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Êðèçèñ ñìûñëà îáðàçîâàíèÿ

В этой карикатуре заключён глубокий смысл, связанный не столько с техническими средст-
вами обучения, сколько с сущностью самого образования, с пониманием того, что и зачем
происходит между учеником и учителем в обучении.

Выяснить сущность — значит задать вопрос о существе. Вслед за Понтием Пилатом,
вопрошающим у Христа «Что есть Истина?», мы могли бы набраться смелости и задать во-
прос: «Что есть образование?» Передача информации? Передача знаний и опыта? Передача
культурных и научных ценностей? И что тогда служит результатом образования? Является
ли вообще образование передачей и получением чего-либо?

Задавая подобные вопросы, ощущаешь себя скорее в роли ожидающего распятия Иису-
са, чем всесильного прокуратора, ибо уже сотни раз написано и тысячи раз заучено, что обра-
зование — это передача опыта, накопленного предшествующими поколениями людей.

Некоторые прогрессивные учителя и учёные могут сказать: нет, уже есть новая, лич-
ностная парадигма образования, которая ориентируется на то, чтобы развивать ученика,
выращивать его способности, а социальный опыт и достижения наук — это так, среда для
его образовательного движения по индивидуальной траектории.

Я соглашусь с вами, уважаемые прогрессивные учителя и учёные. Сам неоднократно
говорил и писал об этом, и по сей день разрабатываю данное направление. Действительно,
есть такая парадигма. Но насколько она проработана, реалистична, в какой степени и в чём
реализована? А если не реализована, то почему?

Ведь даже от сторонников личностного понимания общеобразовательных стандар-
тов можно услышать, что «Минимум содержания образовательных программ» — это то,
что школа должна дать, а «Требования к уровню подготовки выпускников» — то, что
они должны («взять» — как в карикатуре с магнитофонами!) освоить из переданного
им школой.

Да и в самих школах, заявляющих личностную ориентацию, действительно ли учиты-
вается уникальность каждого ученика и всем предоставляется возможность индивидуаль-
ной образовательной траектории? Имеются ли в распоряжении учителя механизмы лично-
стного планирования обучения, одновременного изучения курса всеми, но по-разному,
субъективированной оценки образовательных результатов учеников и т.п.?

Отсутствие убедительных ответов на подобные вопросы позволяет констатировать,
с одной стороны, что личностно-ориентированная парадигма образования существу-
ет, а с другой — отсутствует её полноценная реализация — как в области проектиро-
вания образования, так и в школьной практике.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК КОМПОНЕНТ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ëåò äâàäöàòü òîìó íàçàä, â ïåðèîä ïîâñåìåñòíîãî âíåäðåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ,

â îäíîì èç æóðíàëîâ áûëà ïîìåùåíà êàðèêàòóðà, ñîñòîÿùàÿ èç òð¸õ ðèñóíêîâ. Íà ïåðâîì èç íèõ

èçîáðàæ¸í ó÷èòåëü, êîòîðûé îáúÿñíÿåò óðîê ó÷åíèêàì. Íà âòîðîì — âìåñòî ó÷èòåëÿ íà ñòîëå ñòîèò

ìàãíèòîôîí, êîòîðûé ó÷åíèêè ñëóøàþò. Íà òðåòüåì ðèñóíêå ìàãíèòîôîíû ñòîÿò óæå íà ïàðòàõ

âìåñòî ó÷åíèêîâ è çàïèñûâàþò òî, ÷òî çâó÷èò èç ó÷èòåëüñêîãî ìàãíèòîôîíà1.

Àíäðåé  Õóòîðñêîé,  
çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà
Èíñòèòóòà îáùåãî
ñðåäíåãî
îáðàçîâàíèÿ ÐÀÎ,
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ïåäàãîãè÷åñêèõ 
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С учётом современных
достижений в области
телекоммуникации
можно было бы про-
должить этот карика-
турный ряд: теперь
ученикам не обяза-
тельно приносить свои
магнитофоны в класс,
можно получать ин-
формацию прямо до-
мой, например, по эле-
ктронной почте.
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Сложившуюся ситуацию можно счи-
тать кризисной (от греч. krisis — поворот-
ный пункт), поскольку теория и практика
образования находятся сегодня на изломе
между пониманием образования как «пере-
дачи опыта» и образовательной парадигмой
«выращивания личности».

Попытаемся выяснить особенности
этой ситуации, осмыслить лежащие в её ос-
нове проблемы и отыскать подходы к тому,
чтобы перевести личностно-ориентирован-
ную парадигму образования из доктриналь-
ного уровня в практический.

Под личностно-ориентированной пара-
дигмой образования мы будем понимать ис-
ходную концептуальную схему, модель по-
становки и решения проблем образования,
где признаются уникальная сущность каж-
дого ученика и индивидуальность его обра-
зовательной траектории.

Ëè÷íîñòíûé ñìûñë îáðàçîâàíèÿ

Чтобы реализовать личностный подход при
проектировании образования, важно опреде-
лить его место и роль во всей совокупности
подходов к обучению и педагогическим ис-
следованиям. Особый круг проблем возника-
ет при взаимодействии личностного подхода
с «неличностными», например, с предметно-
ориентированным, социально-ориентирован-
ным, формально-ориентированным.

В чём принципиальное отличие всех
этих подходов? Конечно, в предмете глав-
ной целевой ориентации, то есть в том,
на что они ориентированы, — на личность
ученика, на основы наук, на ЗУНы, на соци-
альный заказ и т.п.

Но отличие не только в этом. Напри-
мер, знания — умения — навыки — это
атрибуты личности ученика, однако ориен-
тация на них может не соответствовать
личностно-ориентированному подходу, ес-
ли ЗУНы не соотносят со смысловыми ори-
ентациями самой личности, а представля-
ют собой лишь набор формируемых и про-
веряемых качеств.

Основная функция личностно-ориен-
тированного образования — обеспечивать

и отражать становление системы лично-
стных образовательных смыслов учени-
ка. Технология решения этой задачи пред-
полагает не только формировать ЗУНы,
но и выделять образовательные объекты,
по отношению к которым ученик самоопре-
деляется, добывает знания, знакомится
с соответствующими культурно-историчес-
кими достижениями человечества, а также
выявлять и развивать у ученика личност-
ный смысл по отношению к объектам и зна-
ниям о них.

Личностный смысл образования зави-
сит от мотива, которым руководствуется
ученик. А.Н. Леонтьев подчёркивал, что ес-
ли значение — это средство связи человека
с реальностью, то смысл связывает его с ре-
альностью собственной индивидуальной
жизни в этом мире. Личностный смысл по
А.Н. Леонтьеву — это значение, опосредо-
ванное мотивом. Отсюда следует, что смыс-
лообразующие мотивы образования, влияю-
щие на мировоззрение и жизненные пози-
ции ученика, оказываются действеннее
и значимее мотивов-стимулов, побуждаю-
щих к конкретным действиям. Другими сло-
вами, ЗУНы без реальных объектов, по от-
ношению к которым у ученика проявляется
личностный смысл, не обеспечивают лично-
стно-ориентированного образования.

Наши исследования показывают, что
процесс поиска и обретения смыслов в ходе
обучения предполагает следующие этапы:

личностное творчество ученика по отно-
шению к изучаемым объектам, распределён-
ным в соответствии с образовательными об-
ластями (образовательная продукция учени-
ка как личностное содержание его
образования);

самоосознание личного опыта, знаний
и ценностных отношений ученика, обнару-
жившихся в процессе познания образова-
тельных объектов и общекультурных сведе-
ний о них (рефлексивно «снятые» результа-
ты познания и творчества);

позиция и соответствующая деятельность
по отношению к фундаментальным достиже-
ниям человечества, связанным с изучаемы-
ми объектами (отношение к общекультур-
ным знаниям и социальному опыту)2.

À í ä ð å é  Õ ó ò î ð ñ ê î é К Л Ю Ч Е В Ы Е  К О М П Е Т Е Н Ц И И
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См.: Хуторской А.В.
Современная
дидактика: Учебник
для вузов. СПб.:
Питер, 2001. С. 186.
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Это позволяет ученику преодолеть от-
чуждение от содержания образования, вы-
делить в нём личностно-значимую основу.

Качества ученика, развиваемые в ходе
реализации комплекса перечисленных эле-
ментов его образовательной деятельности,
мы называем ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ккооммппееттеенн--
цциияяммии.. С этим понятием связано, на наш
взгляд, одно из направлений выхода из кри-
зиса образования, поскольку компетенции
связывают воедино личностный и социаль-
ный смысл образования. Введение этого по-
нятия в нормативную и практическую со-
ставляющие образования позволяет решать
проблему, типичную для российской школы,
когда ученики могут хорошо овладеть набо-
ром теоретических знаний, но испытывают
значительные трудности в деятельности, тре-
бующей использования этих знаний для ре-
шения конкретных задач или проблемных си-
туаций. Образовательная компетенция пред-
полагает, что ученик не усваивает отдельные
друг от друга знания и умения, а овладевает
комплексной процедурой, в которой для каж-
дого выделенного направления присутствует
соответствующая совокупность образова-
тельных компонентов, имеющих личностно-
деятельностный характер.

Ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «êîìïåòåíöèÿ»

Компетенция в переводе с латинского com-
petentia означает круг вопросов, в которых
человек хорошо осведомлён, обладает позна-
ниями и опытом. Компетентный в опреде-
лённой области человек обладает соответст-
вующими знаниями и способностями, позво-
ляющими ему обоснованно судить об этой
области и эффективно действовать в ней. 

Понятие «компетенция» не ново в оте-
чественных методиках обучения. Например,
лингвистические компетенции давно рас-
сматриваются и используются специалиста-
ми методики обучения языкам. В языках
и информатике говорится о коммуникатив-
ных компетенциях. В последние же годы по-
нятие «компетенция» стало всё больше вы-
ходить на общедидактический, общепедаго-
гический и методологический уровень. Это

связано с его системно-практическими
функциями и интеграционной метапредмет-
ной ролью в общем образовании. Усиленное
внимание к этому понятию обусловлено
также рекомендациями Совета Европы, от-
носящимися к обновлению образования.

Для России тенденции европейского
образования никогда не были безразличны.
Но наше образование всегда выбирало «свой
путь», связанный со спецификой отечествен-
ных традиций и процессов. Не будет исклю-
чением и тенденция усиления роли компе-
тенции в образовании. Приведу пример, свя-
занный с отбором ключевых компетенций.

Одна из ключевых компетенций «по-ев-
ропейски» — компетенция в сфере культур-
но-досуговой деятельности, предполагающая,
в частности, освоение способов использова-
ния свободного времени. Очевидно, что для
российского человека это отнюдь не ключе-
вая компетенция. Гораздо более значима
компетенция в сфере общекультурной, ду-
ховной жизни и деятельности. Проблема сво-
бодного времени — не причина, а следствие
наличия или отсутствия у человека обще-
культурной компетенции, действительно
ключевой и крайне актуальной для современ-
ного состояния отечественного образования.

Прежде чем переходить к отбору клю-
чевых компетенций, определимся с дефини-
цией этого понятия, его родовыми и отличи-
тельными признаками.

Чтобы разделить общее и индивиду-
альное в содержании компетентностного об-
разования, мы будем отличать синонимиче-
ски используемые понятия «компетенция»
и «компетентность»:

ККооммппееттееннцциияя — совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определённому
кругу предметов и процессов и необходи-
мых, чтобы качественно продуктивно дейст-
вовать по отношению к ним.

ККооммппееттееннттннооссттьь — владение, обла-
дание человеком соответствующей компе-
тенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности.

Там, где это возможно и необходимо,
мы будем разделять эти понятия, имея в ви-

Âïðàâå ëè
äèðåêòîð ââåñòè
äîïîëíèòåëüíóþ
ñòàâêó?
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À.Á. Âèôëååìñêèé,

Î.Â. ×èðêèíà 



6 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 2/03

ду под компетенцией наперёд заданное требование (норму) к обра-
зовательной подготовке ученика, а под компетентностью — уже со-
стоявшееся его личностное качество (совокупность качеств) и ми-
нимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере.

Компетентность ученика предполагает целый спектр его лич-
ностных качеств. Как отмечается в «Статегии модернизации
содержания общего образования», «Понятие компетентности
включает не только когнитивную и операционально-технологичес-
кую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную
и поведенческую»(М., ООО «Мир книги», 2001. С. 18). Иными сло-
вами, компетентность всегда личностно окрашена качествами кон-
кретного ученика. Таких качеств целый веер — от смысловых
и мировоззренческих (например, зачем мне необходима эта компе-
тенция) до рефлексивно-оценочных (насколько успешно я приме-
няю её в жизни).

Компетентность предполагает минимальный опыт примене-
ния компетенции. Об этом важно не забывать при формулировании
проверяемых требований к подготовке ученика, а также при проекти-
ровании учебников и учебного процесса. Какие именно ЗУНы, спосо-
бы деятельности и по отношению к каким предметам деятельности
должны применяться учеником? В каких учебных курсах? Как часто?
В какой последовательности? В какой связи с другими компетенция-
ми? Ответы на эти вопросы требуют соответствующих исследований.

Мы выделяем следующие функции компетенции и компе-

тентностей по отношению к различным аспектам образования:

По отношению к личности ученика:

отражают и развивают личностные смыслы ученика в направле-
нии объектов изучаемых им областей реальности;

характеризуют деятельностный компонент образования ученика,
степень его «оспособленности» и практической подготовленности;

задают минимальный опыт предметной деятельности;
развивают возможности решать в повседневной жизни реальные

проблемы — от бытовых до производственных и социальных;
многомерны, т.е. охватывают все основные группы развиваемых

личностных качеств ученика;
представляют собой интегральные характеристики качества

подготовки учащихся;
в совокупности определяют и отражают функциональную грамот-

ность ученика;

По отношению к ЗУНам:

не противостоят ЗУНам, находятся в отдельной плоскости по от-
ношению к ним, имеют с ними сопересечения;

включают в себя «связки» ЗУНов, объединяемых на определён-
ных основаниях, например, по отношению к конкретным объектам
или процессам;

связаны со способностью осмысленно применять комплекс зна-
ний, умений и способов деятельности по междисциплинарному
кругу вопросов;

À í ä ð å é  Õ ó ò î ð ñ ê î é К Л Ю Ч Е В Ы Е  К О М П Е Т Е Н Ц И И

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ ðÿä ïîïûòîê îïðåäåëèòü

ïîíÿòèå «êîìïåòåíöèÿ» ñ îáðàçîâàòåëüíîé òî÷êè çðå-

íèÿ. Íàïðèìåð, êîíöåïòóàëüíàÿ ãðóïïà ïðîåêòà «Ñòàí-

äàðò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ» ñôîðìóëèðîâàëà ñëåäóþ-

ùåå ðàáî÷åå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «êîìïåòåíöèÿ»:

«ãîòîâíîñòü ó÷åíèêà èñïîëüçîâàòü óñâîåííûå çíàíèÿ,

ó÷åáíûå óìåíèÿ è íàâûêè, à òàêæå ñïîñîáû äåÿòåëü-

íîñòè â æèçíè äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ è òåîðåòè-

÷åñêèõ çàäà÷»1.

Ðîäîâîå ïîíÿòèå çäåñü — «ãîòîâíîñòü» ó÷åíè-

êà. Â ñëîâàðå Ñ.È. Îæåãîâà ïîä ãîòîâíîñòüþ ïîíèìà-

åòñÿ «ñîãëàñèå ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü» èëè «ñîñòîÿíèå,

ïðè êîòîðîì âñ¸ ñäåëàíî, âñ¸ ãîòîâî äëÿ ÷åãî-íè-

áóäü». Äåéñòâèòåëüíî, ïîíÿòèå «ñîñòîÿíèå», íà íàø

âçãëÿä, õàðàêòåðèçóåò êîìïåòåíòíîñòü ó÷åíèêà, ãîòîâî-

ãî èñïîëüçîâàòü «óñâîåííûå çíàíèÿ, ó÷åáíûå óìåíèÿ

è íàâûêè, à òàêæå ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòè», íî â äàí-

íîì ñëó÷àå íå ó÷èòûâàåòñÿ ëè÷íîñòíîå ñìûñëîâîå îò-

íîøåíèå ó÷åíèêà ê ïðåäñòîÿùåé äåÿòåëüíîñòè,

ê ïðåäìåòó ýòîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íå êîíêðåòèçè-

ðóåòñÿ, êàêèå èìåííî «ïðàêòè÷åñêèå è òåîðåòè÷åñ-

êèå çàäà÷è» áóäóò ðåøàòüñÿ ïðè ðåàëèçàöèè êîìïå-

òåíöèè.

Â äðóãîì äîêóìåíòå ïîä êîìïåòåíòíîñòüþ ïîíè-

ìàåòñÿ «ñïîñîáíîñòü ê îñóùåñòâëåíèþ ïðàêòè÷åñêèõ

äåÿòåëüíîñòåé, òðåáóþùèõ íàëè÷èÿ ïîíÿòèéíîé ñè-

ñòåìû è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîíèìàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþ-

ùåãî òèïà ìûøëåíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî îïåðàòèâíî ðå-

øàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû è çàäà÷è»2.

Ñïîñîáíîñòü êàê èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ

îñîáåííîñòü ëè÷íîñòè — ýòî äåéñòâèòåëüíî óñëîâèå

óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ îïðåäåë¸ííîé äåÿòåëüíîñòè.

Íî ìîæíî ëè ñ÷èòàòü êîìïåòåíöèþ ëèøü «èíäèâèäó-

àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ»? Ñêîðåå, íåò,

ïîñêîëüêó êîìïåòåíöèÿ õàðàêòåðèçóåò è êðóã äåÿòåëü-

íîñòåé (ïðè÷¸ì íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêèõ), à òàêæå êðóã

îáúåêòîâ (ïðåäìåòîâ), ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì ýòà

êîìïåòåíöèÿ çàäà¸òñÿ. Òî åñòü êîìïåòåíöèÿ — íå

òîëüêî èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü,

íî è îáùåå êà÷åñòâî, ñòàíäàðòèçîâàííîå äëÿ ìíîãèõ

èíäèâèäîâ, ââîäèìîå â êà÷åñòâå îáùåé íîðìû. Êðîìå

òîãî, êîìïåòåíöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ êðóã ðåàëüíûõ îáú-

åêòîâ, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì îíà çàäà¸òñÿ (íàïðè-

ìåð, êîìïåòåíöèÿ ïóòåøåñòâåííèêà çàäà¸òñÿ ê òàêèì

àòðèáóòàì, êàê ãåîãðàôè÷åñêèå îáúåêòû, êàðòû, òðàíñ-

ïîðòíûå ñðåäñòâà è äð.).

1 Ìàòåðèàëû ñåìèíàðà «Îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò

îñíîâíîé øêîëû» (ðóêîâîäèòåëè: Â.Ä. Øàäðèêîâ,

Ý.Ä. Äíåïðîâ), 3–5 àïðåëÿ 2002 ã.

2 Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ â íà÷àëüíîé, îñíîâíîé

è ñòàðøåé øêîëå. Ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè

îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû. Ì.: Ñåíòÿáðü,

2001. Ñ. 231.
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обеспечивают овладение комплексной об-
разовательной процедурой, имеющей лично-
стно-деятельностный характер;

По отношению к структуре

и содержанию образования:

предоставляют возможность конструиро-
вать цели, содержание образования (образо-
вательные стандарты) и образовательные
технологии в системном виде;

метапредметны, т.е. через отдельные эле-
менты или целостно присутствуют в различ-
ных учебных предметах и образовательных
областях;

многофункциональны, поскольку позво-
ляют ученику решать проблемы из разных
сфер жизни;

формируются средствами содержания
образования;

По отношению к способам деятельности:

позволяют использовать теоретические
знания для решения конкретных задач;

позволяют построить чёткие измерители по
проверке успешности их освоения учениками;

проверяются в процессе выполнения опре-
делённого комплекса действий.

Многие из перечисленных функций
могли бы присутствовать в определении об-
разовательной компетенции в качестве отли-
чительных признаков. В предлагаемой дефи-
ниции мы ограничимся лишь теми признака-
ми, которые позволяют определить
компетенции через минимальный набор дру-
гих характеристик, традиционно используе-
мых в проектировании и организации обра-
зовательной деятельности ученика.

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ккооммппееттееннцциияя —
это совокупность взаимосвязанных смыс-
ловых ориентаций, знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности ученика, необ-
ходимых, чтобы осуществлять личност-
но и социально-значимую продуктивную
деятельность по отношению к объектам
реальной действительности.

Следует отличать просто «компетен-
ции» от «образовательных компетенций».
Компетенции для ученика — это образ его
будущего, ориентир для освоения. В период
обучения у него формируются те или иные

составляющие таких «взрослых» компетен-
ций, и чтобы ему не только готовиться к бу-
дущему, но и жить в настоящем, он осваива-
ет их с образовательной точки зрения. Об-
разовательные компетенции относятся не
ко всем видам деятельности, в которых уча-
ствует человек, например, взрослый специа-
лист, а только к тем, которые включены
в состав общеобразовательных областей
и учебных предметов. Такие компетенции
отражают предметно-деятельностную со-
ставляющую общего образования и призва-
ны обеспечивать комплексное достижение
его целей. К примеру, ученик осваивает
компетенцию гражданина, но в полной мере
использует её компоненты уже после окон-
чания школы, поэтому во время учёбы эта
компетенция фигурирует в качестве образо-
вательной.

Чтобы обеспечить соотносимость ком-
петенции с традиционными образовательны-
ми параметрами, раскроем содержание по-
нятия «образовательные компетенции», пе-
речислив ссттррууккттууррнныыее  ккооммппооннееннттыы
компетенции:
— название;
— тип в их общей иерархии (ключевая,
общепредметная, предметная);
— круг реальных объектов действитель-
ности, по отношению к которым вводится
компетенция;
— социально-практическая обусловлен-
ность и значимость (для чего она необхо-
дима в социуме);
— смысловые ориентации ученика по от-
ношению к объектам, личностная значи-
мость компетенции (в чём и зачем ученику
необходимо быть компетентным);
— знания о круге реальных объектов;
— умения и навыки, относящиеся к этому
кругу реальных объектов;
— способы деятельности по отношению
к ним;
— минимально необходимый опыт дея-
тельности ученика в сфере компетенции
(по ступеням обучения);
— индикаторы — примеры, образцы учеб-
ных и контрольно-оценочных заданий по оп-
ределению степени (уровня) компетентнос-
ти ученика (по ступеням обучения).

Ìîæåò ëè äèðåê-
òîð ïðè öåíòðàëè-
çîâàííîé ôîðìå
ó÷¸òà ïðèêàçàòü
Öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè âû-
ïëàòèòü ïðåìèþ
ðàáîòíèêó îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 32

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

«Îá îáðàçîâàíèè»

ê êîìïåòåíöèè îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

îòíîñèòñÿ óñòàíîâëåíèå

ïîðÿäêà è ðàçìåðîâ

ïðåìèðîâàíèÿ ðàáîòíè-

êîâ. Ïîðÿäîê ïðåìèðî-

âàíèÿ ðàáîòíèêîâ ó÷-

ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ,

íå íàõîäÿùèõñÿ íà ñà-

ìîñòîÿòåëüíîì áàëàíñå,

íå îòëè÷àåòñÿ îò ïîðÿä-

êà ïðåìèðîâàíèÿ ðàáîò-

íèêîâ ó÷ðåæäåíèé, íà-

õîäÿùèõñÿ íà ñàìîñòîÿ-

òåëüíîì áàëàíñå.

Ïîýòîìó Öåíòðàëèçîâàí-

íàÿ áóõãàëòåðèÿ îáÿçàíà

âûïîëíèòü ðàñïîðÿæå-

íèå äèðåêòîðà îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

(âûðàæåííîå â ïèñüìåí-

íîé ôîðìå — ïðèêàçà

ïî îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷-

ðåæäåíèþ). Åäèíñòâåí-

íîå îãðàíè÷åíèå — ïðå-

ìèðîâàíèå äîëæíî îñó-

ùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷¸ò

îáùåãî ôîíäà îïëàòû

òðóäà è íå ïðåâûøàòü

âûäåëåííûå ïî ñìåòå

àññèãíîâàíèÿ.

À.Á. Âèôëååìñêèé,

Î.Â. ×èðêèíà 
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Перечисленный набор устанавливает
набор характеристик для проектирования
и описания образовательных компетенций
в нормативных документах, учебной и мето-
дической литературе, а также в соответст-
вующих измерителях общеобразовательной
подготовки школьников.

Êëþ÷åâûå îáðàçîâàòåëüíûå
êîìïåòåíöèè

Определив понятие образовательных компе-
тенций, следует выяснить их иерархию.
В соответствии с разделением содержания
образования на общее метапредметное (для
всех предметов), межпредметное (для цикла
предметов или образовательных областей)
и предметное (для каждого учебного пред-
мета), мы предлагаем трёхуровневую иерар-
хию компетенции:
— ключевые — относятся к общему (мета-
предметному) содержанию образования;
— общепредметные — относятся к опре-
делённому кругу учебных предметов и обра-
зовательных областей;
— предметные — частные по отношению
к двум предыдущим уровням компетенции,
имеющие конкретное описание и возмож-
ность формирования в рамках учебных
предметов.

Таким образом, ключевые образова-
тельные компетенции конкретизируются на
уровне образовательных областей и учебных
предметов для каждой ступени обучения.

Перечень ключевых образовательных
компетенций мы определяем на основе глав-
ных целей общего образования, структурно-
го представления социального опыта и опы-
та личности, а также основных видов дея-
тельности ученика, позволяющих ему
овладевать социальным опытом, получать
навыки жизни и практической деятельности
в обществе.
1. Ценностно-смысловая компетенция

Это компетенция в сфере мировоззрения,
связанная с ценностными представлениями
ученика, его способностью видеть и пони-
мать окружающий мир, ориентироваться
в нём, осознавать свою роль и предназначе-

ние, уметь выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий и поступков,
принимать решения. Эта компетенция обес-
печивает механизм самоопределения учени-
ка в ситуациях учебной и иной деятельнос-
ти. От неё зависит индивидуальная образо-
вательная траектория ученика и программа
его жизнедеятельности в целом.
2. Общекультурная компетенция — круг
вопросов, в которых ученик должен быть
хорошо осведомлён, обладать познаниями
и опытом деятельности. Это особенности
национальной и общечеловеческой культу-
ры, духовно-нравственные основы жизни
человека и человечества, отдельных наро-
дов, культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и тра-
диций, роль науки и религии в жизни чело-
века, их влияние на мир, компетенции в бы-
товой и культурно-досуговой сфере, напри-
мер, владение эффективными способами
организации свободного времени. 
3. Учебно-познавательная компетенция

Это совокупность компетенций ученика
в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логи-
ческой, методологической, общеучебной де-
ятельности, соотнесённой с реальными по-
знаваемыми объектами. Сюда входят зна-
ния и умения целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, само-
оценки учебно-познавательной деятельнос-
ти. Ученик овладевает креативными навы-
ками продуктивной деятельности: добыва-
нием знаний непосредственно из
реальности, владением приёмами действий
в нестандартных ситуациях, эвристически-
ми методами решения проблем. В рамках
этой компетенции определяются требова-
ния соответствующей функциональной гра-
мотности: умение отличать факты от домыс-
лов, владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистичес-
ких и иных методов познания.
4. Информационная компетенция

При помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер,
принтер, модем, копир) и информационных
технологий (аудио- и видеозапись, электрон-
ная почта, СМИ, Интернет), формируются
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умения самостоятельно искать, анализиро-
вать и отбирать необходимую информацию,
организовать, преобразовывать, сохранять
и передавать её. Эта компетенция обеспечи-
вает навыки деятельности ученика с инфор-
мацией, содержащейся в учебных предметах
и образовательных областях, а также в окру-
жающем мире.
5. Коммуникативная компетенция вклю-
чает знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удалён-
ными людьми и событиями, навыки работы
в группе, владение различными социальны-
ми ролями в коллективе. Ученик должен
уметь представить себя, написать письмо,
анкету, заявление, задать вопрос, вести дис-
куссию и др. Чтобы освоить эту компетен-
цию в учебном процессе, фиксируется необ-
ходимое и достаточное количество реальных
объектов коммуникации и способов работы
с ними для ученика каждой ступени обуче-
ния в рамках каждого изучаемого предмета
или образовательной области.
6. Социально-трудовая компетенция оз-
начает владение знаниями и опытом в граж-
данско-общественной деятельности (выпол-
нение роли гражданина, наблюдателя, изби-
рателя, представителя),
в социально-трудовой сфере (права потреби-
теля, покупателя, клиента, производителя),
в области семейных отношений и обязанно-
стей, в вопросах экономики и права, в про-
фессиональном самоопределении. В эту
компетенцию входят, например, умения
анализировать ситуацию на рынке труда,
действовать в соответствии с личной и об-
щественной выгодой, владеть этикой трудо-
вых и гражданских взаимоотношений. Уче-
ник овладевает минимально необходимыми
для жизни в современном обществе навыка-
ми социальной активности и функциональ-
ной грамотности.
7. Компетенция личностного самосовер-

шенствования направлена к тому, чтобы
осваивать способы физического, духовного
и интеллектуального саморазвития, эмоцио-
нальную саморегуляцию и самоподдержку.
Реальным объектом здесь выступает сам
ученик. Он овладевает способами деятель-
ности в собственных интересах и возможно-

стях, что выражается в его непрерывном са-
мопознании, развитии необходимых совре-
менному человеку личностных качеств,
формировании психологической грамотнос-
ти, культуры мышления и поведения. К этой
компетенции относятся правила личной ги-
гиены, забота о собственном здоровье, поло-
вая грамотность, внутренняя экологическая
культура. Сюда же входит комплекс ка-
честв, связанных с основами безопасной
жизнедеятельности. Мы дали перечень клю-
чевых компетенций в самом общем виде, он
нуждается в детализации по возрастным
ступеням обучения и по учебным предметам
и образовательным областям. При разработ-
ке образовательных стандартов, программ
и учебников по отдельным предметам важно
учитывать, что представляемое в них содер-
жание образования должно быть комплекс-
ным с точки зрения вклада в формирование
общих ключевых компетенций. В каждом
учебном предмете (образовательной облас-
ти) следует определить необходимое и до-
статочное число связанных между собой
реальных изучаемых объектов, формируе-
мых при этом знаний, умений, навыков
и способов деятельности, составляющих со-
держание определённых компетенций.

Проектируемое на такой основе обра-
зование сможет обеспечивать не только раз-
розненное предметное, но и целостное ком-
петентностное образование. Образова-
тельные компетенции ученика будут играть
многофункциональную метапредметную
роль, проявляющуюся не только в школе,
но и в семье, в кругу друзей, в будущих про-
изводственных отношениях.

В ключевых образовательных компе-
тенциях получают концентрированное взаи-
мосвязанное воплощение следующие компо-
ненты общепредметного (метапредметного)
содержания образования:
— реальные объекты изучаемой действи-
тельности;
— общекультурные знания об изучаемой
действительности;
— общеучебные умения, навыки, способы
деятельности. В 5-м номере журнала мы
продолжим изложение темы ключевых
компетенций.
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