
О формировании социально-политической компетенции у студентов инженерных факультетов 

сии проводятся практические занятия суча- рей», «Спас», «Гильдия мастеров», «Квад-

щимися в музеях (Русский музей, Мрамор- рат», «Либерти» и т. д.), Арт-центре совре-

ный дворец, Эрмитаж и т. д.), галереях («Бо- менного искусства на Пушкинской, 10. 
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Статья посвящена вопросу формирования социально-политической компетенции, признан

ной Советом Европы одной из основных и необходимых для специалистов любого профиля. Про

блема комплексного формирования данной компетенции остается не исследованной в педагоги

ческой литературе. В статье анализируются структурные компоненты этой компетенции, выяв

ляются показатели и уровни ее сформированное»! у студентов инженерных факультетов. 

The article focuses on the development of the social and political competence, which is recognised by 

the European Council as one of the competences any professional, whatever the occupation, must have. 

The problems that arise in connection with the development of this competence are yet to be studied. The 

article analyses the structural components this competence includes and identifies the assessment criteria 

for and levels of such competence among students of engineering departments. 

В Концепции модернизации российско- но и формирование различных компетенций, 

го образования на период до 2010 г. гово- Совет Европы, проходивший 27-30 марта 

рится, что основными критериями качества 1996 г., принял пять компетенций, которые 

содержания образования должны стать не могут быть названы универсальными, так 

только система знаний, умений и навыков, как желательны для специалистов любого 
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направления. К ним относится и социаль

но-политическая компетенция, подкоторой 

понимается способность принимать ответ

ственность и готовность к решению про

блем, участвовать в принятии групповых 

решений, разрешать конфликты ненасиль

ственно, участвовать в поддержании и улуч

шении демократических институтов. 

На наш взгляд, на сегодняшний день 

отечественное образование столкнулось с 

проблемой неразработанности вопроса 

формирования социально-политической 

компетенции у будущих специалистов. При 

анализе литературы по исследуемому воп

росу нами были изучены публикации и ра

боты, касающиеся отдельных компонентов 

социально-политической компетенции. 

В частности, имеются немногочисленные 

статьи о компетенции в решении проблем 

(Д. В. Ермаков, А. Г. Каспржак, К. Г. Мит

рофанов, К. Н. Поливанова, О. В. Соколо

ва, Г. А. Цукерман), о профессиональной и 

личной ответственности специалистов 

различных областей (В. Е. Акин, К. С. Вель

ский, П. Ф. Друкер, Ф. Коллинз, Дж. Лэд, 

М. С. Солодкая), о специфике работы в груп

пе и коллективе (Ю. Н. Байков, В. Н. Ви

ноградов, Д. Н. Егоров, И. И. Лукьянова, 

В. Ш. Масленникова, О. В. Эрлих и др.). 

Однако проблема комплексного формирова

ния социально-политической компетентно

сти как целостной педагогической катего

рии остается неизученной. 

Исходя из определения социально-поли

тической компетенции, предлагаемого Со

ветом Европы, можно выделить три осно

вополагающих компонента в социально-

политической компетентности будущего 

инженера: индивидуально-нравственный, 

социальный, политический. 

1. Индивидуально-нравственный компо

нент. Будущий инженер должен уметь при

нимать ответственные решения, иметь ос

новные представления об этике инженерной 

деятельности, о профессиональной ответ

ственности за методы и результаты инже

нерной деятельности, о должном соотноше

нии личных, корпоративных, государствен

ных и глобальных интересов и ценностей. 

Необходимо формировать у инженеров 

умение решать проблемы, возникающие в 

самых различных ситуациях: в познании и 

объяснении явлений действительности, при 

освоении современной техники и техноло

гии, во взаимоотношениях людей, в нормах 

поведения, в оценке собственных поступков 

и поступков других людей, при выполнении 

социальных ролей, при ориентации на рын

ке труда и т. д. 

Таким образом, критериями оценки ин

дивидуально-этического компонента соци

ально-политической компетенции, на наш 

взгляд, являются: 

• знания: знания о проблемах (причинах 

их возможного возникновения, об их воз

можных масштабах); знания о способах ре

шения проблем; знания этических норм, 

предъявляемых к профессии инженера; 

• умения и навыки: умения и навыки рас

суждений; умения и навыки различать фак

ты и мнения; умения и навыки рассмотреть 

причины и следствия (проектирования) ; 

умения и навыки логично изложить реше

ние; умения и навыки актуализировать лич

ностный опыт применительно к конкретной 

ситуации; умения и навыки саморегуляции 

и самоконтроля; 

• деятельностно-важные качества: от

ветственность; целеустремленность, уверен

ность в себе; адекватная самооценка; само

стоятельность; конструктивное отношение 

к ошибкам; честность, порядочность. 

2. Социальный компонент. Любой специ

алист, в частности инженер, должен уметь 

участвовать в принятии групповых реше

ний, договариваться на основе разумного 

компромисса, самоотождествляться как 

активная часть корпорации, разрешать кон

фликты ненасильственно. Он должен уметь 

вырабатывать стратегию взаимодействия с 

окружающими людьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей. 

Он должен знать этику профессионально-
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го общения и уметь применить эти знания. 

Данный компонент характеризует органи

заторские способности и управленческие 

качества инженера, а также свидетельству

ет о способностях и умениях предупрежде

ния конфликтов или управления ими с це

лью их разрешения. 

Можно выделить следующие показате

ли сформированности у будущего инжене

ра социального компонента социально-по

литической компетенции: 

• знания: знания общественных норм и 

правил поведения; знание этики профессио

нального общения; знание основ психологии; 

• умения и навыки: умения и навыки 

конструктивного взаимодействия с людь

ми; организаторские умения и навыки; уме

ния и навыки убеждения; умения и навыки 

саморегуляции и самоконтроля; умения и 

навыки актуализировать опыт примени

тельно к конкретной ситуации; 

• деятельностно-важные качества: соци

альная активность; коммуникабельность; 

лидерские качества; критичность к себе и к 

окружающим. 

3. Политический компонент подразуме

вает формирование так называемой поли

тической грамотности, способности к гло

бальному осмыслению вопросов, способно

сти научно оценивать социально значимые 

процессы и проблемы, критически отно

ситься к тому или иному аспекту развития 

общества, содействие формированию цен

ностей свободы и демократии, воспитание 

толерантности как нормы социального со

существования, осознание собственной 

принадлежности к России и ее социокуль

турной целостности. 

Критериями сформированности поли

тического компонента социально-полити

ческой компетентции, на наш взгляд, яв

ляются: 

• знания: знание тенденций и основных 

направлений политического развития об

щества и государства; знание тенденций 

развития экономических процессов; знание 

тенденций развития профессиональной сфе

ры и техносферы; знание экологических 

норм и норм безопасности; 

• умения и навыки: умения и навыки 

анализировать социально значимые про

цессы; умения и навыки прогнозирования 

технических и социальных результатов ин

женерной деятельности; 

• деятельностно-важные качества: пат

риотизм; толерантность, гуманизм;потреб

ность в самосовершенствовании. 

В силу индивидуальных особенностей и 

неравномерности развития социально-по

литической компетенции у будущих студен

тов выделенные критерии будут иметь раз

личную степень выраженности у разных 

студентов и соответствовать одному из 

уровней сформированности: низкому, сред

нему, высокому. 

Большинство выделенных критериев 

находится на низком уровне. Для студента 

характерна позиция избегания ответствен

ности и неготовность решить проблему. 

Наблюдается высокая исполнительность и 

старательность при низкой инициативнос

ти и отсутствии организаторских способно

стей. Не всегда проявляется собственная 

точка зрения на проблему. У представите

лей данной группы вызывают трудности 

виды деятельности, связанные со взаимо

действием с другими людьми. 

Большинство показателей сформирован

ности социально-политической компетент

ности у будущих инженеров находится на 

среднем уровне. Студенты не всегда пред

принимают адекватные действия по реше

нию возникающих проблем вследствие сла

бой сформированности у них навыков рас

суждения, прогнозирования и анализа. Пре

тендуют на лидерство, но в спорных ситуа

циях не всегда готовы взять на себя ответ

ственность и перекладывают ее на других 

или на внешние обстоятельства в случае не

удачи. Обладают завышенной самооценкой. 

Поставив перед собой цель, не всегда следу

ют этическим профессиональным нормам. 

На высоком уровне сформированнос

ти рассматриваемой компетенции нахо-
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дится большинство выделенных критери

ев. Студент характеризуется уверенно

стью в себе при общении. При этом кри

тичен к себе, испытывает потребность в 

самосовершенствовании. Способен взять 

на себя ответственность , принимая во 

внимание возможные социальные, эконо

мические, экологические последствия сво

ей деятельности. 

На сегодняшний день выпускники в 

большинстве своем не готовы к самостоя

тельному принятию решений, не осознают 

свою профессиональную ответственность, 

не способны бесконфликтно участвовать 

в принятии групповых решений. В связи 

с этим целесообразно провести более деталь

ное изучение содержания и структурных 

компонентов социально-политической 

компетенции. Полученные результаты 

можно использовать при разработке требо

ваний к уровню обязательной подготовки 

выпускников, при совершенствовании про

грамм и учебно-методического обеспечения 

учебного процесса. 
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В статье анализируется сущность и специфика музыкального образования в элитарных учеб

но-воспитательных заведениях России первой половины XIX в.; дано определение понятия «эли

тарные учебно-воспитательные заведения»; выявлена роль музыкального образования в форми

ровании идеала привилегированных слоев общества и государства. 

Ключевые слова: элитарные учебно-воспитательные заведения, музыкальное образование, 

музыкальная педагогика, педагоги-музыканты, исполнители-музыканты. 

The article analyses the content, purpose and characteristics of musical education in elite Russian 

educational institutions in the first half of the 19th century; it also defines the term «elite educational 

institution* and highlights the role musical education played in formulating the ideal of a privileged 

society and state. 

Определение перспектив эволюции му

зыкально-педагогического знания на поро

ге XXI в. предполагает осмысление исто

рического опыта постановки и решения 

проблем музыкального образования. Осо

бое значение для педагогической науки 

приобретает анализ и систематизация исто

рического опыта музыкального образова

ния в элитарных учебно-воспитательных 

заведениях России. Разносторонняя дея

тельность этих образовательных учрежде

ний по приобщению подрастающего поко

ления к музыкальному искусству оказала 

существенное влияние на становление и 
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