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Автор отмечает актуальность проблемы формирования социально-трудовой компетентности 

старшеклассников в деятельности учреждений дополнительного образования. Анализирует сло

жившиеся подходы к пониманию дефиниций «компетентность» и «компетенция». Обосновывает 

модель формирования социально-трудовой компетентности старшеклассников в деятельности 

учреждений дополнительного образования детей. 
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The author points out the importance of social-labour formation of senior pupils in the sphere of 

additional education establishments' activities, analyses the difference between the notions of knowledge 

competence and competence as it is, designs the social-labour formation knowledge competence model of 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА О Б У Ч Е Н И Я 

Время диктует высокие требования к 

уровню развития трудовых ресурсов, посто

янному повышению творческого и трудо

вого потенциала работников. В связи с этим 

возрастает роль образовательных учрежде

ний различного уровня с позиций предос

тавления образовательных услуг, Необхо

димость формирования различных компе-

тентностей актуализируется в старшем 

школьном возрасте, характеризующемся 

осознанным приобретением научных зна

ний и опыта для дальнейшей профессио

нальной деятельности. 

Социально-трудовая компетентность 

как личностное качество свидетельствует о 

развитии интеллектуальных, операцио

нальных и регулятивных умений старше

классника, способствует полноценному и 

беспрепятственному вхождению в социум 

и овладению профессией. 

Деятельности учреждений дополнитель

ного образования детей свойственны от

крытость, гибкость, мобильность, вариа

тивность, мгновенная реакция на запросы 

и потребности рынка образовательных 

услуг, что обусловливает предпосылки фор

мирования в учреждениях данного типа 

социально-трудовой компетентности стар

шеклассника. 

В настоящее время существует широкий 

спектр работ, посвященных исследованию 

компегетности. В научных трудах представ

лены результаты изучения психологической, 

социологической и педагогической специфи

ки данного понятия (И. В. Бестужев-Л ада, 

И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, А. К. Марко

ва, В. А. Ядов и др.), содержания, струк

туры и функций компстентностей на пе

дагогическом уровне (Т. М. Балыхина , 

А. Н. Дахин, О. А. Козырева, Ю. Н. Кулют-

кин, О. Е. Лебедев, Г. К. Селевко, А. П. Тря-

пицына, А. В. Хуторской и др.), особеннос

ти компетентности в контексте профессио

нального образования (Э. Ф. Зеер, В. А. Сла-

стенин, И. П. Смирнов и др.), формирова

ния различных видов компетентности. 

Таким образом, имеется совокупность 

знаний по формированию различных видов 

компетентно era. Однако существует необхо

димость дальнейших исследований пробле

мы формирования социально-трудовой ком

петентности с учетом специфики организа

ции образовательного процесса в учрежде

ниях дополнительного образования детей. 

В Стратегии модернизации содержания 

общего образования разработчики данно

го документа отмечают, что «содержание 

образования представляет собой педагоги

чески адаптированный социальный опыт 

человечества, изоморфный, т. е. тожде

ственный, по структуре (но не по объему) 

человеческой культуре во всей ее структур

ной полноте. Оно состоит из четырех основ

ных структурных элементов: 

• опыта познавательной деятельности, 

фиксированного в форме ее результатов 

знаний; 

• опыта осуществления известных спо

собов деятельности - в форме умения дей

ствовать по образцу; 

• опыта творческой деятельности в 

форме умения принимать эффективные ре

шения в проблемных ситуациях; 

• опыта осуществления эмоционально-

ценностных отношений в форме личност

ных ориентации. 

Освоение этих четырех типов опыта 

позволяет сформировать у учащихся спо

собности (потенциал) осуществлять слож

ные культуросообразные виды действия. 

Эти способности (умения) в современной 

педагогической литературе часто называ

ют компетентностями
1
. Таким образом 

фиксируется компетентностный подход как 

одно из оснований обновления образова

ния. В этой связи основным результатом 

деятельности образовательного учрежде

ния должна стать не система знаний, уме

ний и навыков сама по себе, а набор клю

чевых компетентностей в интеллектуаль

ной, гражданско-правовой, коммуникаци

онной, информационной и прочих сферах. 
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Термины «компетенция» и «компетент

ность» широко используются в последнее 

время в исследованиях, посвященных вос

питанию и обучению в образовательных 

учреждениях. В то же время анализ психо

лого-педагогической и учебно-методиче

ской .литературы по этой проблеме, особен

но истории ее становления, показывает всю 

сложность, многомерность и неоднознач

ность трактовки самих понятий «компетен

ция» и «компетентность». 

В Большом энциклопедическом слова

ре компетенция рассматривается в двух 

смыслах
2
: как что-то внешнее по отноше

нию к личности, предоставляемое ей извне 

(круг полномочий, предоставленных зако

ном, уставом или иным актом конкретно

му органу или должностному лицу); как 

внутренняя характеристика личности (зна

ния и опыт в определенной области). 

На основе анализа работ исследовате

лей можно закшочить, что категория «ком

петентность» - понятие многомерное , 

включающее в себя: 

1) знания человека, которые выступают 

потенциалом, научно-практическим бага

жом, но привести их в действие могут лишь 

дополнительные факторы; 

2) помимо общей совокупности знаний 

еще и осознание возможных последствий 

конкретного способа воздействия, уровень 

умения и опыт практического использова

ния знаний; 

3) качество личности , по зволяющее 

эффективно и адекватно ситуации реализо-

вывать свои способности. 

Названные составляющие понятия, оче

видно, выступают основой любого вида 

компетентности, и в частности социально-

трудовой компетентности. 

Сущнос тными при зн ак ами понятия 

«компетентность» являются: 

• деятельностный характер обобщенных 

умений в сочетании с предметными умени

ями и знаниями в конкретных областях (си

туациях); 

• непостоянство (с изменением мира, с 

изменением требований); 

• обладание определенными предпосыл

ками, обеспечивающими деятельность че

ловека и влияющими на результаты этой 

деятельности; 

• проявление в умении осуществлять 

выбор, исходя из знания себя в конкрет

ной ситуации; в мотивации на непрерыв

ную самообразовательную деятельность и 

в возможностях организовать свое обра

зование
3
. 

Исходя из анализа психолого-педагоги

ческой и социологической литературы, под 

компетентностью мы будем понимать лич

ностную характеристику индивида, отра

жающую его способность использовать 

универсальные способы деятельности, ос

нованную на совокупности научных знаний 

в конкретных жизненных ситуациях. 

В исследованиях рассматривается соот

ношение дефиниций «компетентность» и 

«компетенция»: они либо отождествляют

ся, либо дифференцируются. 

В рамках такого отождествления этих 

понятий (Л. Н. Боголюбов, В. С. Леднев, 

Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаев) авторы 

подчеркивают именно практическую на

правленность компетенций: «Компетенция 

является, таким образом, сферой отноше

ний, существующих между знанием и дей

ствием в человеческой практике»
4
. Эта же 

позиция неразграничения понятий «компе

тенция» и «компетентность» характерна и 

для большинства зарубежных исследовате

лей этой проблемы. 

В логике подхода разграничения анали

зируемых понятий компетенция рассматри

вается как составная часть компетентно

сти, понимаемая как интегративное качество 

личности профессионала, которое включа

ет не только представление о квалифика

ции, но и «освоенные социально^-коммуни-

кативные и индивидуальные способности, 

обеспечивающие самостоятельность про

фессиональной деятельности»
5
. 
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Рассматривая соотношение терминов 

«компетенция» и «компетентность», мож

но выделить две точки зрения, которые до

полняют друг друга: 

1. Т. А. Степанова предлагает обратить

ся к значению частицы «-ность» в русском 

языке, которая означает степень овладения 

определенным качеством (например, вни

мание - внимательность). Поэтому компе

тентность - это выраженность у конкрет

ного человека какой-то компетенции, сте

пень овладения ею. 

2. А. В. Хуторской развивает вышеизло

женную точку зрения. Компетенция вклю

чает совокупность взаимосвязанных ка

честв личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по от

ношению к определенному кругу предметов 

и процессов и необходимых для качест

венной продуктивной деятельности по от

ношению к ним. Понимается некоторое 

отчужденное, заранее заданное требование 

к образовательной подготовке ученика. 

Компетентность владение, обладание че

ловеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к 

ней и к предмету деятельности
6
. 

Принимая позицию Т. А. Степановой и 

А. В. Хуторского, мы рассматриваем ком

петенцию в качестве основы (базы) для 

дальнейшего формирования и развития 

компетентности: компетенция характеризу

ет процесс, а компетентность - результат. 

Универсальными являются так называ

емые ключевые компетенции. Наше виде

ние смысла ключевых образовательных 

компетенций сформировано на классифи

кации А. В. Хуторского. Ученый выделяет 

ценностно-смысловую, общекультурную, 

учебно-познавательную, информацион

ную, коммуникативную, личностного само

совершенствования, социально-трудовую 

компетенции" . Мы согласны с позицией 

ученого, так как выделение социально-тру

довой компетенции позволяет уточнять со

став опыта и личностных смыслов учаще

гося, приобретаемых в результате деятель

ности образовательного учреждения. 

Таким образом, социально-трудовая 

компетенция, являясь ключевой и основной 

для формирования социально-трудовой 

компетентности , определяет необходи

мость ее содержательного наполнения. 

Социально-трудовая компетенция, по 

А. В. Хуторскому, означает владение зна

ниями и опытом в гражданско-обществен-

ной деятельности (выполнение роли 1раж-

данина, наблюдателя, избирателя, предста

вителя), в социально-трудовой сфере (пра

ва потребителя, покупателя, клиента, про

изводителя), в области семейных отноше

ний и обязанностей, в вопросах экономики 

и права, в профессиональном самоопределе

нии. В эту компетенцию входят умения ана

лизировать ситуацию на рынке труда, вла

деть этикой трудовых и 1ражданских взаи

моотношений, действовать в соответствии 

с личной и общественной выгодой. Ученик 

овладевает необходимыми для современной 

жизни навыками социальной инициативно

сти и конструктивной грамотности
8
. 

В соответствии с данным подходом, со

циально-трудовую компетентность мы рас

сматриваем как одну из интегральных ха

рактеристик личности, обеспечивающую 

полноценное овладение социальной дей

ствительностью, и понимаем ее как лично

стный опыт, основанный на совокупности 

знаний, умений, навыков, способов осуще

ствления деятельности и мотивов к соци

альной и профессиональной активности. 

В качестве теоретической основы изуче

ния проблемы структуру и содержание по

нятия «социально-трудовая компетент

ность» можно представить как совокуп

ность взаимосвязанных и взаимообуслов

ленных компонентов: когнитивного, опера-

ционально-деятельностного, эмоциональ

но-волевого. 

Каждый компонент социально-трудо

вой компетентности раскрывается нами 

через соответствующие показатели, по ко-
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торым можно судить об уровне ее сфор

мированное™. В соответствии с определен

ными критериями и показателями мы выде

ляем зри уровня сформированное™ социаль

но-трудовой компетентаоста: компетентно-

стный (высокий), компегенциалъный (сред

ний) и предкомпетенциальный (низкий). 

Критерии и показатели обладают дос

таточной степенью обобщенности и одно

временно конкретности для того, чтобы 

произвести приближенную оценку уровня 

социально-трудовой компетентности. 

Таким образом, формирование социаль

но-трудовой компетентности личности мы 

рассматриваем как целенаправленный и 

организованный процесс по приобретению 

личностью интегрального качества, обеспе

чивающего полноценное овладение соци

альной действительностью и выражающе

гося в личностно-значимом опыте, основан

ном на совокупности мотивов к социальной 

и профессиональной активности, знаний, 

умений, навыков и способов осуществления 

продуктивной деятельности. 

В результате анализа теоретических по

ложений и практического опыта деятельно

сти учреждений дополнительного образо

вания детей нами были выявлены возмож

ности учреждений данного типа в форми

ровании социально-трудовой компетентно

сти старшеклассников, обусловленные фун

кциями и принципами построения образо

вательного процесса и его характерными 

особенностями, программно-методическим 

обеспечением, организацией деятельности 

педагога дополнительного образования и 

общения в детском коллективе. 

Образовательный процесс в учреждении 

дополнительного образования детей пред

ставляет собой специально организован

ную деятельность педагогов и детей, на

правленную на решение задач обучения, 

воспитания, развитая и социализации лич

ности с позиций развивающего обучения. 

Важно, что образовательный процесс ори

ентирован не только на передачу опреде

ленных знаний, умений и навыков, но и на 

профессиональное самоопределение и раз

витие ребенка, раскрытие его творческих 

возможностей, способностей и таких ка

честв личности, как инициативность, само

деятельность, фантазия, самобы гность, т. е. 

на то, что относится к индивидуальности 

человека. Образовательный процесс имеет 

менее формализованный характер по срав

нению с общеобразовательной школой, 

поэтому он ближе к природным основам 

развития ребенка. 

В результате анализа деятельности уч

реждения дополнительного образования 

детей мы можем сделать следующий вывод: 

в деятельности учреждения дополнительно

го образования детей существуют предпо

сылки формирования компонентов соци

ально-трудовой компетентности. 

Следовательно, формирование социа;ш-

но-трудовой компетентности старшекласс

ников в деятельности учреждения дополни

тельного образования мы рассматриваем 

как целенаправленный и организованный 

процесс и результат профессиональной де

ятельности педагогического коллектива по 

приобретению учащимися интегрального 

качества личности, основными компонен

тами и сущностными характеристиками 

которого являются: когнитивный (комп

лекс знаний о сущности, способах и сред

ствах для качественной продуктивной дея

тельности в социально-трудовой сфере, в 

экономике и праве, в области профессио

нального самоопределения), операциональ

ный (умения, навыки социально-трудовой 

деятельности в ситуации профессионально

го самоопределения), деятелыюстный (на

личие у старшеклассника опыта социально-

трудовых отношений), эмоционально-воле

вой (эмоционально-положительное отно

шение и наличие мотивации субъекта к де

ятельности, а также рефлексию собственной 

деятельности и поведения), обеспечиваю

щего полноценное овладение социальной 

действительностью и выражающегося в 

личностно-значимом опыте, основанном на 

совокупности мотивов к социальной и про-
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фессиональной активности, знаний, уме

ний, навыков, способов осуществления про

дуктивной деятельности. 

Мы разработали модель формирования 

социально-трудовой компетентности стар

шеклассников в деятельности учреждений 

дополнительного образования, базирующу

юся на компегатгностном, системном, дея-

тельностном и технологическом подходах. 

Данная модель представ.тяет собой ди

намическую структуру, раскрывающую 

способ связи и последовательность этапов 

процесса, которые обеспечивают количе

ственные и качественные изменения компо

нентов социально-трудовой компетентно

сти старшеклассников. 

В процессе формирования социально-

трудовой компетентности старшеклассни

ков в деятельности учреждения дополни

тельного образования детей мы выделяем 

мотивационно-смысловой, содержательно-

деятельностный, рефлексивно-оценочный 

этапы. Для каждого из них нами выделены 

методы, способствующие достижению по

ставленных целей и задач и соответствую

щие особенностям деятельности учрежде

ния дополнительного образования детей: 

формирования сознания и мотивации дея

тельности и поведения; организации учеб

но-познавательной деятельности, методы 

организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения; контроля 

эффективности педагогического процесса. 

Для эффективности педагогического 

процесса формирования социально-трудо

вой компетентности старшеклассников в 

деятельности учреждения дополнительно

го образования необходимо выполнение 

ряда педагогических условий: обогащение 

социально-трудового опыта старшекласс

ников; учет специфики педагогического 

потенциала учреждений дополнительного 

образования детей; реализация взаимодей

ствия учреждений основного общего, до

полнительного, высшего, среднего и на

чального профессионального образова

ния, семьи. 

Результатом формирования социально-

трудовой компетентности старшеклассни

ков в деятельности учреждения дополни

тельного образования, согласно разрабо

танной нами модели, является прежде все

го социально-трудовая компетентность 

старшеклассников, гарантирующая их пол

ноценное и продуктивное функционирова

ние в будущей профессиональной сфере. 
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