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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

И УСЛОВИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 
  

Потребность общества и экономики в специалистах, обладающих    
не только глубокими знаниями, профессиональными навыками, но         
и определенными личностными качествами влечет изменения в системе 
образования.  

Основными единицами оценки качества результата обучения 
выступают компетентности и компетенции.  

Понятие «компетенции» является сегодня не только одной                  
из базовых педагогических категорий, но и объектом 
междисциплинарного исследования. В научных исследованиях интерес 
к проблеме профессиональных и личностных компетенций то затихал, 
то возрождался с новой силой. Активизация внимания исследователей                   
к вопросам теоретического обоснования компетенций (В.И. Байденко, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя) и их практического формирования обычно 
совпадала с кризисными ситуациями в экономике, образовании, 
культуре. 

Под компетенцией понимают способность делать что-либо хорошо, 
эффективно, с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, 
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самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на изменение 
обстоятельств и среды (В. И. Байденко); внутренние, потенциальные, 
психологические новообразования, которые выявляются                           
в компетентностях человека (И. А. Зимняя). Э. Ф. Зеер под 
компетентностями понимает «содержательные обобщения 
теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме 
понятий, принципов, смыслообразующих положений», под 
компетенциями – «обобщенные способы действий, обеспечивающих 
продуктивное выполнение профессиональной деятельности» [6, 67]. 

На основании теоретического анализа литературы из группы 
базовых компетенций можно выделить группу личностных 
компетенций:  
 ценностно-смысловые компетенции (способность выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков);  
 гражданственно-патриотические компетенции (знание                        

и соблюдение прав гражданина, гражданский долг, свобода                            
и ответственность, уверенность в себе);  
 культурологические компетенции (познание ценностей культуры 

и основ семейных явлений и традиций);  
 здоровьесберегающие компетенции (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни); 
 личностно-развивающие компетенции (освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
саморегулирования, самосовершенствования личностной и предметной 
рефлексии).  

В структуру этих компетенций входят такие личностные качества 
как обучаемость, организованность, самостоятельность, 
ответственность, самоконтроль и планирование, потребность                           
в реализации своего личностного потенциала, надежность, чувство 
долга, ориентации на ценности, терпимость, толерантность, 
космополитизм, гуманность, общая культура. 

Формирование компетенций осуществляется в процессе решения 
практических и исследовательских задач, направленных на интеграцию 
полученного ранее опыта и приобретения нового в процессе совместной 
деятельности с преподавателем или под его руководством. Развитие 
социально-личностных компетенций студентов будет более успешным 
при создании специальных организационно-педагогических условий. 

1. Применение развивающих технологий и методов 
обучения, которые ориентированы на профессиональное развитие 
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личности; приобретение опыта; активизацию и интеграцию знаний, 
умений, навыков, полученных в процессе обучения. 

На формирование и развитие персональной и коммуникативной 
компетенций большое влияние оказывает использование методов 
развивающей психодиагностики и тренинга. Психодиагностика 
стимулирует процесс самопознания: изучение особенностей структуры 
личности, характера, отношения, самооценки и пр. и определения 
путей, способов изменения негативных качеств. Метод тренинга 
развивает, совершенствует положительные и  корректирует негативные 
качества личности. 

Для формирования и развития информационной компетенции 
используется метод проектов, который позволяет интегрировать знания, 
полученные при изучении различных дисциплин. Информационно-
поисковые, проблемные и профессионально ориентированные задания 
позволяют повысить интерес студентов к выбранной профессии, 
активизировать и закрепить теоретические знания и практические 
навыки, повысить профессиональную подготовку студентов, обучить 
работе с информацией. 

2. Организация самостоятельной работы студентов 
(СРС) осуществляется в учебное время: на лекциях, семинарах, 
практических и лабораторных занятиях под руководством 
преподавателя и во внеучебное время. Формы организации СРС могут 
быть индивидуальные и коллективные. Целью СРС является усвоение, 
активизация и обобщение знаний, приобретение опыта решения 
профессиональных задач, творческой и научной деятельности. 

3. Использование коллективных форм обучения позволяет увеличить 
количество социальных и межличностных связей между студентами, 
повысить сплоченность, взаимопонимание и взаимопомощь, развить 
навыки работы в группе, научить объяснять, слушать и понимать 
собеседника, учитывать мнение других.  

4. Обеспечение междисциплинарных связей при выполнении 
информационно-поисковых и творческих заданий обучает студентов 
интегрировать знания и умения, полученные при изучении различных 
дисциплин, собирать, анализировать и классифицировать информацию, 
позволяет преодолевать разрыв между разными дисциплинами.  

5. Проведение дополнительных занятий, направленных                            
на самопознание и саморазвитие личности, на развитие 
коммуникативных качеств  позволяет оказывать развивающее влияние 
на личность учащихся, повышает стремление к самопознанию, 
удовлетворяет потребность в саморазвитии. 
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Развитие социально-личностных компетенций студентов тесным 
образом связано с развитием других базовых и профессиональных 
компетенций. В отечественной психологии (П. П. Блонский, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина                  
и др.) подчеркивается ведущая роль воспитания и обучения в развитии 
психики человека (не отрицая роли наследственности).  Обучение 
стимулирует развитие личности и, в то же время, опирается на него. 
Особенность студенческого возраста состоит в осознании своей 
индивидуальности, неповторимости, в становлении самосознания                   
и дальнейшего развития личности. Процесс развития социально-
личностных компетенций достаточно сложен и длителен, поэтому 
вопрос о составе и условиях развития остается актуальным для системы 
образования. 
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ПОТЕНЦИАЛ ВОЛОНТЕРСТВА В РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 
В современных условиях работодатель все чаще предъявляет 

требования не только к профессиональным знаниям будущего 
специалиста, но и к сформированности его социально-личностных 
компетенций: организованности, самостоятельности, ответственности, 
обучаемости, самоконтролю и самопланированию, потребности                           
в реализации своего творческого потенциала, гуманности и т. д. Одним 
из действенных средств в развитии социально-личностных компетенций 
студентов является их включение в волонтерскую деятельность. 

Волонтерство, как одно из направлений внеучебной воспитательной 
деятельности современных образовательных учреждений, приобретает 
сегодня все большую актуальность в свете сложного и неоднозначного 
влияния внешних факторов, приводящих к падению нравственных 
идеалов и социальных ценностей.  

«Волонтер» и «волонтерство» – слова, образованные                                   
от французского volonte, означающего волю или желание человека                 
[1, с. 169]. Эти термины за последнее время существенно расширили 
свое значение, так как первоначально волонтерами считались только                   
те люди, которые добровольно, по собственному желанию становились 
солдатами и служили в специальных военных подразделениях.  

Анализ современной справочной литературы показал, что термин 
«волонтер» равнозначен такому славяноязычному понятию                            
как «доброволец» и определяется как человек, который «по 
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