
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 8, 2024

177ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

УДК 378.14.015.62
DOI 10.17513/snt.40132

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Лесев В.Н.

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», 
Нальчик, e-mail: lvn-tf@mail.ru

Цель работы – выявить ключевые аспекты, способствующие эффективному развитию глобальных ком-
петенций у студентов. Настоящая работа посвящена анализу сущности глобальных компетенций и их струк-
турных элементов, а также методологии их оценивания и развития. В работе использованы методы анализа 
научной литературы, а также эмпирические исследования на базе образовательных учреждений. Результаты 
исследования показывают, что для надлежащего развития глобальных компетенций преподавателям необхо-
димо интегрировать знания о глобальных и межкультурных вопросах в образовательный процесс, а также 
иметь личную подготовку в этих сферах. В контексте исследования особое внимание уделено культурным 
и межкультурным знаниям, а также социально-экономическим вызовам. Обсуждаются методы и подходы, 
позволяющие развивать у обучающихся навыки анализа, критического мышления и адаптивности в гло-
бальном контексте. Работа подчеркивает важность активного вовлечения студентов в исследовательскую 
деятельность и использования современных педагогических технологий для подготовки их к решению 
как узкопрофессиональных, так и глобальных проблем. В заключение делается вывод о необходимости ком-
плексного подхода к развитию глобальных компетенций у студентов, что способствует их успешной про-
фессиональной реализации в условиях глобальных изменений.
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The aim of the paper is to identify the key aspects contributing to the effective development of global 
competences in students. This paper is devoted to the analysis of the essence of global competences and their 
structural elements, as well as the methodology of their assessment and development. The paper uses methods of 
analysing scientific literature, as well as empirical research based on educational institutions. The results of the 
study show that to properly develop global competences, teachers need to integrate knowledge about global and 
intercultural issues into the educational process, as well as to have personal training in these areas. The context 
of the study emphasises cultural and intercultural knowledge as well as socio-economic challenges. Methods and 
approaches to develop learners’ skills of analysis, critical thinking and adaptability in a global context are discussed. 
The paper emphasises the importance of actively engaging students in research activities and using modern 
pedagogical technologies to prepare them to address both parochial and global issues. It concludes that an integrated 
approach to the development of global competences in students is necessary, which contributes to their successful 
professional realisation in the context of global change.
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Введение
В условиях современного образователь-

ного процесса возникают предпосылки 
для  развития и функционирования поли-
культурного образования, которое долж-
но быть также направлено на приобщение 
молодого поколения к культурному насле-
дию своего народа. Необходимо отметить 
важность усиленной подготовки педагогов 
в таких направлениях, как культурология, 
этнология, этнография, этнопсихология 
и социальная политика. Данные аспекты 
становятся особенно актуальными, учиты-

вая многонациональный характер нашего 
общества, где ключевым является формиро-
вание всесторонне развитой личности с вы-
соким нравственным и интеллектуальным 
потенциалом. 

Целью данного исследования явля-
ется выявление и анализ педагогических 
условий, необходимых для успешного фор-
мирования поликультурных компетенций 
у студентов, а также определение роли пе-
дагогов в данном процессе, при этом особое 
внимание уделяется интеграции этнокуль-
турных компонентов в образовательные 
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программы, созданию инновационных ме-
тодик и средств обучения, способствующих 
развитию глобальных компетенций, и оцен-
ке их влияния на качество подготовки буду-
щих специалистов.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использовались 

методы теоретического анализа научной 
литературы, сравнительный анализ обра-
зовательных программ, а также эмпириче-
ские методы, включающие анкетирование 
и интервью с преподавателями и студента-
ми. Анализ накопленного опыта в области 
поликультурного образования проводился 
на основе работ отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Особое внимание уде-
лялось разработке и апробации авторских 
курсов, направленных на формирование 
глобальных компетенций, а также изуче-
нию возможностей их интеграции в обра-
зовательный процесс через блочно-модуль-
ные программы и дистанционные курсы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Педагоги, работающие с многообразным 
контингентом студентов, должны быть го-
товы к решению задач, связанных с их куль-
турной, этнической и исторической иденти-
фикацией. Повышение уровня подготовки 
педагогов становится неотъемлемой частью 
развития многонационального государства, 
где важна интеграция этнокультурных ком-
понентов в образовательный процесс.

Необходимо отдельно подчеркнуть, 
что формирование глобальных компетен-
ций, их интеграция с прочными професси-
ональными навыками послужит новым по-
буждающим фактором на пути прогресса 
системы образования и будет способство-
вать росту качества жизни как отдельных 
специалистов, так и устойчивому развитию 
регионов и страны в целом.

В условиях глобализации общества 
модернизация профессиональной деятель-
ности педагогов требует соблюдения ряда 
педагогических условий. В частности, не-
обходимо освоение аксиологических регу-
лятивов, опирающихся на Стратегию на-
циональной безопасности и формирующих 
недискриминационный мировой порядок. 
Важным аспектом является создание об-
разовательной среды, основанной на пар-
тнерских отношениях между студентами 
и преподавателями, что способствует вза-
имному развитию. Также необходимо по-
высить мотивацию педагогов к освоению 
инновационных технологий, вовлекая сту-
дентов в этот процесс для их профессио-
нальной конкурентоспособности.

Кроме того, использование методов 
рефлексии в процессе подготовки будущих 
специалистов помогает им адекватно оце-
нивать свою готовность к педагогической 
деятельности. Педагоги также должны стре-
миться к самоактуализации, что включает 
принятие социально значимых решений 
и ответственность за результаты своей рабо-
ты. Обеспечение педагогов современными 
методическими материалами и разработка 
блочно-модульных программ, включая дис-
танционные курсы, также является важной 
частью модернизации образования.

Важна также организация тренингов 
и семинаров, направленных на формиро-
вание социокультурной и этнокультурной 
компетентностей, а также профессиональ-
ной мобильности будущих педагогов. Под-
держка исследовательской деятельности 
преподавателей и помощь в публикации на-
учных работ способствует популяризации 
знаний о проблемах безопасности. Разра-
ботка авторских курсов и инновационных 
проектов, направленных на освещение во-
просов безопасности, создает возможно-
сти для отработки практических навыков. 
Активное использование инновационных 
форм и методов в образовательном процес-
се, таких как научные кружки и диспуты, 
значительно усиливает погружение студен-
тов в изучение различных аспектов безопас-
ности. Такие подходы не только обогащают 
учебный процесс, но и позволяют глубже 
освоить сложные темы, связанные с без-
опасностью, формируя у обучающихся ком-
плексные знания и практические навыки 
в данной сфере.

Постоянное обновление учебных ма-
териалов и расширение площадок для экс-
периментов с новыми образовательными 
проектами представляют собой важные ус-
ловия для повышения качества высшего 
образования. 

Для обеспечения внедрения иннова-
ционных образовательных технологий не-
обходимо активное взаимодействие между 
университетами, формирование сетевых 
моделей сотрудничества, а также обмен 
передовыми практиками с ведущими кафе-
драми. Следует особо отметить, что в кон-
тексте повышения качества профессиональ-
ного обучения ключевую роль играет разви-
тие у студентов глобальных компетенций. 
Современные условия требуют от будущих 
специалистов широкого спектра навыков, 
которые помогают справляться с глобаль-
ными вызовами в различных сферах. Это, 
в свою очередь, способствует продвижению 
инновационного развития.

Часто профессиональные задачи не-
возможно решить без учета их контекста в  
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глобальном мире, что требует интеграции 
узкоспециализированных и глобальных 
подходов. 

Для того чтобы глубже понять значи-
мость формирования глобальных компе-
тенций у студентов, следует учитывать, 
что понятия «глобальная компетентность» 
и «глобальное образование» неразрывно 
связаны между собой. Необходимо при-
знать, что глобальное образование способ-
ствует формированию мировоззрения, где 
каждый изучаемый объект рассматривается 
как часть единого глобального контекста, 
охватывающего экономические, политиче-
ские, культурные и научные аспекты.

Ключевая цель современного образова-
ния состоит в том, чтобы развить у студен-
тов важнейшие компетенции, необходимые 
для успешной работы в условиях глобаль-
ной взаимосвязанности и взаимодействия. 
В этом смысле образовательные учрежде-
ния должны не только сосредоточиваться 
на подготовке специалистов в узких обла-
стях, но и способствовать формированию 
у обучающихся комплексного представления 
о их будущей профессиональной деятельно-
сти в мировом масштабе. Такой подход ба-
зируется на универсализации содержания 
образовательных программ и на интеграции 
разнообразных форм, систем и технологий 
в единую образовательную структуру.

Исследования в области теории и прак-
тики формирования глобальных компетен-
ций были активно развиты такими учеными, 
как Г. Битхем и А. Литлджон [1], которые 
сыграли ключевую роль в разработке мо-
делей компетентностного подхода. Суще-
ственный вклад в изучение межкультурной 
коммуникации принадлежит Д.К. Дирдорф 
[2], известной своими многочисленными 
работами в этой области. В. Хантер [3] стал 
известен благодаря своим исследованиям, 
направленным на создание условий для эф-
фективного межкультурного диалога в об-
разовательной среде. Значительный вклад 
в теорию и практику формирования ком-
петенций в России внесли такие иссле-
дователи, как Т.В. Коваль, С.Е. Дюкова [4] 
и  А.Т. Галиахметова [5], которые сыграли 
ключевую роль в адаптации этих теорети-
ческих подходов к отечественной образо-
вательной системе. Их работы значительно 
обогатили отечественную науку и способ-
ствовали успешному внедрению данных 
концепций в учебный процесс.

Анализ и учет накопленного опыта 
представляются необходимыми в процессе 
развития и совершенствования глобальных 
компетенций у студентов в отечественных 
образовательных учреждениях. Необходи-
мо отметить, что эффективная реализация 

данной задачи требует обновления про-
грамм высшего образования, при этом такие 
изменения должны быть основаны на фун-
даментальных принципах глобального об-
разования. В научной литературе понятие 
«глобальная компетентность» имеет раз-
личные интерпретации, однако в целом оно 
подразумевает способность специалиста 
эффективно решать глобальные проблемы, 
которые связаны с многообразием культур, 
народов и стран.

На основе выводов ряда исследовате-
лей глобальная компетентность определя-
ется как способность, включающая в себя 
широкий диапазон знаний о глобальных 
процессах и межкультурных взаимодей-
ствиях. Также она включает навыки, ко-
торые необходимы для анализа и решения 
как межкультурных вызовов, так и проблем 
глобального масштаба. Важными компо-
нентами глобальных компетенций являют-
ся положительное восприятие и понимание 
культурного многообразия, а также кон-
кретные действия, нацеленные на устране-
ние проблем и обеспечение гармоничного 
развития общества [6].

Термин «глобальная компетентность» 
предполагает способность видеть мир 
как сложную сеть взаимозависимых эле-
ментов, при этом осознавая, что каждая 
составляющая тесно переплетается с гло-
бальными аспектами человеческой деятель-
ности. В более общем контексте глобаль-
ная компетентность охватывает не только 
перечисленные аспекты, но и способность 
успешно справляться с профессиональны-
ми задачами, включая решение междис-
циплинарных вопросов с использованием 
современных образовательных технологий 
и глубоких знаний о глобальных процессах.

С научной точки зрения глобальная ком-
петентность предполагает освоение глубо-
ких знаний и понимание международных 
проблем, а также умение эффективно вза-
имодействовать с представителями различ-
ных культурных и языковых сообществ [7].

Необходимо подчеркнуть, что владение 
иностранными языками и способность эф-
фективно взаимодействовать в глобальном 
сообществе являются важнейшими аспек-
тами развития компетенций. Анализируя 
понятие «глобальная компетентность», мож-
но выделить три ключевых составляющих: 
знания, навыки и ценности. Первая из них, 
знание и понимание, охватывает глобаль-
ные аспекты, интегрированные в различные 
учебные дисциплины. Важно учитывать 
не только осведомленность о глобальных 
проблемах, но и глубокое межкультурное по-
нимание, включающее знание мировой исто-
рии, социально-экономических и политиче-
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ских систем, а также способность к анализу 
и интерпретации исторических событий.

В свете современных научных исследо-
ваний возникает осознание того, как лич-
ность способна воздействовать на окру-
жающих людей, целые народы и культуры 
[8, 9]. В процессе формирования способ-
ности ценить культурное многообразие 
ключевое значение приобретает глубокое 
понимание собственной истории, а также 
осознание культурных норм и традиций. Та-
кое осмысление непосредственно связано 
с основополагающими понятиями, такими 
как социальная и экономическая справед-
ливость, равенство, устойчивое развитие, 
гражданственность, межкультурный диа-
лог, разрешение конфликтов и признание 
многообразия. 

Способность выделять сходства и от-
личия между различными культурами, ре-
лигиями, поколениями и общественными 
отношениями является важным элементом 
для формирования осознанного отношения 
к культурным различиям. Перечисленное 
способствует развитию межкультурного ди-
алога и укреплению взаимопонимания.

Компетенции, необходимые для успеш-
ной глобальной деятельности, охватывают 
широкий спектр навыков. Среди них выде-
ляются аналитическое и критическое мыш-
ление. Применение критического мышления 
в глобальном контексте требует осознания 
собственных предположений и признания 
своих убеждений и суждений. Такой под-
ход способствует эффективному взаимодей-
ствию с различными аудиториями и облегча-
ет передачу идей.

В контексте мультикультурного обра-
зования значительное внимание уделяется 
способности понимать и ценить культур-
ные различия, демонстрируя при этом тер-
пимость и уважение к многообразию. Вла-
дение иностранными языками играет ве-
сомую роль в формировании глобального 
компонента учебной программы, являясь 
одним из основных показателей глобаль-
ного образования. Необходимость свобод-
ного владения хотя бы одним иностран-
ным языком рассматривается как базовый 
элемент, способствующий углублению 
культурного взаимопонимания и развитию 
межкультурных коммуникаций. К тому же, 
высококонкурентные навыки требуют раз-
витого мышления, способного к генерации 
новаторских идей с учетом экономиче-
ских, социальных и технологических пре-
образований в мире, что является важным 
для успешной конкуренции на междуна-
родном рынке труда.

В современном образовательном контек-
сте открытость к новым знаниям и стрем-

ление к непрерывному обучению занимают 
центральное место среди навыков, необхо-
димых в XXI в. Студенты, сталкивающиеся 
с постоянным потоком информации и стре-
мительным технологическим прогрессом, 
должны быть готовы к профессиям, кото-
рые еще не существуют, а непрерывное об-
учение становится ключевым требованием 
на мировом рынке труда.

Не менее важным навыком, который 
заслуживает отдельного внимания, являет-
ся медиаграмотность. За последнее деся-
тилетие она сформировалась из цифровой 
грамотности в отдельную компетенцию, 
особенно в условиях, когда социальные ме-
диа не только вошли в нашу повседневную 
жизнь, но и начали оказывать значительное 
влияние на молодое поколение. Обладая 
медиаграмотностью, учащиеся получают 
возможность критически оценивать источ-
ники информации, определяя их достовер-
ность и степень предвзятости, тем самым 
влияя на существующее медиапростран-
ство и становясь уверенными и грамотными 
пользователями медиа.

Следующий аспект глобальных компе-
тенций заключается в способности приме-
нять знания, понимание и навыки для фор-
мирования поведения, соответствующего 
мировым стандартам. Такое поведение тре-
бует уважительного отношения как к соб-
ственной культуре, так и к культурам дру-
гих народов.

Формирование чувства признания соб-
ственной идентичности, социальной, куль-
турной и семейной, тесно связано с разви-
тием уверенности в себе, самостоятельности 
и уважительного отношения к окружающим. 
Указанный процесс также способствует ува-
жению к социально-культурным особенно-
стям других людей. Социальная ответствен-
ность, в свою очередь, играет важную роль 
в укреплении солидарности и активного уча-
стия в защите социальной справедливости 
на всех уровнях – от локального до между-
народного и глобального.

Формирование глобальных компетен-
ций у студента подразумевает не только 
обогащение его знаний, навыков, установок 
и ценностей, но и активное их использова-
ние для улучшения благосостояния как те-
кущего, так и будущих поколений. Процесс 
требует глубокого осмысления собственной 
культурной идентичности, а также осозна-
ния исторических, социальных, политиче-
ских и экономических процессов, которые 
определяют глобальные тенденции. Важно 
понимание культурных норм и традиций 
своей страны, умение различать и ценить 
как сходства, так и различия между различ-
ными культурами.
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Матрица глобальных компетенций

На основе анализа существующих иссле-
дований и детального изучения возможных 
компонентов концепции глобальной компе-
тентности, можно сформировать матрицу 
глобальных компетенций, адаптированную 
для студентов высших учебных заведений. 
При этом в местах пересечения элементов 
данной матрицы можно выявить основные 
компетенции, которые окажут значительное 
влияние на формирование специалистов 
с развитыми глобальными компетенциями.

Матрица глобальных компетенций (ри-
сунок) объединяет в себе ключевые знания, 
глубокое понимание, навыки, личные каче-
ства и ценности, необходимые для форми-
рования успешных и конкурентоспособных 
профессионалов, способных эффективно 
отвечать на вызовы современного мирового 
рынка труда.

Хотя глобальные компетенции содержат 
различные элементы, для преподавателей 
крайне важно не только представить гло-
бальные перспективы, но и обеспечить, что-
бы эти цели обучения были измеримыми. 
Именно поэтому основные компетенции 
были определены как знание исторических 
событий, межкультурная чувствительность, 
навыки аналитического и критического 

мышления, понимание глобальных сходств 
и различий, а также чувство глобальной 
ответственности. Примечательно, что три 
из этих компетенций – а именно знание 
исторических событий, а также критиче-
ское и аналитическое мышление – могут 
быть оценены количественно через когни-
тивные шкалы. В то же время восприятие 
ценностей и отношение учащихся можно 
изучить с помощью анкетирования.

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния установлено, что эффективное фор-
мирование поликультурных компетенций 
у студентов возможно только при условии 
комплексного подхода к организации об-
разовательного процесса. Ключевую роль 
в этом процессе играют педагоги, которые 
должны обладать глубокими знаниями в об-
ласти культурологии, этнологии и этнопси-
хологии, а также быть готовыми к примене-
нию инновационных технологий и методик 
обучения. Создание образовательной сре-
ды, основанной на партнерских отношени-
ях между студентами и преподавателями, 
является важным аспектом в формировании 
глобальных компетенций. Использование 
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методов рефлексии, проведение тренингов 
и семинаров, направленных на развитие 
профессиональной мобильности и социо-
культурной компетентности, способствуют 
росту качества профессиональной подго-
товки студентов.
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