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Современный мир, которому характерны инновации и постоянные вызовы общества, требует 
включения в решение социально значимых проблем различных институций, среди которых стоит выде-
лить и образование. В этой связи современное образование должно формировать условия для будущего 
развития новых поколений, нуждающихся в формировании функциональной грамотности, сегментом 
которой является информационная компетентность. Это и послужило отправной точкой написания ра-
боты, посвящённой анализу формирования информационной компетентности в условиях современного 
дополнительного образования. В статье представлены заявления политического лидера, который харак-
теризует дополнительное образование и смысл современной политики как сбережение и приумноже-
ние человеческого капитала. Кроме того, в работе отражены основные характеристики человека тре-
тьего тысячелетия и выделены этапы формирования информационной компетентностив современной 
общеобразовательной организации. Важно подчеркнуть, что данная работа в значительном формате 
ориентирована на обучающихся 10–11-х классов, так как именно этот школьный период представля-
ет собой один из стратегических этапов формирования жизненной и профессиональной траектории,  
и в данном случае информационная компетентность может выступать в качестве важнейшего дескрип-
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тора простраивания социальной практики молодого человека. Значительный вектор исследования сфор-
мирован в русле теории киберсоциализации и становления нового научного направления в педагогиче-
ской теории и образовательной практике – интернет-социализации пользователей. Среди нормативного 
правового образовательного ландшафта проанализированы следующие документы: федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей 
и Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. На основании ана-
лиза данных документов обозначена их смыслообразующая миссия в формировании информационной 
компетентности обучающихся. Кроме того, в работе представлена современная ситуация, характери-
зующаяся широким спектром психолого-педагогических подходов в образовании. Особое внимание 
уделяется компетентностному подходу, который является одним из самых эффективных в современной 
педагогической теории и образовательной практике. Освещены принципы компетентностного подхода 
в современном образовании. Акцентировано внимание на роли и миссии современного дополнительно-
го образования в дискурсе инновационных педагогических концепций. Обозначена центральная мис-
сия дополнительного образования в формировании информационной компетентности обучающихся 
современных общеобразовательных организаций. В заключение приводится теоретический вывод, от-
ражающий необходимость ориентации на компетентностный подход и формирование информационной 
компетентности в современном дополнительном образовании.

Ключевые слова: информационная компетентность, дополнительное образование, сегмент, фор-
мирование, условия будущего развития, социально-профессиональные пробы и жизненная траектория, 
обучающиеся, общеобразовательная организация. 

FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF TRAINEES  
IN MODERN ADDITIONAL EDUCATION

Tretyakov Andrey Leonidovich, Master of Library and Information Activities, Senior Instructor, 
Department of Preschool Education, Moscow State Regional University (Moscow, Russian Federation). 
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The modern world is characterized by innovation and the constant challenges of society, it requires  
the inclusion in the solution of socially significant problems of various institutions, highlighting the education. 
In this regard, modern education should form the conditions for the future development of new generations 
that need formation of functional literacy, a segment of which is information competence. This was the starting 
point for a writing devoted to the analysis of formation of information competence in the context of modern 
additional education. It is important to emphasize that this work in a significant format is aimed at students 
of grades10-11, since it is a school period that represents one of the strategic stages in the formation of a vital 
and professional trajectory, and in this case information competence can act as an important descriptor for 
building the social practice for youth. A significant vector of research is formed in the mainstream of the theory 
of cyber socialization and the emergence of a new scientific direction in pedagogical theory and educational 
practice, the Internet socialization of users. Among the normative legal educational landscape, the following 
documents have been analyzed: the Federal Law “On Education in the Russian Federation,” the Concept 
for the Development of Additional Education for Children and the Federal State Educational Standard of 
General Education. Based on the analysis of these documents, their meaning-forming mission is defined in the 
formation of information competence of students. The work presents a modern situation, characterized by a 
wide range of psychological and pedagogical approaches in education. In conclusion, a theoretical summary is 
presented reflecting the need to focus on the competence approach and the formation of information competence  
in modern complementary education.

Keywords: information competence, additional education, segment, formation, conditions for future 
development, social and professional tests and life trajectory, students, general education organization.



218

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 43/2018
1 декабря 2016 года Президент Российской 

Федерации В. В. Путин в послании Федерально-
му Собранию обозначил, что «смысл всей нашей 
политики – это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного богатства 
России. Поэтому наши усилия направлены на 
поддержку традиционных ценностей и семьи…  
на развитие образования и культуры… важно 
сохранить глубину и фундаментальность отече-
ственного образования… образование отвечает 
двум базовым задачам, о которых говорил ещё 
академик Лихачёв: давать знания и воспитывать 
нравственного человека» [11]. Итак, в современ-
ных условиях на совершенно ином качественном 
витке развития на государственном уровне актуа-
лизируется вопрос формирования человеческого 
капитала посредством развития образования и 
культуры. Главной идеей обозначена личность, 
которую необходимо формировать с самых ран-
них лет жизни, так как современное образование 
должно обеспечивать условия будущего развития. 
Следовательно, необходимо проанализировать 
вопросы социально-образовательных процессов 
в современной действительности и концептуали-
зировать основные детерминанты отечественного 
образования в условиях проблемы целеполагания 
и развития способностей детей.

В этой связи целью данной статьи является 
актуализация и определение роли дополнительно-
го образования в формировании информационной 
компетентности обучающихся, так как строитель-
ство концептуальных стратегий в современной со-
циообразовательной ситуации требует комплекс- 
ного подхода при формировании личности эпохи 
киберсоциализации. Особое внимание в русле со-
временной психолого-педагогической науки сто-
ит обратить на формирование информационной 
компетентности обучающихся 10–11-х классов,  
то есть выпускников общеобразовательной орга-
низации.

Информационные компетенции представи-
теля современного общества должны не только 
обеспечить успешную социализацию, в том чис-
ле и киберсоциализацию личности, но и гаран-
тировать овладение эффективными методами и 
средствами сбора, накопления, передачи и пере-
работки информации в течение всей социально 
активной жизни человека.

Информационная деятельность человека,  
связанная с социальной природой, является сис- 

темно-преобразующим ядром информационной 
компетентности. Информационная деятельность 
обеспечивает функционирование и дальнейшее 
развития информационного потенциала обще-
ства. Эта деятельность связана с разнообразными 
способностями человека, которые проявляются:

– в умениях и навыках по использованию со-
временной компьютерной и телекоммуникацион-
ной техникой;

– в способности использовать в своей дея-
тельности информационные технологии;

– в умении получать значимую для себя ин-
формацию из различных источников, перерабаты-
вать её и проч.

Современный образовательный процесс не-
мыслим без формирования информационной 
компетентности, которое должно происходить не-
прерывно и начинаться как можно раньше. Это-
го мнения придерживаются такие выдающиеся 
исследователи, как В. П. Голованов, Е. Я. Коган, 
И. И. Комарова, Т. С. Комарова, А. И. Лучинкина, 
Е. М. Машбиц, Ю. А. Первин, В. А. Плешаков,  
Н. Д. Угринович и др. Мы считаем, что «уровень 
развития современного молодого человека во 
многом характеризует понятие информационной 
компетентности, которая в силу фундаментально-
сти… должна формироваться, начиная с первых 
школьных, а иногда и дошкольных уроков, и за-
нятий» [12].

Стоит отметить, что в возрасте 11–14 лет  
у обучающихся складывается определённый тип 
и стиль мышления, заметно усиливается созна-
тельное отношение к учебной деятельности, про-
исходит постепенный переход на более высокий 
уровень, связанный с новым отношением к глу-
бокому усвоению знаний, которые приобретают 
личностный смысл [2].

В старшем школьном возрасте (10–11 клас-
сы) особое значение приобретает развитие лич-
ности, а учебная деятельность старшеклассников 
предъявляет более высокие требования к их ак-
тивности и самостоятельности.

Необходимо сказать, что методологическое 
основание образовательной деятельности в совре-
менной плоскости определяется нами как система 
условий, принципов и методов, целенаправленно 
активизирующих человеческое развитие в соот-
ветствии с сущностными характерологическими 
чертами человека и ценностно-нормативной мо-
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делью личности. Такими основными характери-
стиками человека третьего тысячелетия являются:

1. Высокий уровень знаний ценностей оте- 
чественной и мировой культуры, позволяющий 
человеку объективно познавать мир, природу, 
общество, Вселенную, выявлять закономерности 
в общественном и личностном развитии, опреде-
лять причину и следствие в историко-культурном 
развитии;

2. Умение сотрудничать и созидать в кол-
лективе;

3. Осознание общечеловеческих, нацио-
нальных, личностных ценностей, образцов ду-
ховной и материальной культуры, накопленной  
в процессе человеческого развития, и стремление 
их развивать и проч. [1].

Эффективность процессов воспитания и фор- 
мирования информационной компетентности обу-
чающихся обуславливается реализацией таких ве-
дущих дидактических принципов, как: научность, 
связь теории с практикой, систематичность, по-
следовательность, наглядность, доступность, пер-
сонифицированный, дифференцированный и ком-
петентностный подходы и проч. Активную роль 
играют формы обучения, среди которых можно 
выделить виды учебных занятий, направленные 
на теоретическую и практическую подготовку 
выпускников современных общеобразовательных 
организаций, в том числе интерактивное взаимо-
действие в учебном процессе и проч.

Итак, информационная компетентность –  
это многоплановое понятие, включающее в себя 
информационные компоненты, культурные нор-
мы, психолого-педагогические методики, мето-
ды и технологии взаимодействия с источниками 
информации, психологические, аксиологические 
понятия и проч. Особую значимость в рассматри-
ваемой проблематике приобретает методологиче-
ский аспект – рассмотрение методов информаци-
онной деятельности, имеющих фундаментальное 
значение в любой интеллектуальной работе.

Проведённый анализ показывает, что для 
современного человека информационная компе-
тентность личности является ориентиром и по-
мощником в выборе направлений деятельности. 
Одни исследователи отмечают её культурологи-
ческую основу, другие – информационную. Мы 
предлагаем рассмотреть ситуационный принцип, 
то есть возможность и способность человека адек- 
ватно реагировать на происходящие в киберпро-
странстве события.

В связи с развитием проблематики информа-
ционной компетентности личности новой эпохи 
стоит обратиться к инновационным подходам и 
теориям, которые исследуют данный вопрос. Сре-
ди них мы выделяем теорию киберсоциализации, 
то есть жизнедеятельность личности в кибер- 
пространстве. 

В настоящее время под киберсоциализа- 
цией человека автор термина и теории профес-
сор В. А. Плешаков понимает «социализацию 
личности в киберпространстве – как процесс ка-
чественных изменений структуры самосознания 
личности и потребностно-мотивационной сферы 
индивидуума, происходящий под влиянием и в 
результате использования человеком современ-
ных информационно-коммуникационных, циф-
ровых и компьютерных технологий в контексте 
усвоения и воспроизводства им культуры в рам-
ках персональной жизнедеятельности» [10, с. 24].

По его мнению, «киберпространство – это 
некое созданное и постоянно дополняющееся че-
ловечеством сетевое информационное воплоще-
ние ноосферы» [9, с. 27].

В этой связи ещё более актуализируется кон-
цепт формирования информационной компетент-
ности обучающихся, которые в настоящее время 
находятся в «информационном океане», не всегда 
способном предоставлять качественную и реле-
вантную информацию в соответствии с запроса-
ми пользователей.

Необходимо всегда иметь в виду, что кибер-
пространство, являясь относительно новым про-
странством для организации жизнедеятельности 
человека, предъявляет к нему определенные тре-
бования, влияет на его социализацию, что позво-
ляет воспринимать человека как объект киберсо-
циализации.

Мы согласны с мнением В. А. Плешакова, 
что «у активных пользователей современных 
технологий в процессе киберсоциализации каче-
ственно трансформируются психические процес-
сы, такие как:

– познавательные, а именно: ощущение, вос-
приятие, внимание, воображение, память, мышле-
ние, речь;

– эмоционально-мотивационные, конкретно: 
эмоциональные состояния, собственно эмоции и 
чувства, потребности и мотивации;

– личностные характеристики, непосред-
ственно: характер и даже темперамент, многочис-
ленные индивидуальные особенности;
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– а также сознание, персональная жизне- 

деятельность, специфика межличностных и груп-
повых отношений, обретая характер сетевых, 
формирующихся в условиях информационно на-
сыщенной социализирующей среды киберпро-
странства, пронизывающего современную реаль-
ность» [10, с. 35].

Очень важно ещё остановиться на приори-
тетном проекте «Цифровая школа», который в 
настоящее время проходит масштабное профес-
сиональное обсуждение на различных площад-
ках. Среди результатов проекта разработчики от-
мечают, что общеобразовательные организации 
будут осуществлять образовательную деятель-
ность в соответствии с актуализированными го-
сударственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, учитывающими формирова-
ние у обучающихся цифровых компетенций для 
нужд цифровой экономики. Однако, на наш взгляд, 
стоит обратиться к опыту зарубежных коллег, ко-
торые внедряют цифровые технологии в каждой 
школе и каждом школьном округе посредством 
специалистов – методистов-технологов, занимаю-
щихся продвижением наиболее качественных об-
разовательных ресурсов и технологий. Данные 
специалисты прошли обучение в магистратуре и 
постоянно повышают уровень своей компетент-
ности на различного рода научно-практических 
мероприятиях. Иными словами, представляется 
актуальным и своевременным организовывать 
новые образовательные программы для нужд со-
временной цифровой экономики с ориентацией 
на освоение ресурсов киберпространства и рабо-
ту человека в эпоху киберсоциализации.

В связи с тем, что целью данной статьи яв-
ляется рассмотрение вопросов формирования 
информационной компетентности обучающихся 
в системе дополнительного образования, то те-
перь стоит обратиться к важнейшему сегменту 
отечественного образования – дополнительного –  
и рассмотреть базовые аспекты, играющие важ-
нейшую роль в условиях цифровой социализации 
обучающихся.

В контексте данной работы мы будем при-
держиваться определения понятия «дополни-
тельное образование» в соответствии с Феде-
ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», разработчики которого 
под данной дефиницией понимают «вид образо-

вания, направленный на всестороннее удовлет-
ворение образовательных потребностей человека  
в интеллектуальном, духовно-нравственном, фи-
зическом и (или) профессиональном совершен-
ствовании и не сопровождающийся повышением 
уровня образования» [14].

Одним из важных компонентов миссии 
российского государства является создание эф-
фективной системы образования, обеспечение 
условий для обучения, воспитания, развития спо-
собностей всех детей, их дальнейшей самореа-
лизации, независимо от места жительства, соци-
ального положения и финансовых возможностей 
семьи. 

Концепт вариативного обучения в дополни-
тельном образовании играет важнейшую роль в 
самоопределении личности. Именно вариатив-
ность как основа социально обоснованного выбо-
ра обучающимся той или иной образовательной 
траектории формирует в том числе и информаци-
онную компетентность, так как практически в каж-
дой из направленностей, осуществляемых в рам-
ках дополнительного образования, присутствует  
сегмент информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Важным документом в сфере дополнитель-
ного образования явилась Концепция развития 
дополнительного образования детей до 2020 года, 
утвержденная в 2014 году [7].

Современное дополнительное образование 
не просто элемент существующей системы обще-
го образования, а самостоятельный источник об-
разования либо подвид образования (как трактуют 
его ряд экспертов), способствующий достижению 
ключевых компетентностей в различных сферах 
жизненного самоопределения ребёнка [12].

В современном мире прослеживается моно-
полия на свободное время и образование под-
ростка. На наш взгляд, данный факт не является 
весьма позитивным в контексте модернизации об-
разования и предоставлении обширного спектра 
образовательных услуг для обучающихся. 

В информационную эпоху актуальной явля-
ется задача проектирования пространства пер-
сонального образования для самореализации 
личности и проблематика реализации поиска и 
обретения человеком самого себя. В контексте 
данного положения стоит акцентировать внима-
ние на том, что дополнительное образование наи-
более полно отвечает критериям гуманистической 
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педагогики и педагогики счастья. Именно допол-
нительное образование обладает значительным 
социально-педагогическим и воспитательным по-
тенциалом в самореализации личности. В этом и 
состоит ценность дополнительного образования 
как феномена социообразовательной реальности.

В этой связи стоит обратиться к специфике 
деятельности организаций дополнительного об-
разования детей, которая подразумевает:

– свободный выбор обучающимися вида  
деятельности; 

– вариативность организационных форм  
образовательного процесса; 

– использование личностно ориентирован- 
ного подхода к ребенку; 

–   создание ситуации успеха для каждого; 
– широкие возможности проявления ини- 

циативы, индивидуальности, творчества в раз-
личных видах деятельности; применение различ- 
ных форм и методов обучения и воспитания. 

Это позволяет выделить основные признаки 
организации дополнительного образования:

1. Открытость и доступность, являющиеся 
основой создания благоприятной атмосферы для 
социокультурного развития обучающихся.

2. Активность всех субъектов образования, 
вовлеченных в процесс социокультурного разви-
тия обучающихся.

3. Личностно-деятельностный характер 
учебно-воспитательного процесса, способствую-
щий развитию мотивации обучающихся к позна-
нию и творчеству, самореализации и самоопреде-
лению и проч.

В рамках осуществления дополнительных 
общеобразовательных программ соблюдается 
личное пространство обучающегося. По нашему 
мнению, это то, что каждый человек ощущает 
определённый объём пространства вокруг себя 
как личное пространство. Размер этого лично-
го пространства сильно отличается в разных  
культурах.

Личностное пространство-время детства – 
это объективная дистанция становления челове- 
ка, особые условия и необходимый способ суще-
ствования и персонификации.

Таким образом, потенциал дополнительного 
образования неоценим и несравним по эффек-
тивности и результативности ни с одним другим 
видом образования, так как те возможности, кото-
рые предоставляет дополнительное образование, 

очень высоки. Особое внимание следует уделить 
феномену персонализации, так как именно инди-
видуальный подход очень эффективен в контексте 
модернизации общего образования.

Дополнительное образование обладает важ-
нейшим потенциалом в формировании инфор-
мационной компетентности современных под-
ростков. В этой связи представляется актуальным 
обратиться к теоретическому осмыслению данно-
го вопроса и актуализации современных концеп-
тов в рассматриваемой области.

Целевая установка в дополнительном обра-
зовании детей – это индивидуальное персонифи-
цированное развитие творческой личности, уме-
ющей воспринимать мир как целостную систему 
в условиях эпохи взрывного накопления инфор- 
мации.

В современной социообразовательной ситуа-
ции большое внимание уделяется стандартизации 
образовательной деятельности, что является тре-
бованием времени и создаёт необходимую плат-
форму для эффективного и качественного россий-
ского образования.

Объективной необходимостью научного обе-
спечения государственных образовательных стан-
дартов нового поколения является проведение 
исследований, направленных на выявление кри-
териального аппарата получаемого образования, 
эталонных требований к выпускникам общеобра-
зовательных организаций. Перспективным совре-
менным направлением подобных исследований 
является компетентностный подход (В. А. Бо- 
лотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Т. С. Комарова, 
Н. В. Куьмина, А. К. Маркова и проч.). Согласно 
данному подходу, традиционная концепция об-
разования «сменяется сегодня новой, в которой 
формирование личности с активным запасом 
основных компетенций, приобретенных в само-
стоятельном творческом обучении, становится 
главным приоритетом, а процесс образования – не- 
прерывным в течение всей жизни человека» [12]. 

Сегодня компетентностный подход стал 
вполне легитимным. Данный подход предусма-
тривает, в частности, разработку таких моделей 
выпускника системы высшего образования, ко-
торые содержат научно обоснованную систему 
компетенций, обеспечивающих высокую эффек-
тивность будущей его профессиональной дея-
тельности. 

Важно подчеркнуть, что современный этап 
развития дополнительного образования и форми-
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рования информационной компетентности обу-
чающихся строится на базисе компетентностного 
подхода.

К настоящему времени понятийный аппа-
рат, характеризующий смысл компетентностного 
подхода в образовании, еще не устоялся. Тем не 
менее можно выделить некоторые сущностные 
характерологические черты данного подхода.

Компетентностный подход – это совокуп-
ность общих принципов определения целей об-
разования, отбора содержания образования, ор-
ганизации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов. К числу подобных 
принципов относятся следующие положения:

– Смысл образования заключается в разви- 
тии у обучаемых способности самостоятельно ре-
шать проблемы в различных сферах и видах дея-
тельности на основе использования социального 
опыта, элементом которого является и собствен-
ный опыт обучающихся.

– Содержание образования представляет со-
бой дидактический адаптированный социальный 
опыт решения познавательных, мировоззренче-
ских, нравственных, политических и иных про-
блем.

– Смысл организации образовательного про-
цесса заключается в создании условий для фор-
мирования у обучаемых опыта самостоятельного 
решения познавательных, коммуникативных, ор-
ганизационных, нравственных и иных проблем, 
составляющих содержание образования.

– Оценка образовательных результатов ос- 
новывается на анализе уровней образованности, 
достигнутых обучающимися на определенном 
этапе обучения.

По мнению профессора О. Е. Лебедева,  
«с позиций компетентностного подхода основ-
ным непосредственным результатом образова-
тельной деятельности становится формирование 
ключевых компетентностей» [9].

Под ключевыми компетентностями приме-
нительно к общему образованию понимается спо-
собность обучающихся самостоятельно действо-
вать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем. Эта способность 
может быть реализована и в формате дополни-
тельного образования.

Следовательно, объективным отражением 
тенденции интеграции компетентностного и лич-
ностно ориентированного подходов к образова-
нию является также тот факт, что в перечень не-

обходимых профессионально значимых свойств 
выпускника общеобразовательной организации 
всё чаще включают не только когнитивные и 
индивидуально-типологические свойства, но и 
свойства личностные, связанные с потребностно-
мотивационной, ценностно-смысловой, эмоцио- 
нально-волевой сферами жизнедеятельности ин-
дивидуума.

Анализ Федерального государственного об-
разовательного стандарта полного среднего (об-
щего) образования (ФГОС) позволяет выделить 
ряд детерминирующих позиций в части формиро-
вания информационной компетентности обучаю-
щихся.

Итак, ФГОС ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника, кото-
рый готов к сотрудничеству, способен осущест-
влять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность.

Кроме того, метапредметные результаты ос- 
воения основной образовательной программы 
должны отражать, в том числе «готовность и 
способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навы-
ками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться 
в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; умение 
использовать средства информационных и ком-
муникационных технологий в решении когнитив-
ных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информационной 
безопасности» [13]. Иными словами, ФГОС за-
ложено формирование критического мышления 
у обучающихся в общеобразовательной органи-
зации.

Требования к предметным результатам ос- 
воения базового курса информатики в современ-
ной общеобразовательной организации должны 
отражать:

1)  сформированность представлений о ро- 
ли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости формаль-
ного описания алгоритмов;

3) владение умением понимать програм- 
мы, написанные на выбранном для изучения уни-
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версальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; знанием основных конструкций програм-
мирования; умением анализировать алгоритмы  
с использованием таблиц и проч. [13].

Таким образом, ФГОС представляет собой 
уникальные требования в вопросах формирова-
ния информационной компетентности для педа-
гогического сообщества. 

Образование как процесс целенаправленной 
трансляции историко-культурного наследия, на-
копленного поколениями людей, является важ-
нейшим фактором развития общества. Чем выше 
это развитие, тем сложнее и эффективнее функ-
ционирующая в обществе система образования. 
В первую очередь это относится к образованию 
мегаполисов, которые являются визитной кар-
точкой образовательной системы всей страны.  
В этой связи изучение истории и современного 
состояния в том числе дополнительного образова-
ния является важнейшим условием становления 
и развития нового педагогического феномена –  
системы дополнительного образования детей.

Становление и развитие системы дополни-
тельного образования детей – стратегическое 
направление государственной образовательной 
политики. Оно определяет общие целевые ориен-

тиры изменения деятельности детских внешколь-
ных учреждений – переход от внешкольного вос-
питания к дополнительному образованию.

Становление социально значимых направ-
лений деятельности, накопленного опыта, кадро-
вого потенциала организаций дополнительного 
образования – такова основополагающая идея 
тенденции развития современного дополнитель-
ного образования детей.

Обозначенные выше детерминанты позволя-
ют с высокой степенью уверенности утверждать, 
что в настоящее время проблема формирования 
информационной компетентности как социо-
культурного и образовательного феномена у обу-
чающихся представляется актуальной, особенно  
в контексте теории киберсоциализации.

Итак, формирование информационной компе-
тентности обучающихся представляет собой важ-
нейший вектор цифровизации общества в эпоху 
киберсоциализации и необходимое условие иден-
тификации социально-профессиональных проб  
современных обучающихся посредством различ-
ных психолого-педагогических подходов, в том 
числе в современном дополнительном образо- 
вании.
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