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В становлении гражданского общества велика роль образования. 
По сути, существует прямая связь между образованием и демократи-
ей. Образование — это не только приобретение знаний и не просто 

приспособление и адаптация человека к жизни в обществе, хотя это тоже важ-
но. Это формирование самого человека. Образование предполагает наполнение 
жизни смыслом, оно должно воспитывать в человеке чувство ответственности, 
желание участвовать в общественной жизни. Именно воспитание гражданской 
ответственности и означает демократию. Образование должно помочь подгото-
виться человеку к осуществлению своих прав и выполнению своих обязанностей, 
развить способность к критическому мышлению, к самостоятельному принятию 
решений, к самоопределению, к формированию собственного мнения. Иными 
словами, образование должно способствовать становлению гражданина. 

Проблемы и задачи гражданского образования находятся в центре внимания 
современного общества. Гражданское образование — это не отдельная дисцип
лина, а «целостная система, охватывающая все сферы деятельности учебного 
заведения, как учебные, так и внеучебные, и предполагающая использование, 
в первую очередь, практикоориентированных и интерактивных методов обуче-
ния», подчеркнуто в Итоговом документе Всероссийской научнопрактической 
конференции «Актуальные задачи гражданского образования России» [7].

Задача педагога — обеспечить приобщение учащихся к ценностям как ми-
ровой, так и отечественной культуры, сформировать у них навыки эффективного 
социального взаимодействия, личностного развития и самосовершенствования. 

Учитель, и шире — педагог, — творец будущего, и обществу пора от-
ветить на вопрос: «Каким мы хотим видеть наше будущее?». В профессии 
педагога накоплен тысячелетний опыт поколений. Выступая связующим зве-
ном, педагог передает этот социальный опыт молодому поколению, форми-
руя его мировоззрение, отношение к стране, в которой оно живет, отношение 
к общест ву, к себе самому и своей роли в этом обществе. 
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Целью образования выступает личность, которая обладает не только зна-
ниями, профессиональными навыками и умениями, но также и нравствен-
ными качествами, необходимыми человеку в обществе. В государственных 
образовательных стандартах сформулирован минимальный перечень таких 
требований к выпускнику образовательного учреждения. Кроме того, под-
разумевается, что образованный человек способен не только к эффективной 
социализации в обществе, но и выступает как полноценный носитель куль-
турных ценностей, присущих данному обществу. В этой связи личность пе-
дагога в современном обществе играет важную роль с точки зрения воспи-
тания будущего поколения. Поэтому на передний план выходят гражданские 
компетенции самого педагога. Ведь образование является одним из важней-
ших факторов не только социальной стабильности и экономического роста, 
но и развития институтов гражданского общества [1].

Концепция педагогического образования в России находится в стадии ста-
новления, когда традиционная авторитарная система до конца не разрушена, 
а новая еще не сформировалась. В итоге многие преподаватели в своей педа-
гогической практике руководствуются неким симбиозом идей классического 
образования советской школы и гуманной педагогики. 

Возможно, ни одна гуманитарная наука так тесно не связана с ее фило-
софским осмыслением, как педагогика. Задача преемственности молодым 
поколением опыта поколения старшего лежит в основе функционирования 
общества. Именно поэтому интерес к образованию и воспитанию изначально 
входил в число основных интересов общества на разных этапах его развития. 
Ни один из крупных философов не оставил эту тему без внимания, ни один 
великий педагог не обошелся без философского осмысления своей практики. 

Современное образование в XXI веке характеризуется такой отличитель-
ной особенностью, как ориентация на «свободное развитие личности». В нояб
ре 1991 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО инициировала создание между
народной комиссии по вопросам образования в XXI веке. В материалах ЮНЕСКО 
были представлены компетенции, которые уже должны рассматриваться всеми 
как обязательный результат системы образования. В докладе международной ко-
миссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» были 
определены основные принципы, на которых основывается образование: нау-
читься познавать, научиться делать, научиться жить вместе и научиться жить [4]. 
Позже, в 1996 году, в рамках программы Совета Европы была сформулирована 
проблема, решением которой стало определение «key competencies» (ключевых 
компетенций), необходимых для реформы системы образования.

Вышеуказанные идеи стали активно проникать в образовательную среду 
в России, что способствовало появлению соответствующих изменений в Фе-
деральном законе «Об образовании». Анализ научной литературы показывает, 
что понятия «компетенции» и «компетентность» становятся ключевыми по-
нятиями компетентностного подхода к содержанию современного образова-
ния, а сам подход в образовании в ХХI веке становится доминирующим. 
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«Компетенция — это определенное качество восприятия человеком действи-
тельности, которое подсказывает наиболее эффективный способ решения жиз-
ненных ситуаций. Особенностью компетенции является способность личности 
использовать полученные знания, умения, создавать новые смыслы, информа-
цию, объекты действительности в процессе непрерывного личностного само
совершенствования» [6: с. 57].

Однако, рассматривая современные представления о сущности и значе-
нии понятий «компетенция» и «компетентность» в педагогике, можно прийти 
к выводу об их недостаточной разработанности, что порождает множество 
трактовок. Анализ научной литературы также показал, что на сегодняшний 
момент единого подхода к классификации компетенций не сформировалось. 
Так, В.И. Байденко из широкого спектра компетенций выделяет профес-
сиональные и базовые (ключевые или универсальные), а Ю. Колер, в свою 
очередь, акцентирует внимание на академических компетенциях. Выделяют 
также и другие виды компетенций [3]. В связи с неоднозначностью подходов 
к группировке компетенций и их классификации возникает необходимость 
в конкретизации набора компетенций, с одной стороны, и обосновании крите-
риев их отбора, с другой стороны.

Подробно вопрос о ключевых компетенциях рассматривает А.В. Хутор-
ской, который приводит достаточно серьезный перечень компетенций, группи-
руя их в шесть категорий [3]. И.А. Зимняя выделяет 10 ключевых компетенций, 
разделяя их на три категории [5]. Такой подход к группировке компетенций 
не является единственным, но в то же время демонстрирует значение «непро-
фессиональных» личностных компетенций, которые часто называют также 
«общекультурными» или «социокультурными» компетенциями (рис. 1).

Рис. 1. Подходы к группировке компетенций 
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Наибольший практический интерес представляет деление компетенций 
на личностные и профессиональные (рис. 2). 

Рис. 2. Классификация компетенций

На современном этапе необходимо особое внимание уделить формированию 
личностных компетенций молодого педагога. Следует особо отметить, что лич-
ностные компетенции в федеральных государственных образовательных стан-
дартах (ФГОС) третьего поколения отражены в такой категории, как общекуль-
турные компетенции, когда их формированию способствуют соответствующая 
образовательная среда и определенные педагогические условия. В ФГОС отме-
чается, что «вуз обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития личности» [8]. Компетентностный под-
ход в образовании на современном этапе подразумевает, что личностные компе-
тенции педагогов должны быть заявлены как основополагающие с точки зрения 
воспитания молодого поколения, будущих граждан своей страны. 

Представляется интересным рассмотреть общекультурные компетенции, 
закрепленные в образовательных стандартах по разным направлениям под-
готовки педагогов, с позиции гражданского образования. Это необходимо 
для определения путей и методов педагогического воздействия, направлен-
ных на их достижение. Кроме того, это позволит обосновать статус и сферу 
ответственности субъектов такого воздействия. В качестве примера можно 
рассмотреть стандарты по направлениям подготовки педагогов. Это позволит 
сделать выводы для выявления общих черт и специфики работы по формиро-
ванию гражданских компетенций педагога.

Проанализируем личностные, или общекультурные, компетенции педа-
гога через призму социального, культурологического и антропологического 
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подходов к оценке его деятельности в образовательном пространстве, как 
они представлены И.А. Бирич [2], так как в каждом из этих подходов ключе-
выми, на наш взгляд, окажутся разные компетенции (см. табл. 1).

▪  Социальный подход: помощь в овладении социально значимым опытом 
взаимодействия друг с другом; взаимопомощь; формирование мораль-
ных ценностей и общественных норм; участие в гражданском и трудовом 
воспитании.

▪  Культурологический подход: нравственное развитие человека, вклю-
чающее освоение родной и мировой культуры; сохранение материаль-
ной и духовной культуры как условий воспитывающей среды; направ-
ленность тяги учащихся к самообразованию.

▪  Антропологический подход: сохранение целостной природы учащего-
ся — современного мышления, эмоциональноценностного отношения 
к действительности и ответственного поведения; развитие индивидуальных 
творческих способностей, интересов учащихся, потребности в самосовер-
шенствовании; «воспитание к свободе» и забота о здоровье учеников.

Таблица 1
Общекультурные (личностные) компетенции педагога 

при комплексном подходе к образованию

Социальный 
подход

Культурологический 
подход

Антропологический 
подход

1. Способен использо-
вать в профессиональной 
деятельности основные 
законы развития современ-
ной социальной среды

1. Способен использо-
вать в профессиональной 
деятельности основные 
законы развития современ-
ной культурной среды

1. Способен понять прин-
ципы организации научного 
исследования, способы 
достижения и построения 
концептуального мышления

2. Готов использовать основ-
ные положения и методы 
социальных, гуманитар-
ных и экономических наук 
при решении социальных 
и профессиональных задач

2. Владеет историческим 
методом и умеет его при-
менять к оценке социо-
культурных явлений

2. Умеет поддерживать 
позитивное эмоциональ-
ноценностное отношение 
к миру и к себе, стремле-
ние к самосовершенство-
ванию

3. Владеет основными мето-
дами, способами и средст
вами получения, хранения, 
переработки информации; 
имеет навыки работы 
с компью тером как средст
вом управления информа-
цией; осознаёт сущность 
и значение информации 
в развитии современного 
общества, способен работать 
с инфор мацией в глобальных 
компьютерных сетях

3. Владеет моральными 
нормами и основами 
нравственного поведения

3. Развивает творческие 
способности учеников 
и ответственность за сво-
боду выбора личностной 
позиции
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Социальный 
подход

Культурологический 
подход

Антропологический 
подход

4. Готов использовать 
знания иностранного 
языка для общения 
и понимания культурных 
текстов

4. Владеет средствами 
самостоятельного использо-
вания методов физического 
воспитания и укрепления 
здоровья, готов к достиже-
нию должного уровня физи-
ческой подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности

5. Способен учитывать 
этнокультурные и конфес
сиональные различия 
участников образова
тельного процесса 
при построе нии социаль-
ных взаимодействий

5. Выполняет требования 
гигиены, охраны труда; 
способен формировать 
навыки здорового образа 
жизни и безопасной обра-
зовательной среды с учетом 
требования гигиены и охра-
ны труда

Рассмотрев общекультурные (личностные) компетенции педагога через 
приз му социального, культурологического и антропологического подходов 
и сопоставив их с целями и задачами каждого их них, мы видим некоторое 
несоответствие, которое проявляется в слишком «узкой» трактовке компетен-
ций. Мы видим, что комплексный подход к исследованию проблем образова-
ния помогает определить широкое проблемное поле всего образовательного 
процесса, на котором пересекаются минимум три его измерения. Поверхност-
ное, «косметическое» решение этих проблем невозможно. Пока модернизация 
образования касается только первого — социального — понимания его, мно-
гие задачи, стоящие перед образованием, выхваченные стихийно из других 
его измерений, не могут быть выполнены в социальном поле. На наш взгляд, 
подход к определению компетенций должен быть комплексным, в соответ
ствии с целями и задачами каждого подхода.

На современном этапе необходимо особое внимание уделить формирова-
нию гражданских компетенций молодого педагога. 

Гражданская компетенция как результат гражданского образования вклю-
чает, на наш взгляд, несколько основных компонентов:

1. Исследовательский компонент. Предполагает способность критически 
мыслить, анализировать и интерпретировать сложную социальную ситуацию.

2. Социальный компонент. Включает социальный выбор, связанный 
с принятием решения в конкретной ситуации, и социальное действие, которое 
направлено на реализацию социального выбора. Сюда относим свободу выбо-
ра и способность принимать решение.
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3. Коммуникативный компонент. Охватывает сферу взаимодействия 
между людьми в процессе решения социальных проблем. Предполагает 
способность жить в поликультурном мире, толерантность. 

4. Культурнонравственный (личностный) компонент. Охватывает сферу цен-
ностных ориентаций, отношение человека к миру, знание своей культуры и исто-
рии, способность передать это отношение и знание подрастающему поколе нию.

5. Познавательный компонент. Включает стремление к саморазвитию 
и самосовершенствованию, способность «учиться всю жизнь».

Таким образом, гражданская компетенция — это явление мировоззрен-
ческое, включает в себя как знания, ценности, так и мотивационноволевой 
(деятельностный) аспект (см. табл. 2). Ее формирование невозможно через 
отдельные учебные дисциплины. Данная компетентность является синтези-
рующей и междисциплинарной «величиной». 

Таблица 2
Гражданские компетенции педагога

Ценностный 
 аспект

Когнитивный 
аспект

Деятельностный 
аспект

– свобода
– патриотизм
– ответственность
– уважение
– справедливость
– толерантность
– общественное благо

–  знание культурных и исто-
рических достижений 
народов России и мировых 
цивилизаций

–  механизмов защиты прав 
человека на всех уровнях

–  основ социального проек-
тирования

– знание гуманитарных наук

–  общественная активность 
(в общественных орга-
низациях, органах само
управления и т. д.)

–  участие в общественной 
жизни

–  участие в социальных 
проектах

Реализация гражданского образования и формирование гражданских ком-
петенций педагога должно пронизывать все пространство образовательного 
процесса, что невозможно осуществить в рамках существующих образова-
тельных стандартов. Именно к таким выводам мы пришли, проанализировав 
общекультурные компетенции через призму социального, культурологическо-
го и антропологического подходов в контексте гражданского образования.

Существенный вклад в разработку проблем образования вносит филосо-
фия, изучающая образование как процесс и как социальный институт. Главное 
достоинст во философии образования в ее междисциплинарном подходе и спо-
собности осуществлять интегративную функцию. В соответствии с основными 
направлениями современной философии образования в ней сформулированы за-
дачи по разработке новой образовательной парадигмы. Показано, что она должна 
исходить из широкого использования закономерностей и принципов синергети-
ки. Действительно, и образование, и сам ученик или студент являются сложными 
откры тыми системами, находящимися под воздействием множества разнообраз-
ных факторов. Поэтому им присущи свойства самоорганизации и саморазвития.
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Сложно воспитать гражданина в условиях, когда образовательное уч-
реждение не воспитывает и учит, а «оказывает образовательные услуги», пе-
дагог или учитель — это «поставщик услуг», «продавец знаний», а школьник 
или студент — их потребитель. При этом цель такого учреждения — кон-
курентоспособные выпускники, интегрированные в рыночные отношения. 
В условиях такой тотальной конкуренции, по сути, «войны всех против всех», 
формируется потребительское отношение к миру, стране, к окружающим 
людям, моральнонравственные отношения уступают место исключительно 
товар ноденежным. 

В условиях массовой школы формируется массовое сознание общества — 
это понятно. Но если в обществе существуют двойные или даже тройные 
стандарты поведения, то тогда гражданственность — это прежде всего свобо-
да выбора из данных стандартов: не быть ведомым, не идти на поводу навя-
зываемых обществом стереотипов поведения, а выбрать свою нравственную 
позицию. И только Педагог (именно с большой буквы) способен приобщить 
подрастающее поколение к культурным ценностям, сформировать нравствен-
ное «ядро» нашего общества.

Кроме того, важно понимать, что образовательное учреждение не единствен-
ный институт общества, который призван заниматься гражданским образованием, 
это один из элементов в данной системе. Вопросом чрезвычайной важности здесь 
является согласованность действий всех институтов общества.
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Civic Competences of a Teacher

Development of civil society in Russia requires from education system the training not only 
experts in their field, but also highly cultured, socially adapted citizens of their country.
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