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ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF AN ONLINE SIMULATOR 

Annotation. Developed a Web application for learning and improving skills in the 

field of Web development, as well as to help provide remote university education. 
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В современных социокультурных условиях существует необходимость подго-

товки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, которые 

не только способны реализовывать на практике полученные знания и умения, но 

и умеют находить конструктивные способы взаимодействия с коллегами и парт-

нёрами, организовывать людей для решения производственных задач, преодоле-

вают трудности в проблемных и нестандартных ситуациях. Именно социальная 

компетентность личности является ключевой в решении этих задач и в эффектив-

ности многих коммуникативных процессов. Она характеризуется как «интегра-

тивный комплекс личностных качеств и свойств (когнитивных, мотивационно-

ценностных, поведенческих), основанных на психологических знаниях и умениях, 

позволяющих субъекту деятельности осуществлять эффективное личное и дело-

вое общение в условиях профессиональной деятельности» [1, с. 55]. 

Рассмотрим особенности развития социальной компетентности в студенче-

ском возрасте в образовательном процессе.  

Период студенчества определяется как «своего рода переходная ступень между 

поздней юностью и ранней взрослостью» [2, с. 52]. Понимая студенчество в качестве 

особой социальной группы людей, объединенных учёбой в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по программам высшего образования,  

традиционно выделяют основные характеристики студенческого возраста:  
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– высокий образовательный уровень; высокая познавательная мотивация;  

повышенная социальная активность; гармоничное сочетание интеллектуальной 

и социальной зрелости [3, с. 210];  

– возникновение и развитие теоретического мышления, опирающегося  

на научное понятие, позволяет овладевать новым содержанием, формирует  

новый тип познавательных интересов, порождает более широкий взгляд на мир, 

приводит к возникновению рефлексии: познание своих собственных психиче-

ских процессов и всех особенностей своей личности, служит источником для 

многих изменений [4]; 

– становятся характерными: тенденция к причинному объяснению явлений, 

стремление аргументировать и доказывать, критичность мышления; складыва-

ется система суждений об окружающей действительности, формирование миро-

воззрения, которые связаны со способностью к абстрактному мышлению; фор-

мируется принципиальность, развиваются убеждения, чувство долга и ответ-

ственности; обостряются способности эмоционально переживать состояния дру-

гих как свои; высокого уровня развития достигают волевые качества: самостоя-

тельность, инициативность, настойчивость, выдержка [5]; 

– саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жиз-

ненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное  

построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы 

жизни, становление мировоззрения [6, с. 311]. 

В юношеском возрасте молодые люди активно включаются в различные  

социальные группы и овладевают профессионально-трудовыми, гражданскими 

и иными социальными ролями, происходит интенсивная социализация, станов-

ление характера и личности в целом. Более глубокой по содержанию становится 

потребность в общении, расширяется духовное и интеллектуальное общение, 

формируется стиль общения и коммуникативные навыки.  

Межличностное общение в студенческой группе строится не только  

на обмене информацией, необходимой для обучения в университете, но и на эмо-

ционально-чувственном аспекте; развивается социальный интеллект как способ-

ность понимания и регуляции собственных эмоций и эмоций других людей;  

вырабатывается ответственность в отношениях. Социально компетентными  

могут быть признаны юноши и девушки, ответственные за свою жизнь, плани-

рующие свое будущее, имеющие способность ориентироваться в эмоциональ-

ных проявлениях своих и окружающих людей, адекватно оценивать потребности  

и намерения. Для развития социальной компетентности в юношеском возрасте 

большее значение имеет сформированность мотивации достижения и высокий 

уровень самоуважения, самопринятия. 

Ведущей деятельностью, направленной на получение профессионального  

образования в учреждениях высшего образования, является учебная деятель-

ность, которая оказывает влияние «на развитие психических процессов и свойств 

личности студента, на приобретение им профессионально важных знаний, навы-

ков, умений» [7, с. 118]. В этот период учебная деятельность, активно сочетается  
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с разнообразным трудом и общением, имеет большое значение как для выбора 

профессии, так и для выработки ценностных ориентаций.  

Социальная компетентность выступает как интегративная характеристика, 

которая определяет сущность деятельностной активности будущего специалиста 

и отражает его возможности и готовность строить свою жизнедеятельность  

на основе осознания процессов профессионализации, социальной адаптации и 

личностного самоопределения, в которые он оказывается погружен в процессе 

учебной деятельности. 

Студенческий возраст является благоприятным периодом, в котором человек, 

уже имея представления об определённых культурных нормах общества,  

осознает себя как личность с определёнными интересами, интегрируется  

в систему общественных отношений, имеет определенный уровень сформиро-

ванности социальной компетентности. Но этот уровень часто недостаточен для 

эффективной самореализации. 

На наш взгляд, становление конкурентоспособного специалиста обусловлено 

умением выпускника организовывать продуктивное межличностное и професси-

ональное общение и взаимодействие; владеть приёмами эффективной аргумен-

тации, принимать индивидуальные и совместные решения, работать в многопро-

фильной команде; научиться использовать психологические знания и техноло-

гии воздействия в профессиональной деятельности, при принятии управленче-

ских решений. 

Проблемы формирования социальной компетентности студентов учреждения 

высшего образования рассматриваются нами на примере подготовки специали-

стов, осваивавших содержание образовательной программы высшего образова-

ния I ступени по специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское стро-

ительство». 

В соответствии с образовательным стандартом этой специальности, специа-

лист, наряду с базовыми профессиональными и специализированными компе-

тенциями, должен обладать и универсальными (социально-личностными) ком-

петенциями, без освоения которых невозможно быть профессионалом в XXI 

веке. Одними из ключевых компетенций выпускников являются: осуществление 

коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия; работа в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и иных различий; способность к саморазвитию 

и совершенствованию в профессиональной деятельности; проявление инициа-

тивы и адаптация к изменениям в профессиональной деятельности [8]. 

Среди задач государственной политики Республики Беларусь в области  

социально-гуманитарной подготовки специалистов – обеспечение формирова-

ния универсальных (социально-личностных) компетенций обучающегося,  

основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-ценностном и социально-

творческом опыте и обеспечивающих решение и исполнение гражданских,  

социально-профессиональных, личностных задач и функций в изменяющихся 

социально-экономических условиях [9]. 
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Таким образом, актуальность проблемы развития социальной компетентно-

сти будущих специалистов в процессе их профессиональной подготовки стано-

вится еще более значимой, поскольку социальная компетентность является  

одним из базовых механизмов адаптации личности инженера к социально-эко-

номическим изменениям. 

Следовательно, в процессе обучения социальная компетентность должна  

развиваться одновременно с профессиональной, что позволит выпускнику  

не только обеспечивать функционирование основных производственных процес-

сов, но и оптимально управлять ситуацией, эффективно и гармонично взаимо-

действовать с другими людьми, выстраивать командное взаимодействие, быть 

мотивированным и организованным, владеть гибкими креативными подходами 

в принятии решений. 

Всестороннее изучение вопроса формирования социальной компетентности 

будущих специалистов в процессе обучения позволило выявить недостаточную 

теоретическую и методологическую разработанность психолого-педагогических 

условий для формирования социальной компетентности в образовательной среде 

учреждения высшего образования.  

Выявленные проблемные вопросы в подготовке будущих инженеров пока-

зали, что сложившиеся подходы к организации образовательного процесса в тех-

ническом университете не обеспечивают развитие социальной компетентности 

на должном уровне. Существует необходимость оптимизации учебных программ 

и внесения изменений и дополнений в учебные дисциплины психолого-педаго-

гического профиля.  

Наиболее приоритетным направлением работы учреждений высшего образо-

вания в совершенствовании процесса развития социальной компетентности сту-

дентов является целенаправленный и управляемый педагогический процесс,  

основанный на практикоориентированном и компетентностном подходах.  

Можно предположить, что создание определённых психолого-педагогиче-

ских условий позволит значительно повысить уровень социальной компетентно-

сти студентов и их конкурентоспособности. Под психолого-педагогическими 

условиями понимается «определённая организация образовательного процесса  

в совокупности педагогических средств, методов и форм организации образова-

тельного процесса, конкретных способов педагогического взаимодействия,  

информационного содержания образования, особенностей психологического 

микроклимата, обеспечивающая возможность целенаправленного педагогиче-

ского воздействия на студентов» [10]. 

Среди названных условий можно выделить следующие: 

1) ориентация образовательного процесса на формирование компонентов  

социальной компетентности будущих специалистов; 

2) разработка программы практикоориентированной учебной дисциплины, 

направленной на развитие социальной компетентности студентов; 

3) активизация студентов на занятиях путём внедрения в учебный процесс 

активных и интерактивных форм проведения занятий в офлайн и онлайн форма-

тах (деловые и ролевые игры, кейс-стади, элементы психологических тренингов, 
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выполнение учебных проектов и творческих заданий в микрогруппах, создание 

проблемных обучающих ситуаций и пр.); 

4) повышение мотивации к овладению новыми знаниями и умениями; разви-

тие осознанного отношения студентов к процессу совместной деятельности; 

формирование умений сотрудничества, поиска общего решения; определение 

собственной ролевой позиции в групповом взаимодействии. 

Таким образом, студенческий возраст имеет свои социально-психологические 

особенности, поэтому для построения эффективного образовательного процесса  

в учреждениях высшего образования необходимо учитывать, что студенческие 

годы – это время профессионального самоопределения и активной работы над  

собой, познания нового; определения самоидентичности; формирования жизнен-

ных планов; реализации межличностного общения в группе; становление и за-

крепление системы ценностных ориентаций; развития самосознания. Социально-

психологические характеристики студенческого возраста создают, на наш взгляд, 

важные предпосылки для успешного развития социальной компетентности. 

Основными показателями социальной компетентности в юношеском воз-

расте являются: адекватная самооценка; ценностное отношение к учению и по-

знанию, сформированность коммуникативных умений, умений разрешения кон-

фликтов, высокий уровень ответственности; сформированность мотивации до-

стижения и социально значимых ценностных ориентаций; высокий уровень са-

моуважения, самопринятия, рефлексии. Каждый студент имеет индивидуальный 

уровень сформированности социальной компетентности, но этот уровень часто 

недостаточен для эффективной самореализации. Поэтому создание определён-

ных психолого-педагогических условий позволит значительно повысить уровень 

социальной компетентности выпускников и их конкурентоспособности. 
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ложены психолого-педагогические условия, создание которых позволит значи-

тельно повысить уровень социальной компетентности студентов и их конкурен-

тоспособности. 

Ключевые слова: социальная компетентность, студенческий возраст, учебная 

деятельность, социально-гуманитарная подготовка специалистов, психолого-пе-

дагогические условия. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE AT STUDENT AGE 

Annotation. The article considers the peculiarities of the development of social 

competence in student age in the educational process, highlights the main characteris-

tics of student age, describes educational activities aimed at obtaining professional ed-

ucation in higher education institutions as leading in student age, the author proposed 

psychological and pedagogical conditions, the creation of which will significantly in-

crease the level of social competence of students and their competitiveness. 

Kеy words: social competence, student age, educational activities, social and hu-

manitarian training of specialists, psychological and pedagogical conditions.  
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Классическое определение понятия «семья» дал английский социолог Энтони 

Гидденс. Семья – это группа связанных прямыми родственными узами и общно-

стью быта людей, взрослые члены которой берут на себя обязанности по уходу 

за детьми. Отношения между ними возникают на основе кровной связи или при 

заключении брака [1]. 

Семья является одним из наиболее важных аспектов жизни. Этот факт 

неоспорим, так как семья является самым близким окружением для индивида.  

Существует такой факт: учёными давно доказано, что длительное одиноче-

ство опасно для здоровья. Мы все рождаемся в семье, мы растём и развиваемся 

в ней. А вырастая, создаем свою собственную.  

Понятие «семья» субъективно. Одни включают в этот круг исключительно 

кровных родственников, другие – близких психологически и эмоционально людей.  

Так, важность и ценность семьи нам передалась от предков, которые выживали 

в суровых условиях благодаря сплочённому коллективу и совместному труду. 

Однако понятие «семьи» различается в современном обществе и обществах, 

существовавших раньше. Например, в XIX веке люди женились по расчёту.  

Теперь же женщина может обеспечивать себя сама и выходит замуж, как пра-

вило, по любви. 

Представление о семье в настоящее время изменяется – происходит переход 

от представления о семье как о ячейке общества к пониманию её самоценности. 

Однако, некоторые современные взгляды молодёжи на семью и брак приводят  

к нежелательным последствиям для общества в культурном, социально-демогра-

фическом, экономическом и психологическом плане [2, с. 65]. 

Основные проблемы семейных ценностей в современном обществе  

и их причины 

Семейные ценности в современном обществе также меняются. Браков реги-

стрируется намного меньше, а количество разводов становится больше и суще-

ственно не уменьшается. За 2022 г. связать себя узами брака выразили желание 

57,9 тысяч пар, а разводом закончились отношения 34 тысяч пар. Особенно ярко 


