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Одним из наиболее важных и сложных тре-

бований к человеку со стороны государ-

ства, общественных и экономических отно-

шений, а также самого уклада современной 

жизни является необходимость активно 

участвовать в конкурентных взаимодей-

ствиях на протяжении всей жизни. 

Выпускник школы должен быть готов к та-

ким взаимодействиям, что позволит ему 

успешно адаптироваться как в социальной, 

так и в профессиональной среде. Решение 

данной задачи, по мнению М.И. Ильковской, 

возможно при реформировании школьного 

образования, что предполагает создание 

условий для развития у учащихся качеств 

конкурентоспособной личности (творческой 

активности, способности эффективно ре-

шать разнообразные задачи, нацеленности 

на творческое саморазвитие и профессио-

нальный рост, способности к самореализа-

ции в быстро меняющихся условиях социу-

ма и т.д.), которые станут факторами успеш-

ной социализации и адаптации выпускни-

ков за порогом школы [2].

«Конкуренция» и «конкурентоспособ-

ность» — понятия, экстраполированные 

в педагогическую науку из экономики. 

Сегодня они активно используются в том 

числе для характеристики человека, пре-

жде всего при анализе его успешности как 

специалиста, участника конкурентных взаи-

модействий на рынке труда. Однако только 

сферой профессиональных взаимоотноше-

ний применимость данных терминов не ис-

черпывается, поскольку в человеке всегда 

борются два стремления. С одной стороны, 

ему как социальному существу требуется 

ощущать себя членом некоей группы, сле-

довательно, он должен «быть, как все». 

Достижению этого служит интериоризация 

человеком культурного опыта того обще-

ства, к которому он принадлежит, а важней-

шим мотивом его действий является «соци-

альный интерес», «социальное чувство» — 

врождённая, но требующая целенаправлен-

ного развития склонность человека, 

характеризующая отождествление себя 

с обществом, сходство с его представителя-

ми, показатель психического здоровья 

личности (по А. Адлеру).

С другой стороны, как личность, человек 

стремится проявить свою индивидуаль-

ность, продемонстрировать собственную 

отличность от других, «выделиться из тол-

пы»; отчасти это связано с потребностью 

в самоуважении, престиже, социальном 

успехе и, далее, с потребностями самого 

высокого порядка — в самореализации 

и самоактуализации (согласно классифика-

ции А. Маслоу). В свою очередь, человек, 

ориентированный на то, чтобы хоть в чём-

либо «быть лучше других», быть первым, 

неизбежно сталкивается с необходимостью 

состязаться за лидерство с окружающими.

Соотнеся сущность «здоровой конкурен-

ции» или «честной борьбы» с положениями 

теории А. Адлера, можно сказать, что уча-

стие в конкуренции детерминируется 

«стремлением к превосходству» и осущест-

вляется в «позитивном направлении», когда 

оно соотносится с благополучием других 

людей и способствует не только личностно-

му развитию, но и прогрессивному разви-
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тию общества. Учёный утверждал, что, хотя 

стремление к превосходству является врож-

дённым, однако для того, чтобы реализо-

вать эту потребность (тем более в позитив-

ном направлении), соответствующие чув-

ства необходимо воспитывать, развивать. 

Объяснялось это тем, что заложена потреб-

ность в превосходстве в виде теоретиче-

ской возможности, реализует которую каж-

дый собственными силами, своим путём.

Начало данного пути А. Адлер относил 

к 4–5-летнему возрасту — по его мнению, 

ко времени начала формирования жизнен-

ной цели как фокуса стремления к превос-

ходству. Таким образом, не только право-

мочно, но и необходимо говорить о конку-

рентоспособности школьников, исследо-

вать вопросы развития конкурентоспособной 

личности учащихся, определять проблемы, 

перспективы, факторы эффективности дан-

ного педагогического процесса.

Конкурентоспособность школьника пони-

мается нами, во-первых, как сложное ин-

тегративное качество, описывающее ин-

теллектуальные, морально-волевые, цен-

ностно-ориентационные и другие характе-

ристики личности. Во-вторых, как ведущий 

фактор, обеспечивающий успешность 

дальнейшей жизнедеятельности лично-

сти, причём в условиях с более ярко вы-

раженной конкуренцией (рынок труда). 

В-третьих, как качество, включающее 

разные содержательные компоненты: 

в частности, у выпускников школ конку-

рентоспособность включает как социаль-

ное, так и профессионально ориентиро-

ванное содержание.

Логично предположить, что конкурентоспо-

собность личности, сформированная у уча-

щихся школ, обладая признаками всеобщ-

ности, составляет базу для развития кон-

кретных, уже во многом зависящих от из-

бранной сферы профессиональной 

самореализации, качеств, обеспечивающих 

конкурентное поведение личности на рынке 

труда. При переходе на следующий уровень 

образования общее содержание конкурен-

тоспособности личности (назовём его соци-

альной конкурентоспособностью) продол-

жает развиваться, поскольку к представи-

телям одного общества, независимо 

от рода деятельности, социум предъявляет 

сходные требования.

Ясно, что профессиональная конкуренто-

способность является частным случаем бо-

лее общей — социальной — конкурентоспо-

собности личности, всеобъемлющее опре-

деление которой, на наш взгляд, принадле-

жит В.И. Андрееву. Учёный конкуренто-

способной называет личность, характери-

зующуюся стремлением и способностью 

к высокоэффективной качественной дея-

тельности, а также к лидерству в условиях 

соперничества, состязательности, напря-

жённой борьбы с конкурентами [1].

Говоря о качествах (характеристиках, кри-

териях) конкурентоспособной личности, за-

метим, что данный вопрос в настоящее вре-

мя довольно активно обсуждается психоло-

гической и педагогической общественно-

стью. Опираясь на мнение ряда оте-

чественных и зарубежных исследователей, 

мы выделяем следующие интегральные ха-

рактеристики конкурентоспособной лично-

сти (или компоненты конкурентоспособно-

сти), которые необходимо развивать в про-

цессе образования: акмеологическая на-

правленность, компетентность и конку-

рентоопределяющие личностные качества. 

Ниже приведена краткая характеристика 

социального содержания компонентов кон-

курентоспособности личности.

1. Акмеологическая направленность — это 

качественная характеристика общей на-

правленности личности, ориентирующая 

человека на прогрессивное развитие (в том 

числе профессиональное), на максималь-

ную творческую самореализацию как в про-

фессиональной сфере, так и в жизнедея-

тельности в целом. Данное личностное ка-

чество детерминирует и актуализирует 

творческую активность человека, «нацели-

вает» её на самосовершенствование, само-

реализацию, на достижение вершин в лю-

бой деятельности. В её структуру входят 

такие компоненты, как ценностные ориен-

тации, мотивы, способности и умения целе-

полагания, стремление к успеху (обуслов-

ленное мотивацией достижений, стремле-

нием к саморазвитию, готовностью к твор-

ческому взаимодействию, рефлексией).

2. Компетентность личности — это совокуп-

ность взаимосвязанных качеств (знаний, 

умений, навыков, способов выполнения де-

ятельности, опыта практического использо-

вания знаний и умений, характеристик 
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мышления, обеспечивающих способность 

принимать эффективные решения, дей-

ствовать рационально и т.д.), задаваемых 

по отношению к определённому кругу пред-

метов и процессов и необходимых, чтобы 

качественно и продуктивно действовать 

по отношению к ним [4 и др.]. Компетентность 

личности проявляется в деятельности и об-

щении, и, следовательно, включает способ-

ности, знания, умения и навыки, необходи-

мые для осуществления деятельности и об-

щения в процессе этой деятельности. 

Конкретный выбор указанных показателей 

определяется сущностью деятельности, её 

содержанием.

3. Конкурентоопределяющие (социально 

значимые) личностные качества. 

Социально значимые качества личности, 

по мнению В.А. Сластенина, лежат в осно-

ве социальной, гражданской, профессио-

нальной позиции личности — это система 

интеллектуальных, волевых, эмоциональ-

но-оценочных отношений к миру, социаль-

но-экономической, политической и про-

фессиональной деятельности, а также си-

стема взглядов, убеждений и ценностных 

ориентаций [3]. К этой группе мы относим 

личностные качества, которые обусловли-

вают эффективность исполнения челове-

ком различных социальных ролей, кон-

структивность социального общения и по-

ведения (в том числе относительно трудоу-

стройства и построения карьеры), 

позитивное восприятие остальными члена-

ми общества: креативность, мобильность, 

гибкость, порядочность, надёжность и от-

ветственность, готовность к риску, способ-

ность к самопрезентации, коммуникабель-

ность.

Развитие конкурентоспособности обеспе-

чивается как внутренними (мотивацией, 

установками, способностями личности 

и т.д.), так и внешними явлениями и про-

цессами (психолого-педагогическими усло-

виями, социально-экономическими обстоя-

тельствами и др.). Оно осуществляется 

в процессе социализации (в том числе 

в процессе профессионализации как спец-

ифической части социализации), но детер-

минируется в разные периоды различными 

факторами.

Сопоставив результаты научных исследо-

ваний, мы выделили факторы, обеспечива-

ющие конкурентоспособность личности 

на разных этапах социализации.

При переходе со стадии оптации (общеоб-

разовательная школа, старшие классы) 

на стадию профессионального образова-

ния (ситуация выбора будущей профессии, 

профессионального учебного заведения 

и поступления в вуз) факторами превраще-

ния абитуриента в конкурентоспособного 

студента являются общая осведомлённость 

о содержании будущей профессиональной 

деятельности и интерес к ней, реализован-

ный в свободном осознанном выборе этой 

профессии (что создаст мотивационную ос-

нову эффективного освоения образова-

тельных программ).

На стадии профессионального образова-

ния развитие личности студентов происхо-

дит под воздействием различных психоло-

го-педагогических условий, в первую оче-

редь через посредство педагогов. 

Основным субъективным фактором станов-

ления конкурентоспособности личности 

в этот период является соответствие адек-

ватных представлений студентов о содер-

жании будущей профессиональной дея-

тельности их осознанным жизненным инте-

ресам и целям.

При переходе на стадию профессиональ-

ной адаптации факторами превращения 

конкурентоспособного выпускника в конку-

рентоспособного молодого специалиста яв-

ляются способность к самопрезентации 

и целевая определённость молодого чело-

века. Повышению уровня конкурентоспо-

собности могут способствовать такие внеш-

ние факторы, как конкурентоспособность 

вуза, точнее, его имидж, а также социаль-

ная востребованность специалистов данно-

го конкретного профиля. (Причём в том слу-

чае, если в регионе проживания субъекта 

таковая востребованность отсутствует, то 

возникает необходимость в следующем 

внутреннем механизме — социальной мо-

бильности личности.)

На следующих стадиях профессионализа-

ции развитие конкурентоспособности лич-

ности детерминируется прежде всего удов-

летворённостью профессией, профессио-

нальным трудом (его целями, содержани-

ем, процессом), стремлением к профес-

сиональному самосовершенствованию, 
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к построению горизонтальной и/или верти-

кальной карьеры, к повышению своего 

профессионального и социального статуса 

и социально-профессиональной мобильно-

стью личности. Заметим, что появление 

внутренних факторов конкурентоспособ-

ности личности — как на стадии професси-

онального образования, так и на стадии 

профессиональной адаптации — обуслов-

лено сформированными в процессе обще-

го образования качествами, способностя-

ми, целевыми и ценностными ориентация-

ми личности.

Можно видеть, что профессиональные ос-

новы развития конкурентоспособности спе-

циалистов закладываются в период про-

фессиональной подготовки. Но база 

для эффективного развития личности в си-

стеме профессионального образования, 

в свою очередь, закладывается в общеоб-

разовательной школе.

Школьнику, чтобы стать конкурентоспособ-

ным студентом и в дальнейшем конкуренто-

способным специалистом, необходимо по-

мимо теоретической подготовки иметь 

адекватные представления о различных 

профессиях и уметь выбрать ту из них, ко-

торая в наибольшей степени соответствует 

его интересам и способностям. Это обу-

словливает необходимость оптимизации 

процесса профессиональной ориентации 

школьников, что предполагает организа-

цию контекстно-профессионального про-

свещения, диагностику профессиональной 

пригодности и популяризацию профессии 

среди учащихся.

В целом, в контексте развития конкуренто-

способной личности, на выходе из системы 

общего образования у выпускников школ 

должны быть сформированы общие основы 

социальной конкурентоспособности, пока-

зателями чего станут:

 • умение самоопределяться в окружающем 

мире: в профессии, в социально-экономи-

ческой обстановке, во взаимоотношениях 

с людьми и пр.;

 • стремление и способность к эффектив-

ной деятельности, в частности, к эффек-

тивной учебной деятельности в системе 

профессионального образования;

 • способность уверенно вступать в соци-

альные взаимоотношения и занимать лиди-

рующие позиции;

 • стремление и способность к постоянному 

творческому саморазвитию, самосовер-

шенствованию;

 • способность к самореализации в услови-

ях динамически изменяющегося мира.

Резюмируя, можно сказать следующее. 

С точки зрения педагогически организован-

ной социализации личности, в системе об-

щего образования развивается базовая со-

циальная конкурентоспособность личности, 

проявляющаяся у выпускников школ:

 • в контексте способности к самоопределе-

нию — как профессиональное самоопреде-

ление и свободный осознанный выбор буду-

щей профессии;

 • с точки зрения готовности к саморазви-

тию и самореализации — как направлен-

ность на саморазвитие и творческую само-

реализацию в профессионально-ориенти-

рованной учебной деятельности;

 • в аспекте стремления к активному соци-

альному взаимодействию и способности 

достигать успеха в этом взаимодействии — 

как способность эффективно участвовать 

в профессионально-ориентированном вза-

имодействии (В.И. Андреев, И.М. Ильков-

ская, Е.А. Лапшина, В.И. Новикова, Н.Н. Си-

дорова, В.И. Шаповалов и др.).

В процессе профессионального образова-

ния (как одной из начальных стадий профес-

сионализации), наряду с совершенствовани-

ем социальной конкурентоспособности, про-

исходит становление основ её предметного 

компонента — профессиональной конкурен-

тоспособности. В соответствии с современ-

ными требованиями общества, конкуренто-

способный выпускник вуза характеризуется:

 • способностью эффективно взаимодей-

ствовать с субъектами профессиональной 

деятельности и эффективно выполнять эту 

деятельность;

 • конструктивным поведением на рынке 

труда;

 • направленностью на профессиональное 

саморазвитие, достижение успеха;

 • направленностью на совершенствование 

сферы профессиональной деятельности 

и на повышение конкурентоспособности 

страны в целом (Н.В. Борисова, И.В. Вирина, 

В.А. Оганесов, Т.Г. Пронюшкина, Ф.Р. Тук-

таров, С.В. Чегринцова и др.).

На рисунке 1 схематично представлено раз-

витие конкурентоспособной личности в про-
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цессе социализации (исключая дошколь-

ный период), в том числе отражены новооб-

разования личности при завершении обще-

го образования (базовая социальная 

конкурентоспособность) и профессиональ-

ного образования (социально-профессио-

нальная конкурентоспособность), а также 

задачи, решаемые в системе образования 

для достижения указанных результатов.

Таким образом, развитие конкурентоспо-

собности представляется как непрерывный 

процесс, организовано начинающийся в си-

стеме общего образования, продолжаю-

щийся в системе профессионального обра-

зования и далее в трудовой деятельности, 

чаще всего как социальное и профессио-

нальное саморазвитие личности. 

Сформированные в школе основы конку-

рентоспособной личности повышают эф-

фективность процесса профессионального 

самоопределения школьников. В свою оче-

редь, высшая школа решает задачи закре-

пления этих качеств и формирования про-

фессиональных качеств будущего специа-

листа, конкурентоспособного на современ-

ном рынке труда. 
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