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АННОТАЦИя
В результате развития общества, формирования новых информационных полей и форм взаимодействия приобре-
тают актуальность дискуссии о том, какие принципы и компоненты должны составлять основу мероприятий, наце-
ленных на воспитание молодежи на разных уровнях подготовки и обучения в образовательных организациях. Осо-
бое внимание исследователей в данном контексте получил компетентностных подход, сущность которого сводится 
к всесторонней проработке навыков и умений молодых людей, которые могут применяться в условиях динамично 
развивающегося общества. Цель работы —  анализ существующих форм компетентностного подхода к формирова-
нию знаний и навыков молодежи на базе образовательных организаций, а также выработка рекомендаций по даль-
нейшему устройству системы воспитания и образования. Исследование проводилось с применением общенаучного 
и специального научного инструментария: диалектического подхода, методов дедукции и индукции, а также графи-
ческой интерпретации. Методология. В качестве источников использовались работы зарубежной и отечественной 
научных школ, посвященные исследованию методик формирования компетенций среди молодых людей на разных 
этапах воспитания и образования. Результаты. Авторами представлена модель развития социальной компетентно-
сти молодежи, сформулированы рекомендации, нацеленные на дальнейшее повышение качества методик.
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ABSTRACT
As a result of the social development, which includes the formation of new information fields and forms of interaction, 
the discussions on what principles and components should form the basis of activities aimed at the education of young 
people, carried out at different levels of training and education on the basis of educational organizations, become 
particularly relevant. In this context, researchers have paid special attention to the competence-based approach, the 
essence of which is a comprehensive elaboration of young people’s skills and abilities that can be applied in the 
conditions of a dynamically developing society. The purpose of the work is to analyze existing forms of a competency-
based approach to the building up of knowledge and skills of young people on the basis of educational organizations, as 
well as to develop recommendations for the further structure of the system of upbringing and education. The research 
was carried out using general scientific and special scientific tools such as the dialectical approach, methods of deduction 
and induction, as well as graphic interpretation. Methodology. The works of foreign and domestic scientific schools 
devoted to the study of methods for developing competences among young people at different stages of upbringing 
and education were used as sources. Results. The authors present a model for the development of social competence of 
young people and formulate recommendations aimed at further improving the quality of methods.
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Принципы компетентностного подхода 
в воспитании и образовательной дея-
тельности заключаются в том, чтобы 

накопленные знания, умения и навыки пере-
носить на практику, т. е. применять индиви-
дуальные приемы и опыт успешных действий 
в рамках профессиональной деятельности 
и социального взаимодействия.

В данном вопросе следует отметить контекст, 
в котором используется понятие «компетен-
тность» и различные его вариации: «социальная 
компетентность», «профессиональные компе-
тенции», «коммуникативная компетентность», 
«социально-психологические компетенции» и т. д. 
В рамках настоящей работы авторы обращают 
пристальное внимание на сущность социальных 
качеств молодежи, особенности их воспитания 
и методы развития социальной компетентности.

Представители немецкой школы психологии 
отмечали, что высокий уровень социальной ком-
петентности характеризуется доступом личности 
к когнитивным, эмоциональным и моторным 
формам поведения. В свою очередь, поле меж-
личностного взаимодействия составляет ряд 
принципов: общительность, самооценка, вли-
ятельность, решительность [1].

Наличие вышеизложенных компетенций 
способствует личностному и профессиональ-
ному росту, продуктивному социальному вза-
имодействию, повышению уровня позитивной 
социальной активности людей и их гармоничной 
жизни в обществе. Высокий уровень социальной 
компетентности молодых людей как будущих 
специалистов, полезных для общества, является 
гарантией их успешной адаптации к динамично 
изменяющимся условиям жизни, формирует 
основу жизнедеятельности, открывает перспек-
тивы эффективной социальной и профессио-
нальной реализации [2].

Выделяется три направления развития компо-
нентов социальной компетентности: «Личность», 
«Профессионал» и «Гражданин». Каждое из них 
можно разложить на составляющие в соответ-
ствии со структурой (рис. 1) [3].

Особое значение в контексте личностного 
роста представляет самостоятельность молодого 
человека —  именно благодаря умению прини-
мать решения, исходя из собственных убежде-
ний, моральных устоев и ориентиров, субъект 
достигает успехов в профессиональной и соци-
альной средах. Как следствие, формирование 
социальной компетентности представителей 

молодежи является одной из приоритетных 
задач современной системы образования, где 
основополагающая роль отводится высшим 
учебным заведениям, которые призваны дать 
молодым людям не только профессиональные 
знания и растиражированные навыки, но и под-
готовить специалистов, способных действовать 
в качестве отдельных самостоятельных единиц 
в вопросах разностороннего видения и анализа 
проблем общества, находя при этом наиболее 
эффективные решения [4].

Разнообразие стратегий поддержки форми-
рующейся социальной компетентности молодых 
людей поддерживается как практической, так 
и исследовательской литературой. Эффективная 
схема для классификации стратегий, а также 
принятия решений о том, какие стратегии сле-
дует рассматривать в первую очередь, описа-
на Фоксом, Данлапом, Хемметером, Джозефом 
и Стрейном. Так, модель иерархической пира-
миды предлагает практикам начинать с нату-
ралистических стратегий, таких как развитие 
межличностных отношений и создание благо-
приятной обстановки в группе, а затем перехо-
дить к более конкретным и индивидуальным 
методам обучения с вмешательством по мере 
необходимости [5].

Таким образом, социальная компетентность —  
это понятие, включающее множество разно-
образных внутренних факторов и внешних 
форм поведения, которые влияют на качество 
и перспективность социального взаимодействия. 
Данный термин имеет широкое применение 
и охватывает множество сложных факторов, 
что делает большинство кратких определений 
упрощенными. По этой причине понятия «соци-
альные навыки» и «социальная компетентность» 
часто считают взаимозаменяемыми, в то время 
как последнее изначально концептуализирова-
но как более широкое, включающее не только 
социальные навыки, но и неврологические, тем-
пераментные и экологические факторы, которые 
как помогают, так и мешают развитию и приме-
нению компетенций в обществе [6].

Хотя социальная компетентность ощущается 
самим молодым человеком, ее уровень оцени-
вается и другими: сверстниками, учителями 
и родителями. Доказана польза обладания со-
циальной компетентностью —  она позволяет 
молодым людям взаимодействовать со сверстни-
ками и поддерживать позитивные отношения со 
взрослыми, что имеет значение для достижения 
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успехов в школе и за ее пределами. Кроме того, 
существуют исследования, выявляющие нега-
тивные последствия, связанные с дефицитом 
социальной компетентности [7].

В качественной образовательной группе на-
ставники участвуют в учебной деятельности 
вместе с молодыми людьми, что помогает им 
выйти на здоровую траекторию социально-
эмоционального развития, а также улучшает 
адаптацию и успеваемость в учебе [8].

Существуют различия между образовательной 
и домашней средой. При этом необходимо, чтобы 
учителя формировали у учащихся позитивные 
отношения с родителями и сверстниками. В та-

ком случае у педагога больше шансов принять 
более эффективные решения по обучению и вос-
питанию [9].

К микрофакторам, оказывающим влияние 
на молодого человека в процессе воспитания 
социальных компетенций, относятся различные 
социальные группы: семья и близкие, сверстни-
ки и участники микросоциума, в котором он 
пребывает, образовательные и воспитательные 
организации (рис. 2).

Школа, университет, колледж и любое другое 
образовательное учреждение, специфика дея-
тельности которого выходит за рамки началь-
ной социализации, выполняет важнейшую фун-

Риc. 1 / Fig. 1. Три направления развития компонентов социальной компетентности («Личность, 
«Профессионал», «Гражданин») / Three directions for development of social competence components 

(“Personality”; “Professional”; “Citizen”)
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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кцию —  готовит личность для жизни и работы. 
Следовательно, задачи, выполняемые в процессе 
воспитания и образования молодых людей, сле-
дует выстраивать в соответствии с актуальными 
вызовами, предъявляемыми обществом, прогно-
зируя будущие социальные условия и требования 
к людям в целом и трудоспособным единицам 
в частности.

Речь идет о тех условиях, которые можно обес-
печить возможностями образовательной среды 
учебного заведения, а также современными ме-
тодами и приемами педагогики и социальной 
психологии. Как следствие, программа учебного 
заведения —  школы, колледжа или университе-
та —  должна быть организационно, содержатель-
но и технологически структурирована с учетом 
релевантных требований к выпускникам для их 
последующей интеграции в систему обществен-

ных, межличностных и трудовых отношений [10].
Работа образовательных учреждений, направ-

ленная на развитие социальной компетентности, 
основывается на личностно-деятельностном 
и диалогическом подходах. Первый подразу-
мевает необходимость получения и апробации 
знаний в социальной среде и реализуется по-
средством:

• культивирования собственной позиции 
молодого человека в различных ситуациях;

• моделирования ситуации выбора;
• обращения к личностным мотивам пред-

ставителя молодежи в социальной деятель-
ности;

• ориентации на особенности возрастного 
развития молодого человека [11].

Фундаментальная составляющая второго под-
хода характеризуется сдвигом авторитарного 

Рис. 2 / Fig. 2. Модель внутреннего и внешнего влияния на социальную компетентность / Model of internal 
and external influence on social competence

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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влияния в сторону диалогического, призванно-
го к выделению собственной позиции объекта 
воспитания и обучения. Речь идет о создании 
атмосферы равенства и взаимного признания 
позиций и видения. Такой подход не только 
обеспечивает условия для вовлечения молодого 
человека в диалог, но и дает наглядное представ-
ление о социально компетентном поведении, 
анализируя которое объект воспитания получает 
положительный опыт применения социальных 
навыков [12].

Таким образом, при формировании соци-
альной компетентности у молодежи можно ис-
пользовать сразу несколько методов, что даст 
синергетический эффект. Как следствие, це-
лесообразно рассмотреть системный подход. 
В данном контексте можем сформировать мо-
дель социальной компетентности подростков 
в рамках образовательной и воспитательной 
деятельности, которая представлена в качестве 
набора взаимосвязанных блоков: целевого, орга-
низационно-деятельностного, технологического 
и результативного. В свою очередь, состояние от-
дельных компонентов модели и эффективность 
их взаимодействия определяется качеством 
социально-педагогической работы и уровнем 
педагогического управления (см. таблицу).

В соответствии с сущностью психолого-педа-
гогического метода следует выделить ключевые 
задачи, которые необходимо реализовать для 
достижения высокого уровня социальной компе-
тентности в рамках образовательного процесса:

• введение практики групповой работы, на-
целенной на укрепление партнерских связей 
и уровня взаимоуважения в молодежном кол-
лективе;

• интеграция ролевой модели проведения 
занятий, способствующей моделированию раз-
личных ролей и статусов для молодых людей;

• обеспечение возможностей для трезвого 
самоанализа с последующей проработкой мо-
ментов, выделяемых в качестве проблемных 
[13].

Более подробное внимание мы уделим груп-
повым, проектным и игровым методам педаго-
гического воздействия. Их преимущества со-
стоят в универсальности, поскольку они могут 
использоваться как в рамках формализованного 
учебного процесса в аудитории, так и вне уроков. 
Сущность групповых технологий, как следует из 
названия, состоит в организации взаимодей-
ствия между молодыми людьми. Коллектив-

ная деятельность развивает у человека базовые 
навыки социального взаимодействия, прежде 
всего —  умение соответствовать требованиям 
коллективной дисциплины, не забывая при этом 
о продвижении и защите собственных ценностей 
и прав. Помимо соотношения личных интересов 
с общественными, объект обучения примеряет 
на себя роль лидера или, напротив, ведомого, 
последователя [14, 15].

Технологии проектного ведения сконцентри-
рованы на методиках развивающего образова-
ния, направленных на выработку у молодежи на-
выков самостоятельного обучения, поиска проб-
лемы, сбора и анализа полученной информации, 
экспериментирования и апробации результатов. 
Такой подход не только способствует становле-
нию творческого, нешаблонного мышления, но 
и позволяет объединить знания, полученные 
в рамках учебного процесса, с практикой [16].

Впрочем, если метод проектов нацелен на 
самостоятельное познание и решение пробле-
мы, поставленной в группе или индивидуаль-
но, то деловая игра представляет собой форму 
воссоздания или моделирования содержания 
профессиональной деятельности. Она является 
методом эффективного, нешаблонного обучения, 
в рамках применения которого исключаются 
противоречия, характерные для абстрактного 
обучения, и осуществляется поиск новых ре-
шений традиционных задач образовательной 
деятельности [17].

При традиционных методах преподавания 
наставник передает знания ученикам, читая 
лекции. Такой подход зачастую недостаточен 
для их профессиональной подготовки, в то время 
как деловые игры и активное обучение ставят 
молодого человека в центр образовательного 
процесса [18].

Кроме того, с помощью деловой игры можно 
создавать виртуальные лаборатории, где студен-
ты будут практиковаться и заниматься активной 
учебной деятельностью. Таким образом, она 
является эффективным инструментом развития 
социальных и ключевых компетенций, а также 
выполняет функцию инструмента для профес-
сионального самоопределения [19].

Подводя промежуточный итог, следует от-
метить, что структура современного общест-
ва многогранна, а его участникам необходимо 
обладать все большим числом навыком и уме-
ний, без которых невозможно качественное 
преобразование жизни. На протяжении всей 
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жизни человек самостоятельно выстраивает 
траекторию сосуществования в социальном про-
странстве. Инструментом, с помощью которого 
индивид добивается результатов, совершает 
выбор и преодолевает сложности, выступают 
социальные компетенции: именно от уровня их 
сформированности и представленности зави-
сит качество и эффективность межличностного 
взаимодействия.

Методы повышения подготовки молодежи, 
реализуемые в форме лекций, тренингов, раз-
личных образовательных и воспитательных 
программ, не всегда в достаточной степени 
учитывают ее интересы и склонности. Кроме 
того, наставники зачастую не принимают во 
внимание сложность ситуации в современ-

ном мире, из-за чего процессы воспитания 
и образования носят фрагментарный характер, 
ориентированный лишь на определенные ас-
пекты развития социальной компетентности, 
и доступны далеко не всем, тогда как их ре-
ализация требует значительных временных 
и материальных затрат [20].

Актуализация и модернизация подходов 
к развитию социальной компетентности мо-
лодежи —  одна из ключевых задач образователь-
ных учреждений по всему миру. Необходимость 
формирования компетенций у молодых людей 
определяется миссией, возложенной на образо-
вательные учреждения официальными органа-
ми, и ожиданиями общества, определяющими 
потребности граждан и общества в целом.
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