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Социальный прогресс напрямую зависит от развития информационных технологий, 

которые оказывают прямое влияние не только на общество, но и на современную систе-
му образования. Результат данного влияния представляет собой значительное расшире-
ние области прогнозируемых целей и задач в процессе образования подрастающего по-
коления. Большое внимание и значимость в современном образовании также уделяется 
социальным и культурным аспектам, в рамках которых взаимодействие ориентируется 
на субъект-субъектное. Переход современной системы образования к новым подходам 
оказывает влияние на формирование и развитие личности, которые способствуют освое-
нию универсальных компетенций.  

Современность, охарактеризованная быстрым развитием общества, увеличением 
объема информации, а также потребностью принятия быстрых решений в непредвиден-
ных обстоятельствах приводит к тому, что немаловажное значение приобретает не толь-
ко процесс обучения, но и воспитания. На данные процессы большое воздействие оказы-
вает государственная политика основной целью которой является удовлетворение ду-
ховных потребностей и интересов обучающихся. Исходя из условий меняющейся модели 
образования определенную трансформацию получают и задачи, где на первое место вы-
ходит формирование и воспитание у обучающихся различных социальных способностей. 
Главным результатом такой модели образования является не столько теоретическое 
освоение современных подходов, а возможность применения их на практике, переход от 
потенциального состояния к актуальному.  

Целью данного исследования выступает обоснование важности развития социаль-
но-культурного потенциала как фактора формирования социальных способностей: фор-
мирование способности работать в команде, быстрого разрешения конфликтов, развития 
лидерских качеств, а также умения достигать поставленных целей.  

Материал и методы. Методы исследования: теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме исследования; систематизация; 
наблюдение; социологический опрос. 

Результаты и их обсуждение. Для более точного определения понятия «потенциал» 
рассмотрим его относительно двух наук педагогики и психологии. В педагогике «потенциал» 
рассматривается, как нереализованная способность, совокупность возможностей, которой 
обладает личность в той или иной сфере деятельности. Данные способности раскрываются в 
процессе решения конкретно-поставленных целей. В психологии же «потенциал» рассмат-
ривается как объединение внешних и внутренних факторов развития личности: биологиче-
ская предрасположенность, характер и способности, а также мотивация. Вышесказанное дает 
нам возможность утверждать, что потенциал является качественным компонентом, который 
развивается в благоприятных условиях, что является достаточно абстрактным, поэтому рас-
смотрим более конкретный феномен «социально-культурный потенциал».  

Данный феномен отражает состояние общества и включает в себя достаточно об-
ширную область: культуру, ценности, образование, вероисповедание, традиции, эконо-
мический уровень, причастность к общественной деятельности [1; 84]. Социально-
культурный потенциал является главным параметром состояния общества. В конкрет-
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ном исследовании социально-культурный потенциал рассматривается как способность 
человека развиваться, направлять свою деятельность на увеличение уже имеющихся 
способностей. Большой диапазон развития своих способностей личность приобретает в 
современном мире, используя для этого различные средства. Полученные личностью 
возможности формируют у нее конкретное осознание выбора направлений и форм реа-
лизации индивидуальных способностей. Следует подчеркнуть, что развитие социально-
культурного потенциала зависит от двух факторов: внутреннего и внешнего, что подра-
зумевает под собой среду, в которой находится индивид и комплекс моральных принци-
пов, который в нее закладывается с рождения [3]. Также свое влияние на развитие соци-
ально-культурного потенциала оказывает семья, религия и культурное наследие. 

В ходе развития социально-культурного потенциала у обучающихся формируются 
социальные способности, что подразумевает под собой возможность установления и 
поддержания коммуникативных связей с членами общества, выстраивание командной 
деятельности для достижения поставленных целей, а также уважительное отношение 
друг к другу, проявление лидерских качеств, быстрое решение возникающих проблем, 
проявления креативности в совместной деятельности. Социальные способности – это 
высшие, культурно-обусловленные [2;105]. Социальные способности в современном мире 
играют важную роль не только в повседневной жизни, но и в бытовой, тони способству-
ют организации взаимодействия с окружающими людьми. 

Эффективным методом, применяемым в развитии социально-культурного потен-
циала, является приобщение к общественной деятельности и реализация собственных 
потребностей. Разнообразие вариантов общественной деятельность позволяет привлечь 
достаточно большое количество обучающихся, а также использовать различные формы и 
виды взаимодействия: индивидуальные, групповые, коллективные, очные и заочные [4]. 
Рассмотрим на примере организации волонтерской деятельности для обучающихся 
старших классов. Волонтерская деятельность является одной из самых распространен-
ных в силу своей доступности, учитывая традиции и исторические предпосылки. Волон-
терство в современном мире является важным компонентом социального развития, ко-
торый оказывает содействие в развитии социально-культурного потенциала и использу-
ется как метод культурно-воспитательной работы с молодежью.  

В большинстве случаев волонтерская деятельность используется для формирова-
ния гражданской активности старших школьников, что способствует овладению прави-
лами и нормами, принятыми в обществе. Приведем пример организации волонтерской 
деятельности на базе МОУ Давыдовская гимназия, по адресу деревня Юркино, дом 98 В, 
где перед формированием волонтерского отряда для учеников с 7 по 9 классы в количе-
стве 18 человек был проведен социологический опрос, направленный на выявление бо-
лее интересующего подростков направления волонтерской деятельности.  

По итогам проведения социологического опроса были получены следующие ре-
зультаты:  

- социальное волонтерство – 14 учеников; 
- событийное волонтерство – 7 учеников; 
- патриотическое волонтерство – 12 учеников; 
- педагогическое волонтерство – 9 ученика; 
- эко-волонтерство – 8 учеников; 
Также было проведено тестирование на определение развития социальных способ-

ностей в начале и в конце организации волонтерского отряда. В тесте рассматривались 
главные аспекты социальных способностей: эмпатия, активное слушание, невербальная 
коммуникация, умение поддерживать беседу, самоуверенность, толерантность и уваже-
ние к различиям, командная работа, адаптивность, умение выражать благодарность и 
признательность. По итогам проведения тестирования у более чем 50% обучающихся 
было выявления недостаточное развитие социальных способностей.  

Результаты показали, что наиболее интересным направлением для школьников стало 
социальное волонтерство, которое получило свою реализацию в создании отряда для оказа-
ния адресной помощи пожилым людям, также это направление было выбрано в силу терри-
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ториальной расположенности образовательного учреждения. Учениками образовательной 
организации, входящими в волонтерский отряд, совместно с педагогом была организована 
помощь в покупке продуктов и решении домашних дел, а также организация досуговых ме-
роприятий для пожилых людей, которые реализовывались на территории школы.  

Работа волонтерского отряда осуществлялась на протяжении всего учебного года, 
заинтересовывая своей деятельностью все большее количество учеников. Также в работе 
появились новые направления оказания безвозмездной помощи, в которых ученики мо-
гут себя раскрыть. Волонтерским отрядом организуются социальные акции по уходу за 
памятными знаками и мемориалом погибшим воинам и участникам ВОВ, экологические 
акции, а также благотворительные акции. Ученики школы выбирая одно из направлений 
деятельности сознательно и бескорыстно оказывают помощь.  

Заключение. По итогам работы волонтерского отряда, среди обучающихся было 
проведено тестирование на определение развития социальных способностей, которое 
показало, что деятельность отряда положительно повлияла на них. Обучающиеся во вре-
мя работы в волонтерском отряде не только проявляли уже развитые навыки, но и при-
обрели новые. Данная деятельность благотворно повлияла на развитие навыков ко-
мандной работы, коммуникации и целеполагания. Во время организации общественной 
деятельности, которая способствовала развитию социально-культурного потенциала, 
ученики формировали свои социальные способности.  
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Деловая игра и ее применение в учебно-воспитательном процессе являются акту-
альными для современной науки и практики по нескольким причинам. Во-первых, в со-
временных реалиях использование практических навыков все больше ценится обще-
ством. Деловая игра создает возможность для активного взаимодействия, принятия ре-
шений и анализа результатов. Во-вторых, такой вид игры способствует развитию крити-
ческого мышления. В ходе применения этого вида деятельности обучающиеся вынужде-
ны анализировать информацию, принимать решения и осуществлять оценку их послед-
ствий. В-третьих, использование деловой игры может быть причиной подготовленности 
к сложным жизненным событиям, с которыми будут встречаться обучающиеся в буду-
щем. Деловая игра создает условия, в которых школьники могут испытать сложности и 
проблемы, с которыми они столкнутся в реальной жизни, и помогает разработать страте-
гии и решения для их преодоления. 

Цель - изучить основные психолого-педагогическую значимость деловой игры в 
рамках учебного процесса школы в условиях профориентационной работы. 


