
 

Компетентностный подход как одно из оснований обновления образования   

 
Правительственная Стратегия модернизации образования предполагает, что в основу 

обновленного содержания общего образования будут положены «ключевые 

компетентности». В мировой образовательной практике понятие компетентности 

выступает в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия – ибо 

компетентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую 

составляющую образования; во-вторых, в понятии компетентности заложена идеология 

интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на 

выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной природой, ибо 

она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, 

относящихся к широким сферам культуры и деятельности (информационной, правовой и 

проч.).   

Не следует противопоставлять компетентности знаниям или умениям и навыкам. 

Понятие компетентности шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их 

в себя (хотя, разумеется, речь не идет о компетентности как о простой аддитивной сумме 

знания – умения – навыка, это понятие несколько иного смыслового ряда).     

Понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему 

ценностных ориентаций, привычки и др.   

. Ключевые компетентности   
Все ключевые компетентности имеют следующие характерные признаки:   

Ключевые компетентности многофункциональны. Компетентности относятся к 

ключевым, если овладение ими позволяет решать различные проблемы в повседневной, 

профессиональной или социальной жизни. Ими необходимо овладеть для достижения 

различных важных целей и решения различных сложных задач в различных ситуациях.   

Ключевые компетентности надпредметны и междисциплинарны, они применимы 

в различных ситуациях, не только в школе, но и на работе, в семье, в политической сфере 

и др.   

Ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального развития: 

абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, 

самооценки, критического мышления и др.   

Ключевые компетентности многомерны, то есть они включают различные 

умственные процессы и интеллектуальные умения (аналитические, критические, 

коммуникативные и др.), «ноу-хау», а также здравый смысл.   

Существенно, что все компетентности требуют различных типов действия:   

- действовать автономно и рефлексивно;   

- использовать различные средства интерактивно;   

- входить в социально-гетерогенные группы и функционировать в них.   

В структуре ключевых компетентностей, на наш взгляд, должны быть 

представлены:   

─       компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации;   

─       компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя);   

─       компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки 

самоорганизации);   



─       компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия и проч.);   

─       компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность).   

Предлагаемый подход к определению ключевых компетентностей соответствует опыту 

тех стран, в которых в последние десятилетия произошла переориентация содержания 

образования на освоение ключевых компетентностей (а это – практически все развитые 

страны). Вместе с тем указанный выше подход соответствует и традиционным ценностям 

российского образования (ориентация на понимание научной картины мира, на 

духовность, на социальную активность). 

 

Теперь поразмышляем о том, как можно модернизировать образование на компетентностной 

основе. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность уче-

ника, а умения разрешать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: 1) в познании 

и объяснении явлений действительности; 2) при освоении современной техники и 

технологии; 3) во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных 

поступков; 4) в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, 

члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 5) в правовых нормах 

и административных структурах, в потребительских и эстетических оценках; 6) при 

выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном 

заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; 7) при необходимости 

разрешать собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа 

жизни, способов разрешения конфликтов. Понятно, что научить поведению в подобных 

ситуациях невозможно. К тому же и термин "научить" в строгом смысле здесь не 

вполне приемлем. По мнению Б.Д.Эльконина, в рамках компетентностного подхода надо 

строить и заранее задавать "ситуации включения" [10]. Слово "включение", 

употребляемое им, означает оценку ситуации, проектирование действий и отношений, 

которые требуют тех или иных решений. 

Такое обучение отличается от того, где необходимо  "запомнить и ответить",  

где(С.10) есть готовая формула, в которую надо только подставить значения. Ученик 

должен осознать постановку самой задачи, оценить новый опыт, контролировать эф-

фективность собственных действий. Словом, речь идет о проекте решения жизненно 

значимой проблемы. Отсюда и название метода, обеспечивающего формирование 

компетентности — проектный. На долгие годы он был забыт, причем в СССР крест 

на нем поставило специальное Постановление ЦК в начале 1930-х гг. 

Отличие компетентностной модели образования от знаниевой так же велико, как, скажем, 

знакомство с правилами игры в шахматы от самого умения играть. 

 

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не "гото-

вое знание", кем-то предложенное к усвоению, а "прослеживаются условия проис-

хождения данного знания" [11, с. 38]. Подразумевается, что ученик сам формулирует 

понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность, 

периодически приобретая исследовательский или практико-преобразовательный 

характер, сама становится предметом усвоения. 

Ясно, что из простой суммы знаний и умений "сложить" компетентного человека 

не удастся. Интеграция в содержании образования понятий, способов человеческой 

деятельности, творческого потенциала, опыта проявления личностной позиции, 

осуществляется в процессе создания обучающимся на основе всех этих видов своего 

собственного опыта, который, в свою очередь, должен стать предметом рефлексии, 

исследования, оценки. Вероятно, это возможно в том случае, когда этот опыт примет 



отчужденную форму, воплотится в материальном или идеальном, социально и (С.11) 

личностно значимом продукте, созданном самим обучаемым. 

Дальнейшая разработка модели компетентностного образования связана с пере-

ходом от общетеоретического представления о его содержании к построению 

предметных образовательных программ, адекватных им ситуационно-моделирующих 

технологий и контрольно-измерительных материалов. Термин "предметные программы" 

здесь обретает новый смысл. Речь идет не только о научной области, но и о 

некоторой сфере деятельности, о практике. 

Компетентность как свойство индивида существует в различных формах: в каче-

стве степени умелости, способа личностной самореализации (привычка, способ 

жизнедеятельности, увлечение), некоего итога саморазвития индивида или формы 

проявления способности и др. 

Природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, не прямо вы-

текает из него, а является, скорее, следствием саморазвития индивида, его не столько 

технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения 

деятельностного и личностного опыта. Компетентность — это способ существования 

знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации, 

нахождению воспитанником своего   места  в  мире,   вследствие  чего (С. 12) 

образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно 

ориентированное, обеспечивающее максимальную востребованность личностного 

потенциала, признание личности окружающими и осознанием самой собственной 

значимости. 

Компетентностный подход в сфере общего образования — новое явление для оте-

чественной дидактики. В отличие от профессиональной компетентности, имеющей 

нормированную сферу приложения, сложившиеся образцы результатов деятельности и 

требования к их качеству, ключевая (общеобразовательная) компетентность 

проявляется как определенный уровень функциональной грамотности. Эти два вида 

компетентности объединяют опыт, не сводимый к набору знаний и умений, целостность и 

конкретность восприятия ситуации, готовность к получению нового продукта. 

Гипотетично можно определить общие характеристики образовательной програм-

мы, ориентированной не на предметно-знаниевую, а на компетентностную модель 

образования: 1) описание признаков и ожидаемого (планируемого) уровня компе-

тентности в некоторой области; 2) определение необходимого и достаточного набора 

учебных задач-ситуаций, последовательность которых выстроена в соответствии с 

возрастанием полноты, проблемности, конкретности, новизны, жизненности,  

практичности, межпредметности, креативности, ценностно-смысловой рефлексии и 

самооценки, гуманитарной экспертизы решений, необходимости сочетания 

фундаментального и прикладного знания; 3) технология процесса, в том числе 

последовательность предъявления ученикам задач-ситуаций различных типов и уровней; 

4) алгоритмы и эвристические схемы, организующие деятельность учеников по 

преодолению затруднительных ситуаций; 5) технология сопровождения, кон-

сультирования и поддержки учащихся в процессе прохождения программы. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся 

следующие положения: 

• Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся. 

• Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 



политических и иных проблем. 

• Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

• Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей. 

…Термин «компетенция» (в переводе с латинского — соответствие, соразмерность) 

имеет два значения: круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в 

которых данное лицо обладает познаниями, опытом. Компетентность в рамках 

обсуждаемой темы обозначает уровень образованности. В одной из педагогических 

дискуссий по вопросам компетентностного подхода было предложено следующее 

определение: компетентность — это способность действовать в ситуации 

неопределённости. 

Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности 

учеников, достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах деятельности 

и во всех конкретных ситуациях, тем более в условиях быстро меняющегося общества, в 

котором появляются и новые сферы деятельности, и новые ситуации. Цель школы — 

формирование ключевых компетентностей. 

Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 

понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем. Эта способность может быть 

реализована и за рамками школьного образования. 

Отметим несколько особенностей такого понимания ключевых компетентностей, 

формируемых школой. Во-первых, речь идёт о способности эффективно действовать не 

только в учебной, но и в других сферах деятельности. Во-вторых, речь идёт о способности 

действовать в ситуациях, когда может возникнуть необходимость в самостоятельном 

определении решений задачи, уточнении её условий, поиске способов решения, 

самостоятельной оценке полученных результатов. В-третьих, имеется в виду решение 

проблем, актуальных для школьников. 

…Компетентностный подход к определению целей школьного образования даёт 

возможность согласовать ожидания учителей и обучаемых. Определение целей школьного 

образования с позиций компетентностного подхода означает описание возможностей, 

которые могут приобрести школьники в результате образовательной деятельности. 

Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в следующем: 

•   Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности,   в 

том числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые 

источники информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  сотрудничать с 

другими учениками. 

•   Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя    соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные 

проблемы. 

•   Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни — 

экологических, политических, межкультурного    взаимодействия    и иных, т.е. решать 

аналитические проблемы. 

• Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы. 

•   Научить решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей (избирателя, гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и т.д.). 



•   Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной 

деятельности   (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, 

организации совместной деятельности и т.п.).  

•  Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

…«Знаниевый» подход ориентирован на накопление строительных материалов. В 

результате мы получаем склад таких материалов и кладовщиков, способных отпустить 

нужные материалы по требованию. Компетентностный подход ориентирован на 

строительство дома, на развитие умения эффективно использовать строительные 

материалы. В результате мы получаем строителей, способных построить дом. Конечно, 

это сравнение некорректно, но существенные различия в постановке целей образования 

оно отражает. 

Компетентностный подход к определению целей школьного образования 

соответствует и объективным потребностям учеников. Вместе с тем он соответствует и 

направлениям творческих поисков учителей (по крайней мере, в последней трети XX 

века). Эти поиски были связаны с реализацией идей проблемного обучения, педагогики 

сотрудничества, личностно ориентированного образования. Все эти идеи отражают 

попытки решить проблему мотивации учебной деятельности школьников, создать модель 

«учения с увлечением». Компетентностный подход позволяет избежать конфликтов 

между учениками и педагогами, неизбежные при обучении с принуждением. 

Компетенция в переводе с латинского сотре1епиа означает круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и опытом. Компетентный в 

определённой области человек обладает соответствующими знаниями и  способностями, 

позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Чтобы разделить общее и индивидуальное в содержании компетентностного об-

разования, мы будем отличать синонимически используемые понятия «компетенция»: 

Компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу 

предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по 

отношению к ним. 

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Компетентность ученика предполагает целый спектр его личностных качеств. 

 

Иными словами, компетентность всегда личностно окрашена качествами кон-

кретного ученика. Таких качеств целый веер — от смысловых и мировоззренческих 

(например, зачем мне необходима эта компетенция) до рефлексивно-оценочных 

(насколько успешно я применяю её в жизни). 

Компетентность предполагает минимальный опыт применения компетенции. В 

настоящее время имеется ряд попыток определить понятие «компетенция» 

образовательной точки зрения. Например, концептуальная группа проекта «Стандарт 

общего образования» сформулировала следующее рабочее определение понятия 

«компетенция»: «готовность ученика использовать усвоенные знания, учебные умения и 

навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических и теорети-

ческих задач» Материалы семинара «Образовательный стандарт основной школы» 

(руководители: В.Д. Шадриков, Э.Д. Днепров), 3-5 апреля 3002 г. 

Родовое понятие здесь — «готовность» ученика. В словаре С.И. Ожегова под 

готовностью понимается «согласие» сделать что-нибудь» или «состояние, при котором 

всё сделано, всё готово для чего-нибудь». Действительно, понятие «состояние», на наш 

взгляд, характеризует компетентность ученика, готового использовать «усвоенные знания, 

учебные умения и навыки, а также способы деятельности», но в данном случае не 

учитывается личностное смысловое отношение ученика к предстоящей деятельности, к 



предмету этой деятельности, а также не конкретизируется, какие именно «практические и 

теоретические задачи» будут решаться при реализации компетенции. 

В другом документе под компетентностью понимается «способность осуществлению 

практических деятельностей, требующих наличия понятийной системы и, 

следовательно, понимания, соответствующего типа мышления, позволяющего 

оперативно решать возникающие проблем и задач» Образовательный процесс в 

начальной, основной и старшей школе. Рекомендации по организации опытно-

экспериментальной работы. М.: Сентябрь, 2001.С.231. 

Способность как индивидуально-психологическая особенность личности — это 

действительно условие успешного выполнения определённой деятельности. Но можно ли 

считать, компетенцию лишь «индивидуально-психологической особенностью»? Скорее, 

нет, поскольку компетенция характеризует и круг деятельностей (причём не только 

практических), а также круг объектов (предметов), по отношению к которым эта 

компетенция задаётся. То есть компетенция — не только индивидуально-психологическая 

особенность, но и общее качество, стандартизованное для многих индивидов, вводимое в 

качестве общей нормы. Кроме того, компетенция включает в себя круг реальных объ-

ектов, по отношению к которым она задаётся (например, компетенция путешественника 

задаётся к таким атрибутам, как географические объекты, карты, транспортные средства и 

др.). 

Образовательная компетенция — это совокупность взаимосвязанных смысловых 

ориентацией, знаний, умений, навыков и опыта, деятельности ученика, необходимых, 

чтобы осуществлять личностно и социально-значимую продуктивную деятельность  по 

отношению к объектам реальной действительности. 

Следует отличать просто «компетенции» от «образовательных компетенции». 

Компетенции дя ученика — это образ его будущего, ориентир для освоения. В период 

обучения у него формируются те или иные составляющие таких «взрослых» компетенций, 

и чтобы ему не только готовиться будущему, но и жить в настоящем, он осваивает их с 

образовательной точки зрения. Образовательные компетенции относятся не ко всем видам 

деятельности, в которых участвует человек, например, взрослый специалист, а только к 

тем, которые включены в состав общеобразовательных областей и учебных предметов. 

Такие компетенции отражают предметно-деятельностную составляющую общего 

образования и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей. К примеру, 

ученик осваивают компетенцию гражданина, но в полной мере использует её компоненты 

уже после окончания школы, поэтому во время учёбы эта компетенция фигурирует в 

качестве образовательной. 

Чтобы обеспечить соотносимость потенции с традиционными образовательными 

параметрами, раскроем содержание понятия «образовательные компетенции», перечислив 

структурные компоненты компетенции: 

— название; 

— тип в их, общей иерархии (ключевая,  общепредметная, предметная); 

— круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводи 

компетенция; 

— социально-практическая обусловленность и значимость (для чего она 

необходима в социуме); 

— смысловые ориентации ученика по отношению к объектам, личностная 

значимость 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 деятельности ученика в сфере компетенции (по 

ступеням обучения); 



— индикаторы — примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных заданий по 

определению степени (уровня) но ученика (по ступеням обучения). 

Перечисленный набор устанавливает набор характеристик для проектирования и 

описания образовательных в нормативных документах, учебной и методической 

литературе, а также в соответствующих измерителях общеобразовательной  подготовки 

школьников. 

Ключевые образовательные компетенции 

Определив понятие образовательных компетенции, следует выяснить их иерархию. 

В соответствии с разделение содержания образования, на общее метапредметное (для всех 

предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и 

предметное (для каждого учебного предмета), мы предлагаем трехуровневую иерархию 

компетенции: 

- ключевые — относятся к общему (метапредметному) содержанию образования; 

- общепредметные — относятся к определённому кругу учебных предметов и обра-

зовательных областей; 

- предметные — частные по отношению к двум предыдущим уровня компетенции, 

имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных 

предметов. 

Таким образом, ключевые образовательные компетенции конкретизируются на 

уровне образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. 

1. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения 

связанная с ценностными представлениями ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От неё зависит индивидуальная образовательная 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 культуры, духовно-нравственные основы жизни, 

человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, 

их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, 

владение эффективными способами организации свободного времени. 

3. Учебно-познавательная компетенция Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. Ученик овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно 

из реальности, владением приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристически-

ми методами решения проблем. В рамках этой компетенции определяются требования 

соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических 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, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовать, преобразовывать, сохранять и передавать её. Эта компетенция обеспечивает 

навыки деятельности ученика с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 



5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 

должен уметь представить себя, написать письмо, анкету заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Чтобы освоить эту компетенцию в учебном процессе, фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и опытом в 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в профессиональном самоопределении. В эту компетенцию входят, 

например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования 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 деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о 

собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда 

же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности.  
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Ключевые компетентности как результат общего образования означают готовность 

эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и 

достижения поставленной цели. 

Необходимо обозначить в качестве приоритета региональной системы общего 

образования формирование следующих ключевых компетентностей учащихся, адекватных 

социально-экономическим условиям: 

• готовность к разрешению проблем, 

• технологическая компетентность, 

• готовность к самообразованию, 

• готовность к использованию информационных ресурсов, 

• готовность к социальному взаимодействию, 

• коммуникативная компетентность. 

Содержание названных ключевых компетентностей заключается в следующем: 

• готовность к разрешению проблем означает готовность анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, 

планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, 

оценивать результаты своей деятельности и позволяет принять ответственное решение в 

той или иной ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь; 

• технологическая компетентность означает готовность к пониманию инструкции, 

описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии 

деятельности и позволяет осваивать и грамотно применять новые технологии, 



технологически мыслить в тех или иных жизненных ситуациях; 

• готовность к самообразованию означает способность выявлять пробелы в своих 

знаниях и умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной 

информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать 

информацию из различных источников и позволяет гибко изменять свою 

профессиональную квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, 

необходимые для решения поставленной задачи; 

• готовность к использованию информационных ресурсов означает способность 

делать аргументированные выводы, использовать информацию для планирования и 

осуществления своей деятельности и позволяет человеку принимать осознанные решения 

на основе критически осмысленной информации; 

• готовность к социальному взаимодействию означает способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу, и позволяет 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач; 

• коммуникативная компетентность означает готовность получать в диалоге 

необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным и т.п.) других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для реше-

ния задач. 

 


