
 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2024. № 1 (24) 99 

УДК 378.18 
СОШНИКОВА Т. А., РЕЗНИЧЕНКО М. Г., ОРЛОВА С. И. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Т. А. Сошникова, М. Г. Резниченко, С. И. Орлова 

 

В данной статье актуализируется проблема формирования социокультурных компетенций в 

воспитательном пространстве высшей школы. Рассмотрены особенности формирования социокуль-

турных компетенций. Определена сущность понятия социокультурные компетенции и способы их 

формирования в воспитательном пространстве высшей школы. Основой исследования является ана-

лиз таких понятий, как «компетенция», «компетентность», «социокультурная компетенция». В ста-

тье акцентируется внимание на определении «воспитательного пространства» в высшем учебном 

заведении, определяются субъекты воспитательного пространства, условия формирования соци-

культурных компетенций в университете. Раскрываются уровни формирования социкультурных 

компетенции обучающихся в высшем учебном заведении, такие, как: внутренний, учебный и 

внеучебный. Раскрываются и описываются предпосылки формирования социокультурных компе-

тенций, сделан акцент на приобретенные социокультурные компетенции, которые формируются в 

процессе взаимодействия с окружающей средой. В заключении статьи дано определение социокуль-

турным компетенциям и определено содержание процесса формирования социокультурных компе-

тенций в воспитательном пространстве высшей школы на каждом из трёх уровней. 
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В современном обществе мы наблю-

даем динамичные изменения в различных об-

ластях, таких как культура, обучение, эконо-

мика, политика, что приводит к пересмотру 

ценностей и взаимоотношений. Данный фе-

номен ставит новые вызовы перед учрежде-

ниями высшего образования, которые тре-

буют подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных эффективно адап-

тироваться к быстро меняющемуся социо-

культурному контексту и находить нестан-

дартные решения проблем.  

Важным компонентом в российском об-

разовании является принцип развития об-

щекультурной личности, это обозначено в 

Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», где говорится, что «об-

щеобразовательные программы направлены 

на решение задач формирования общей  

культуры личности, адаптации личности к 

жизни в отечестве...» [1]. Развитие общей 
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культуры личности в рамках образователь-

ного процесса открывает широкие возможно-

сти для формирования социально-зрелых, 

компетентных и высококвалифицированных 

специалистов.  

Основная цель современного образова-

ния заключается в развитие компетентной и 

всесторонне развитой личности обучающе-

гося, активно участвующей в различных сфе-

рах человеческого развития. Под сферами че-

ловеческого развития рассматриваются такие 

деятельности, как обучение, познание, ком-

муникация, профессиональный выбор, лич-

ностное саморазвитие и формирование цен-

ностных установок. Это подразумевает, что 

обучение рассматривается не только как про-

цесс передачи и усвоения знаний, умений и 

навыков, но и как многогранный процесс при-

обретения компетенций. 

Целью нашей работы является опреде-

ление сущности понятия социокультурные 
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компетенции и способов их формирования в 

воспитательном пространстве высшей 

школы.  

Во многих исследованиях, посвящен-

ных воспитанию и обучению в высшей 

школе, используются термины «компетен-

ция» и «компетентность». Однако анализ пе-

дагогической литературы по этой проблеме 

показывает, что интерпретация этих понятий 

часто разнообразна и неоднозначна. 

Анализ этих понятий играет важную 

роль для более глубокого понимания про-

цесса формирования социокультурных ком-

петенций обучающихся в высшем учебном 

заведении. 

В Толковом словаре русского языка 

Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юль-

евны Шведовой компетенция в переводе с ла-

тинского означает «круг вопросов, в которых 

кто-либо хорошо осведомлен, обладает опы-

том и познаниями» [2], а компетентность как 

«обладание знанием, осведомленность, авто-

ритетность в какой-либо области» [2]. В но-

вом словаре методических терминов и поня-

тий под редакцией Эльхана Гейдаровича Ази-

мова и Анатолия Николаевича Щукина ком-

петенция рассматривается как «совокупность 

знаний, навыков, умений, формируемых в 

процессе обучения той или иной дисци-

плины, а также способность к выполнению 

какой-либо деятельности на основе приобре-

тенных знаний, умений, навыков» [3]. Сущ-

ность понятия «компетентность» определя-

ется как «свойства, качества личности, опре-

деляющие ее способность к выполнению дея-

тельности на основе приобретенных знаний и 

сформированных навыков и умений» [3]. 

Следует отметить особенность данных 

дефиниций, в том, что сущность понятия 

«компетенция» рассматривается, как сово-

купность определённых знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения опре-

деленной деятельности. А сущность понятия  

«компетентность» определяется, как деятель-

ность в различных областях на основе знаний, 

умений и навыков. 

В педагогике и психологии исследова-

нием сущности понятий «компетенция» и 

«компетентность» занимались известные оте-

чественные учёные, как А. В. Хуторский, 

В. И. Байденко, И. А. Зимняя, С. Е. Шишов, 

И. С. Сергеев, О. Е. Лебедев и др. 

Интересный подход к понятиям «ком-

петенция» и «компетентность» представ-

лен в трактовках отечественного ученого 

А. В. Хуторского, который под компетен-

цией понимает «социальное требование 

(норму) к образовательной подготовке обу-

чающегося, необходимой для его каче-

ственной продуктивной деятельности в 

определенной сфере». Компетентность с 

его точки зрения – это «владение соответ-

ствующей компетенцией, совокупность 

личностных качеств ученика, обусловлен-

ных опытом его деятельности в определен-

ной социально и личностно-значимой 

сфере» [4]. В этом определении, на наш 

взгляд, значимым является то, что компе-

тенция представляет собой совокупность 

знаний, умений, навыков, необходимых 

для качественной и эффективной деятель-

ности в определённой сфере, а компетент-

ность включает в себя практическое владе-

ние компетенциями и личностные каче-

ства, выработанные опытом деятельности в 

социально значимой сфере. 

Исходя из этой концепции, Андрей Вик-

торович Хуторской разделяет ключевые ком-

петенции на 7 групп, которые «базируются на 

главных целях высшего образования, струк-

туре социального опыта и личностного разви-

тия, а также на основных типах деятельности 

обучающегося, которые позволяют обучаю-

щемуся освоить социальный опыт, получить 

навыки для успешной жизни и практической 

деятельности в современном обществе» [4]. 

Он выделяет следующие группы ключевых 

компетенций:  

1. Ценностно-смысловые компетен-

ции. Данные компетенции основываются на 

главных целях жизнедеятельности личности, 

связаны с мировоззрением обучающегося, 

осознанием своих ценностных установок. 

Включают в себя способность осознания и 

понимания окружающего мир и свою роль в 

нем.  

2. Общекультурные компетенции. 

Способность обучающегося обладать ком-

плексом знаний, умений и навыков, которые 

охватывают все аспекты культуры, обще-

ственных явлений (бытовую и культурно- 

досуговую сферы), а также духовно-нрав-

ственные основы семейных, социальных яв-

лений и традиций. 
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3. Учебно-познавательные компе-

тенции. Это комплекс способностей, кото-

рый включает в себя: элементы логиче-

ского мышления, методологического под-

хода и общеучебной работы обучающегося. 

Основываются на умении ставить цели и 

организовывать её достижение, умении ор-

ганизовывать планирование, анализ и ре-

флексию своей учебно-познавательной де-

ятельности.   

4. Информационные компетенции. 

Компетенции включают в себя высокий уро-

вень самостоятельного умения и способности 

эффективно находить, анализировать, оцени-

вать и применять необходимую информацию, 

при помощи реальных объектов и информа-

ционных технологий. 

5. Коммуникативные компетенции. 

Компетенции включают в себя умение уста-

навливать и поддерживать общение и взаимо-

действие с людьми, умение эффективно и 

коллективно работать, адаптировать свой 

стиль коммуникации к различным аудито-

риям и ситуациям. 

6. Социально-трудовые компетенции 

включают в себя формирование социальной 

активности, владение навыками, умениями и 

опытом в сфере гражданско-общественной 

деятельности. Предполагает овладение обу-

чающимся знаниями и опытом в экономиче-

ской, семейной, профессиональной и обще-

ственной деятельности. 

7. Компетенции личностного самосо-

вершенствования включают в себя овладе-

ние обучающимся способов, котрые ему при-

годятся в жизненной ситуации. Основыва-

ются на знаниях, навыках и умениях, которые 

направлены на освоение различных способов 

развития личности, эмоциональной саморегу-

ляции и саморефлексии. 

В рамках нашего исследования особый 

интерес представляют социокультурные ком-

петенции. Основываясь на классификации 

ключевых компетенции А. В. Хуторского мы 

можем сделать вывод, что социокультурные 

компетенции объединяют в себе четыре 

группы ключевых компетенции: ценностно-

смысловые, общекультурные, коммуникатив-

ные и социально-трудовые.  

В данной работе делается попытка дать 

определение социокультурным компетен-

циям, выделить составляющие и показать 

особенности формирования в воспитатель-

ном пространстве высшей школы. Анализ 

сущности понятия «социокультурные компе-

тенции» имеет многоаспектный характер и 

позволяет сделать вывод о разнообразии под-

ходов к его пониманию в условиях современ-

ного образовательного пространства.   

На наш взгляд самым объемным и со-

держательным по содержанию определение 

является определение Натальи Георгиевны 

Муравьевой. Которая считает, что «социо-

культурные компетенции – это интегративная 

характеристика личности, предполагающая 

наличие знаний о различных социальных и 

культурных сферах, включающая способ-

ность и готовность взаимодействовать с дру-

гими людьми в различных диапазонах жизни, 

опираясь на свой смысловой опыт, и  обеспе-

чивающая способность использовать инфор-

мационные ресурсы для смыслообразующей 

творческой деятельности в информационном 

пространстве»[5]. В контексте данного опре-

деления социокультурных компетенций важ-

ным является, то что ключевым аспектом яв-

ляется осознание своей индивидуальности в 

контексте социальных и культурных аспектов 

жизни и способность эффективно взаимодей-

ствовать с людьми. Так же немаловажным яв-

ляется использование информационных ре-

сурсов для творческой деятельности в совре-

менном информационном пространстве, это 

позволяет личности успешно функциониро-

вать в различных сферах общественной 

жизни и принимать активное участие в куль-

турном и социальном развитии общества.   

По мнению Е. Ю. Почтаревой, «социо-

культурные компетенции являются совокуп-

ностью социальных ролей, норм и правил 

группы, ценностных ориентаций, культурных 

образцов поведения, понимания своего «Я» с 

позиций тех культурных характеристик, кото-

рые поощряются в данном социуме» [6]. Со-

глашаясь с мнением Е. Ю. Почтаревой, мы 

считаем, что социальные и культурные ас-

пекты социокультурных компетенций харак-

теризуются комплементарностью и взаимной 

поддержкой. В рамках этих компетенций 

важным является осознание социальных ро-

лей, стандартов, норм и ценностей общества, 

а также способность к адаптации к  

разнообразным культурным контекстам и ре-

агировать на них соответственно.  
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На основании представленных точек 

зрения, мы можем сказать, что социокультур-

ные компетенции подразумевают наличие у 

человека не только глубоких и систематизи-

рованных знаний о социальных и культурных 

особенностях, но и умение контролировать 

свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами и культурными правилами 

взаимодействия.  

Следует отметить, что предпосылками 

формирования социокультурных компетен-

ции являются такие врождённые индивиду-

альные черты личности, которые могут вклю-

чать в себя: эмпатию, интроверсию (замкну-

тость) и экстраверсию, уровень эмоциональ-

ной стабильности (уровень тревожности или 

спокойствия). 

В процессе взаимодействия с окружаю-

щей средой формируются приобретённые со-

циокультурные компетенции, они включают 

в себя: межкультурное обучение и общение, 

толерантность и уважение, культурную гра-

мотность, навыки коммуникации и адапта-

цию.   

Таким образом, большинство социо-

культурных компетенции формируются, раз-

виваются и усиливаются в результате опыта, 

обучения и взаимодействия с окружающей 

средой. 

Высшее учебное заведение не только 

предоставляет знания и навыки в выбранной 

области, но и является площадкой для форми-

рования социокультурных компетенций, лич-

ностных качеств, включая понимание и уваже-

ние культурного многообразия, способность к 

эффективной коммуникации в межкультурной 

среде и умение решать межкультурные кон-

фликты. Для понимания важности социокуль-

турных компетенций в вузовской среде необ-

ходимо осознать, что современное образова-

ние должно готовить студентов не только к 

выполнению конкретных профессиональных 

задач, но и к активной жизни в многонацио-

нальном обществе. Обучающиеся, обладаю-

щие развитыми социокультурными компетен-

циями, способны лучше адаптироваться к но-

вым условиям, успешно сотрудничать с колле-

гами и эффективно решать проблемы, возни-

кающие в процессе работы и общения. 

Важную роль в формировании социо-

культурных компетенций обучающихся иг-

рает воспитательное пространство универси-

тета, которое рассматривается как средство и 

одновременно условие воспитания в образова-

тельном учреждении. Целью воспитательного 

пространства высшей школы является не 

только передача знаний и развитие професси-

ональных навыков, но и формирование це-

лостной личности, способной к саморазвитию, 

творческой деятельности, эффективному взаи-

модействию с окружающим миром и внесе-

нию положительного вклада в общество.  

В педагогическую науку термин «вос-

питательное пространство» было введено  

Л. И. Новиковой. Основной идеей автора яв-

ляется понимание сущности понятия «воспи-

тательное пространство», как результат кон-

структивной деятельности для повышения 

эффективности воспитания в высшем учеб-

ном заведении. 

В нашей работе мы опираемся на опре-

деление «воспитательного пространства» 

д.пед.н., профессора М. Г. Резниченко, кото-

рая пишет, что  «воспитательное простран-

ство – это динамическая сеть взаимосвязан-

ных педагогических событий, которые со-

зданы в области нахождения субъектов вос-

питания с целью фундаментального форми-

рования социально активной и ответственной 

личности, способной к эффективной профес-

сиональной деятельности и ответственности 

за принимаемые решения» [7]. Отметим, что 

в педагогических событиях (совместное бы-

тие) субъектов воспитательного процесса, ос-

новным моментом представляется совмест-

ная деятельность. 

Субъектами воспитательного простран-

ства в университете могут быть индивидуаль-

ные лица (обучающийся, преподаватель, ад-

министратор), группа обучающихся (группа, 

курс, студенческие объединения), группа 

преподавателей (кафедра, объединения кура-

торов) и смешанная группа (факультет, сооб-

щество вуза). 

Принимая за структурную единицу вос-

питательного пространства университета си-

туацию общения и взаимодействия его субъ-

ектов, мы можем сказать, что формирование 

социокультурных компетенций в универси-

тете осуществляется на трёх уровнях –  

внутреннем, учебном и внеучебном.  

Ключевыми моментами формирования 

социокультурных компетенций на внутреннем 

уровне являются множество компонентов, 
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направленных на развитие личностных ка-

честв обучающихся и их мировоззрения в кон-

тексте социокультурного взаимодействия. В 

процессе совместной деятельности в воспита-

тельном пространстве университета, обучаю-

щиеся осознают и развивают понимание своей 

собственной культурной и социальной иден-

тичности. Это помогает им познавать свои 

ценности, убеждения и предрассудки. С помо-

щью практики взаимодействия обучающиеся 

осмысливают свой социальный и культурный 

опыт, что способствует личностному росту и 

пониманию окружающего мира. 

Компоненты внутреннего уровня фор-

мирования социокультурных компетенций 

помогают обучающимся развивать толерант-

ность, открытость и другие важные навыки, 

необходимые для успешного социального и 

профессионального развития. 

Учебный уровень формирования социо-

культурных компетенций в университете 

включает в себя целый ряд методов, направ-

ленных на изучение социокультурных аспек-

тов различных областей знания и развитие 

навыков взаимодействия.  

В рамках учебного процесса обучающи-

еся изучают дисциплины гуманитарного 

цикла, связанные с социокультурными 

науками (социология, культурология и др.). 

Участвуют в проектной и исследовательской 

деятельности, которые связанны с культур-

ными и социальными аспектами, что способ-

ствует развитию аналитических и исследова-

тельских навыков. В университете прово-

дятся практические и семинарские занятия, 

которые могут включать разбор и решение 

кейсов, обсуждение социокультурных ситуа-

ций. Моделирование реальных социокуль-

турных сценариев на практических занятиях 

помогает обучающимся применять получен-

ные знания на практике. 

Так же в рамках учебного уровня фор-

мирование социокультурных компетенций 

происходит в результате взаимодействия 

«преподаватель – обучающийся». Отметим, 

что от авторитета преподавателя зависит эф-

фективность формирования социокультур-

ных компетенций, от его мировоззренческих  

установок, таланта, опыта, личного примера и 

умения строить отношения с обучающимися. 

Преподаватель, как личность, обладает луч-

шими нравственными, гражданскими и ин-

теллектуальными качествами, он образец вы-

держки и ответственного отношения к делу, 

осознающий современные социальные реа-

лии. Важно обратить внимание преподавате-

лей на возможность формирования социо-

культурных компетенций обучающихся в 

рамках учебного уровня. Именно в период 

обучения и взаимодействия обучающиеся мо-

гут осмысливать свой накопленный социо-

культурный опыт, выбирая ценности, идеал и 

мировоззрение. Преподаватель действи-

тельно может стать примером и авторитетом 

для обучающихся в формировании социо-

культурных компетенций. 

Эти методы в рамках учебного уровня 

способствуют формированию у обучаю-

щихся глубокого понимания социокультур-

ных аспектов жизни, развитию аналитиче-

ских и критических навыков, а также способ-

ности применять свои знания и умения на 

практике. 

Внеучебный уровень формирования со-

циокультурных компетенций в университете 

имеет большое значение для обучающихся, 

поскольку представляет собой разнообразные 

мероприятия и инициативы. Они помогают 

обучающимся расширить свой кругозор, раз-

вить межличностные навыки и освоить соци-

окультурные компетенции вне академиче-

ской среды.  

В университете обучающиеся могут 

принимать участие в мероприятиях научно-

образовательного и профессионально-трудо-

вого направления воспитания (тематические 

лекции, круглые столы, конференции, дис-

куссии, кинопоказы и т.д.). Так же проводятся 

культурно-творческие и спортивные меро-

приятия (фестивали, выставки, концерты, со-

ревнования и т. д.). Эти события позволяют 

обучающимся раскрыть свой творческий по-

тенциал, погрузиться в различные культур-

ные аспекты и традиции, а также участвовать 

в межкультурном обмене опытом.  

Одними из новых инициатив в универси-

тете являются различные социальные и волон-

терские программы, в рамках которых обуча-

ющиеся могут участвовать в благотворитель-

ных акциях, помогать нуждающимся,  

участвовать в социальных проектах и т.д. Эти 

мероприятия способствуют развитию социо-

культурной ответственности, этических цен-

ностей и эмпатии. Для формирования и разви-
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тия социокультурных компетенций обучаю-

щихся немаловажным является деятельность 

студенческих объединений, научных сооб-

ществ, творческих кружков и общественных, 

волонтерских организации, где обучающиеся 

общаются, обмениваются опытом и идеями, 

участвуют в обсуждениях и совместных меро-

приятиях. Это способствует развитию навы-

ков командной работы и толерантности. 

Внеучебные мероприятия создают бла-

гоприятные условия для развития социокуль-

турных компетенций обучающихся, позволяя 

им приобретать новый опыт, углублять пони-

мание различных культур и социальных норм 

и правил, развивать навыки взаимодействия. 

На внеучебном уровне важную роль 

для обучающихся играет возможность прак-

тического применения своих знаний и уме-

ний. Различные мероприятия, культурные 

программы, волонтерская деятельность и 

другие внеучебные активности способ-

ствуют развитию социокультурных компе-

тенций обучающихся и их подготовке к 

жизни и работе в многонациональном и мно-

гообразном мире. 

 

Заключение 

Исходя из всего вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что формирова-

ние социокультурных компетенций в воспи-

тательном пространстве университета пред-

ставляет собой сложный и многогранный 

процесс, который играет ключевую роль в 

подготовке обучающихся к современному 

многообразному обществу. Преподаватели 

активно интегрируют в свой учебный процесс 

методы и практики, способствующие форми-

рованию у обучающихся толерантности, 

межкультурного понимания, эмпатии и дру-

гих социокультурных навыков. 

Обобщая итоги проведённого анализа, 

мы можем сказать, что социокультурные ком-

петенции включают в себя социально-профес-

сиональную и духовно-нравственную зре-

лость, профессиональную культуру, стремле-

ние к самосовершенствованию и творческой 

самореализации. Под социокультурными ком-

петенциями понимается воспитание социаль-

ной и культурной идентичности обучающихся 

и они представляются, как результат подго-

товки обучающегося к социальному и куль-

турному взаимодействию с обществом. 

Приходим к выводам о том, что, социо-

культурные компетенции, объединяют в себе 

четыре группы ключевых компетенции (цен-

ностно-смысловые, общекультурные, комму-

никативные и социально-трудовые) и форми-

руются на трёх уровнях воспитательного про-

странства университета. На внутреннем 

уровне делается акцент на формирование 

ценностно-смысловых компетенций, это са-

моразвитие, восприятие окружающего мира и 

осознание своей роли в нём. На учебном 

уровне в основном формируются общекуль-

турные и социально-трудовые компетенции, 

это усвоение основных ценностей и норм об-

щества, развитие критического мышления. 

И на внеучебном уровне формируются ком-

муникативные компетенции, это умения эф-

фективного общения и взаимодействия с дру-

гими людьми. 

Таким образом, интеграция внутрен-

него, учебного и внеучебного уровней фор-

мирования социокультурных компетенций 

позволяет университетам эффективно реали-

зовывать свою культурную и социальную 

миссию, подготавливая обучающихся не 

только к профессиональной, но и к социо-

культурной сфере для реализации себя в со-

временном обществе. 
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FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCIES 

IN THE EDUCATIONAL SPACE OF A HIGHER SCHOOL 

T. A. Soshnikova, M. G. Reznichenko, S. I. Orlova 

This article actualizes the problem of the formation of socio-cultural competencies in the educational 

space of higher education. The features of the formation of socio-cultural competencies are considered. The 

essence of the concept of socio-cultural competencies and the ways of their formation in the educational 

space of higher education are defined. The basis of the research is the analysis of such concepts as “com-

petence”, “expertise”, “socio-cultural competence”. The article focuses on the definition of the “educational 

space” in higher education, defines the subjects of the educational space, the conditions for the formation 

of sociocultural competencies at the university. The levels of formation of the sociocultural competencies 

of students in higher education institutions are revealed, such as: internal, educational and extracurricular. 

The prerequisites for the formation of socio-cultural competencies are revealed and described, emphasis is 

placed on acquired socio-cultural competencies that are formed in the process of interaction with the envi-

ronment. In conclusion, the article defines socio-cultural competencies and defines the content of the pro-

cess of formation of socio-cultural competencies in the educational space of higher education at each of the 

three levels. 

Key words: competency; value-oriented competences; cultural competences; communicative compe-

tences; social and labor competences. 
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