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Аннотация
Проблема и цель. В настоящей статье поднима-

ется вопрос о развитии социальной компетентности 
в процессе экономической социализации старше-
классников в США. Старшеклассники демонстрируют 
развитие социальной компетентности через личный 
опыт и освоение ряда образовательных программ, 
реализуемых в рамках общеобразовательной школы 
США, которые способствуют их эффективной адапта-
ции к новым социально-экономическим условиям. 

Цель статьи: представление результатов ана-
лиза научной литературы, позволяющих рассмотреть 
развитие социальной компетенции как неотъемле-
мой части процесса экономической социализации 
cтаршеклассников в школах США.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение совокупности трудов зарубежных и оте-
чественных ученых (Campbell, 2015; Cummings, 1978, 
Devenish, 2017, Staudt, 2016, Таebel, 1978, Грасс, 2014, 
Дробышева, 2013 и др.). Данные работы послужили 
основанием для формирования точки зрения авторов 
о том, что развитие социальной компетенции старше-
классников может позволить результативно выполнять 
все правила жизни в среде их проживания. В качестве 
специальной методологии выступает компетентност-
ный подход к развитию социальной компетенции.

Результаты. В статье выявлены наиболее ре-
зультативные технологии развития социальных ком-
петенций старшеклассников в США. Результаты иссле-
дования позволяют расширить представление о меха-

низме экономической социализации старшеклассни-
ков и организации процесса обучения в американской 
школе, направленного на развитие социальных ком-
петенций. Продуктивный опыт партнерства американ-
ской общеобразовательной школы и бизнес-структур 
может быть использован в нашей стране, поскольку за 
ним стоят многолетние традиции, конкретное содей-
ствие и поддержка государства.

Заключение. Значение образовательных про-
грамм, реализуемых в США для развития социальной 
компетенции старших школьников, заключается в том, 
что они моделируют реальную жизнь американского 
общества, в котором большое внимание уделяют лич-
ной эффективности самого школьника, помогая ему 
общаться с представителями разных слоев населения, 
отводя большую роль инициативе, связанной с жела-
нием работать, быть успешным, ставить и достигать 
цели. Такой подход позволяет создавать школьникам 
условия для проявления личной заинтересованности 
и инициативы в решении практико-ориентированных 
проектов, помогающих старшеклассникам расширить 
кругозор и нестандартно мыслить при анализе раз-
личных ситуаций. Таким образом, очевидно, что раз-
витие социальной компетенции школьников сопря-
жено с изучением необходимых дисциплин и помога-
ет им увидеть связи окружающего мира с конкретным 
учебным заданием по созданию продукта или услуги.

Ключевые слова: социальная компетенция, 
школа, старшеклассники, образовательные про-
граммы, экономическая социализация.

С
оциально-экономическая ситуация в США 
на сегодняшний день внесла в систе-
му образования существенные измене-

ния. Принципиально новый поход к пониманию 

роли и функций образования определяет цели, 
направленные на удовлетворение потребностей 
личности, социальных групп и общества. США 
ставит перед собой приоритетные цели образо-
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вания, связанные с развитием актуальных и по-
тенциальных возможностей личности, ее способ-
ностей и потребностей, готовности к самопозна-
нию и самореализации. 

В выступлении на Национальной школьной 
неделе в январе 2017 г. президент США Д. Трамп 
отметил следующее: «Наши ученики заслужива-
ют больше, чем просто бумажный диплом. Дей-
ствительно, они заслуживают получения досту-
па к образованию, которое предоставляет ин-
струменты, необходимые для успеха в нашем по-
стоянно развивающемся мире. Чтобы сохранить 
наше глобальное лидерство и укрепить нашу со-
временную экономику, система образования в 
Америке должна подготовить обучающихся к не-
предвиденным проблемам будущего. Все аме-
риканские дети заслуживают возможности ре-
ализовать свои мечты благодаря напряженной 
работе и личной неприкосновенности. Полити-
ка нашей страны в области образования должна 
поддерживать их в этих начинаниях, ставя перед 
ними различные карьерные цели и академиче-
ские потребности в общинах по всей нашей стра-
не» [President Donald J. Trump…, 2018].

Проблема развития социальных компетен-
ций школьников в США изучается на протяжении 
нескольких десятилетий, и за это время был на-
коплен немалый опыт теоретических и практи-
ческих исследований. Американское школьное 
образование сейчас ориентировано на устране-
ние проблемы разрыва в академических дости-
жениях коренной и некоренной школьной мо-
лодежи. Данные показывают, что из общего чис-
ла старшеклассников возрастом от 16 до 24 лет 
больше всего бросают школу представители бе-
лого населения (61 %), за ними следуют испано-
говорящие школьники (59 %), среди афроамери-
канского школьного населения число не закон-
чивших обучение немного меньше (38 %) [U.S. 
Department.., 2017]. Только 80 % учеников окан-
чивают школу вовремя. Три из пяти работодате-
лей оценивают базовые навыки выпускников как 
«недостаточные». Многие школьники сталкива-
ются с серьезными препятствиями при поступле-
нии в колледж [Lauen et. al., 2017]. Американские 
исследователи отмечают, что подростки из семей 

с низким социально-экономическим статусом, 
как правило, демонстрируют более высокие по-
казатели депрессии, антисоциального поведения 
и имеют академические трудности по сравнению 
с другими обучающимися [Devenish et. al., 2017].

Социальные компетенции формируются че-
рез выстраивание активной позиции человека в 
жизни общества, его участие в происходящем во-
круг него и ответственности за результат, а так-
же через стремление к улучшению качества соб-
ственной жизни [Стрелкова, 2016].

С точки зрения И.А. Зимней, все компетен-
ции являются социальными в широком смысле 
этого слова, так как они формируются под воз-
действием окружающей среды, социальны по со-
держанию и проявляются в социуме. При этом 
она выделяет и социальные (в узком смысле сло-
ва) компетенции, характеризующие взаимодей-
ствие личности с обществом, социумом и други-
ми людьми [Зимняя, 2003]. Социальная компе-
тенция — способность взять на себя ответствен-
ность, совместно вырабатывать решение и уча-
ствовать в его реализации, толерантность к раз-
ным этнокультурам и религиям, проявление со-
пряженности личных интересов с потребностями 
предприятия и общества.

Социальная компетенция обеспечива-
ет выживание индивида в новых социально-
экономических условиях, успех его в профессио-
нальной деятельности, расширяет возможности 
для развития духовных и материальных потреб-
ностей личности, формирует у молодого поколе-
ния личную ответственность за собственное бла-
гополучие и благополучие общества [Саксонова, 
Захарова, 2008].

Современный социальный заказ требует от 
школы США определенной ясности в задачах, 
конкретных взаимоотношений с промышленно-
стью и в создании инновационной системы под-
готовки современного конкурентоспособного вы-
пускника школы. Не случайно пристальное вни-
мание администрация США уделяет вопросам 
формирования социальных компетенций стар-
шеклассников, Как правило, это молодые люди 
из малообеспеченных слоев населения и неко-
ренная школьная молодежь. 
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Для поиска действенных способов экономи-
ческой социализации школьной молодежи, выяв-
ления эффективных методик и программ по раз-
витию у них значимых социальных компетенций 
мы обратились к накопленному опыту США.

Современная трактовка понятия «экономиче-
ская социализация» получила оформление в тру-
дах американских ученых С. Камингса и Д. Тибла, 
которые одними из первых непосредственно об-
ратили внимание на экономическую социализа-
цию детей и подростков и рассматривали ее с точ-
ки зрения неомарксистского анализа [Cummings, 
Taebel, 1978]. При этом под экономической соци-
ализацией они понимали процесс усвоения ин-
дивидуумом социального опыта в экономиче-
ском аспекте жизни. Зарубежные исследовате-
ли в основном занимались изучением, анализом 
и описанием того, как дети входят в мир рыноч-
ных отношений, ведут себя в нем, усваивают цен-
ностные ориентации общества, в котором живут. 
Занимаясь проблематикой усвоения ценностных 
ориентаций в обществе с рыночной экономикой 
(США), авторы отмечали, что американцы свято 
верят в конкурентоспособность индивидуализма, 
поскольку всякий успех личности они связывают в 
основном с индивидуальными качествами. Не слу-
чайно американцы придают большое значение 
частному бизнесу. «Американская молодежь счи-
тает, – отмечают С. Каммингс и Д. Тибл, – что люди, 
у которых есть бизнес, будут больше и лучше рабо-
тать, потому что они хотят заработать больше де-
нег. Если у индивида ничего нет, то ему незачем 
много работать» [Cummings, Taebel, 1978].

Понимая, что не все молодые люди могут за-
ниматься бизнесом, но практически у всех долж-
на быть сформирована социальная компетент-
ность, позволяющая личности более успешно со-
циализироваться в экономической сфере и ре-
шать необходимые проблемы в их дальнейшей 
деятельности, администрация США предприни-
мает попытки организационно, содержательно 
и технологически перестроить организационную 
систему с учетом повышения требований к вы-
пускникам, позволяющим им быстро интегриро-
ваться в общество на основе усвоенных в шко-
ле элементов культуры, социальных норм и цен-

ностей. Для этого Министерством образования 
Соединенных Штатов была создана программа 
«Race to the top» («Гонка к вершине»), стартовав-
шая в 2010 г. В рамках образовательной програм-
мы были разработаны образовательные стандар-
ты, учебные планы, системы оценивания, учеб-
ные материалы, которые помогли бы подгото-
вить школьников к конкурентоспособности на ин-
формационном и инновационном рынке труда.

Основные направления программы:
– установление высоких, сложных стандар-

тов обучения в соответствии с готовностью к кол-
леджу и карьере;

– развитие и поддержка эффективных учите-
лей и лидеров;

– создание информационных систем и ис-
пользование технологий для информирования;

– создание персонализированной и упорядо-
ченной среды обучения;

– помощь обучающимся, которые поступают 
в среднюю школу с плохими академическими на-
выками.

– подготовка выпускников к миру за предела-
ми школы [Lauen et. al., 2017]. 

Национальная ассоциация образования США 
четко сформулировала, что развитие социальных 
компетенций старшими школьниками является 
императивом для построения своей будущей ка-
рьеры. Тем не менее имеется различие между су-
ществованием стратегии всестороннего развития 
и социализации современного школьника и фак-
тической интеграцией этой стратегии в учебные 
планы каждой школы, для каждого учащегося и, 
таким образом, предоставление равных возмож-
ностей для обучающихся [Staudt…, 2016]. 

Эти высокие образовательные стандарты 
были разработаны специалистами в области об-
разования из 48 штатов и введенны в использова-
ние с 2010 г. Они предназначены для того, чтобы 
уровень знаний выпускников позволил им успеш-
но начать карьеру в соответствии с сегодняшними 
требованиями, освоить программы профессио-
нальной подготовки работников. Администра-
ция США разработала и утвердила новые образо-
вательные стандарты по математике, английско-
му языку (а именно образовательный стандарт 
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по английскому языку, истории / социальным ис-
следованиям, наукам и техническим направле-
ниям). 43 штата добровольно приняли Образо-
вательные стандарты, включающие общее ядро 
предметов (Common Core), и осуществляют ра-
боту над их внедрением. Внимание разработчи-
ков стандартов акцентируется на креативности, 
умении работать в команде, критическом мыш-
лении, предпринимательских навыках, навыках 
презентации, умении решать проблемные зада-
чи, исследовать и искать информацию, а также на 
готовности к профессиональной карьере обуча-
ющихся [NCES, 2015]. Образовательные стандар-
ты школы США стимулируют изменение методов 
обучения, которые используют преподаватели, а 
также способов, посредством которых проверя-
ется усвоение знаний и навыков. Стандарт тре-
бует более точной системы оценивания, расши-
рения метапредметных связей, развития проект-
ного обучения, при котором обучающиеся имеют 
возможность применять свои знания и навыки в 
ситуациях, связанных с реальной жизнью. 

Рассматривая образовательный стандарт 
9–12 классов по математике, мы видим, что в от-
дельные уроки интегрированы концепции фи-
нансовой грамотности. Школьники учатся интер-
претировать экономические данные, участво-
вать в политических дискуссиях и принимать раз-
умные личные финансовые решения [Califоrnia…, 
2013]. Кроме того, математическое моделирова-
ние, применяемое в рамках данной предметной 
области, – это инструмент для решения повсед-
невных проблем, который развивает логическое 
мышление, навыки рассуждения, планирования, 
проектирования, прогнозирования. В учебном 
плане представлены такие сложные темы, как со-
ставление бюджета, анализ и составление соб-
ственных расходов и доходов за месяц, разумное 
использование кредитной карты и пр.

Следует отметить, что на уроках используют-
ся активные методы обучения (дискуссия, груп-
повая / парная работа, ролевая / деловая игра, 
проектная деятельность и т.д.). Школьники учат-
ся взаимодействовать, решать проблемные си-
туации, слушать других, высказывать свое мне-
ние. Такой подход в обучении математике дает 

школьникам более глубокое понимание предме-
та, а также они получают представление о том, 
как управлять и распоряжаться собственными 
финансами, что позволит в будущем более уве-
ренно вступить во взрослую жизнь [Common Core 
State Standards for Mathematics…, 2010].

По нашему мнению, интересным для рас-
смотрения также является образовательный 
стандарт по истории / социальным исследовани-
ям, наукам и техническому направлению.

Согласно учебному плану тематика исследо-
ваний включает: изучение окружающей среды 
(например, глобальное потепление, сохранение 
дикой природы или альтернативных источников 
энергии), права человека (иммиграционная по-
литика), экономические проблемы (такие как го-
сударственное регулирование рынков, трудовое 
законодательство), политика (налоговая полити-
ка) [History. Social science framework..., 2017]. 

Основой государственной политики Соеди-
ненных Штатов в области экономической социа-
лизации молодежи является совместная деятель-
ность общеобразовательной школы и некоммер-
ческих организаций. Одной из крупнейших орга-
низаций, оказывающих помощь в процессе эконо-
мической социализации и обучении школьников, 
является Advancement Via Individual Determination 
(AVID) / «Достижение через индивидуальный под-
ход». Это некоммерческая организация, которая 
занимается устранением пробелов в образова-
нии и успеваемости среди школьников с 1 по 12 
классы. Цель организации – подготовить учеников 
к успешному окончанию школы, а также обучить 
школьников навыкам, необходимым для будущей 
карьеры [AVID Center..., 2014].

Как показывают исследования AVID за 2015 г.,
99 % обучающихся по программе окончили об-
щеобразовательную школу, 89 % – подали доку-
менты в высшие учебные заведения и 80 % из них 
поступили в университет [AVID California senior 
data..., 2015].

Другое исследование, проведенное в 2017 г.,
ставило целью определить, имеются ли суще-
ственные различия в академических навыках, ко-
торыми обладают школьники, принимавшие и не 
принимавшие участие в программе AVID в 9–12 
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классах. Знания, умения, навыки школьников, ко-
торые рассматривались в исследовании, включа-
ли в себя знания в области математики и англий-
ского языка, результаты общего академического 
теста для поступления в университет.

Оценки по математике у школьников, не уча-
ствовавших в программе, были значительно выше 
(28,3 %), чем у другой группы исследуемых (20,7 %), 
в знаниях английского языка у них также был пока-
затель выше (26 %), чем у школьников AVID (23 %). 

Однако показатели учеников программы 
были выше по результатам общего академиче-
ского теста (48 %), чем результаты школьников, 
не участвовавших в программе (42 %).

Судя по анализу представленных материа-
лов, программа обеспечивает прочную структуру, 
позволяющую сосредоточиться на образователь-
ных достижениях, необходимых для поступления 
в колледж. Это исследование показало, что про-
грамма AVID влияет на социальные компетенции 
старшеклассников, помогая им определиться со 
своей карьерой. 

Другим примером сотрудничества школы и 
бизнес-структур может служить партнерство с фи-
нансовой службой WESTconsin Credit Union (ее 
название «Вестконсин кредит Юнион»), которая 
оказывает консультации школьникам по финансо-
вым вопросам, начиная от открытия личных вкла-
дов до взятия кредита. Получается, что обучение 
экономическим и финансовым вопросам, кото-
рое ученики получают в школе, подкрепляется со-
ветами и презентациями банковских служащих. 

В ряде школ открыты мини-банки в школь-
ных кафетериях. Идея открытия таких банков не-
посредственно на школьной площадке заключа-
ется в том, что, с одной стороны, они выполняют 
просветительские функции, где любой школьник 
может получить у служащего информацию по во-
просам финансов. С другой – обучающиеся могут 
сами открыть счет и класть заработанные сред-
ства в этот банк под проценты (мы имеем в виду 
школьников в возрасте 14 лет и старше, многие 
из которых подрабатывают после школы). Бан-
ковские служащие идут школьникам на уступки, 
предлагая по их вкладам довольно высокий бан-
ковский процент. 

Сотрудничество бизнес-структур и школы 
приобретает новые формы. Старшие школьни-
ки зачастую проходят волонтерскую практику в 
школьном мини-банке (непосредственно у себя 
в школе) в качестве служащего-операционалиста, 
т.е. кассира банка [Грасс, 2015]. 

На основе анализа научной литературы мож-
но с полной уверенностью сказать, что развитие 
социальной компетенции является неотъемле-
мой частью успешной экономической социали-
зации старшеклассников в США, которая актив-
но осуществляется с помощью различных соци-
альных институтов, включая государство, школу, 
бизнес-структуры и т.д., которые непосредствен-
но заинтересованы в том, чтобы выпускник шко-
лы был динамичным, имел экономические зна-
ния и навыки экономического мышления, позво-
ляющие ему достойно войти в данный социум 
после окончания общеобразовательной школы.
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Abstract
Problem and purpose. This article raises the ques-

tion of the development of social competence in the pro-
cess of economic socialization of senior school students 
in the United States. Senior school students demonstrate 
the development of social competence through personal 
experience and the mastering of a number of educa-
tional programs implemented within the framework of 
the US general school, which contribute to their effective 
adaptation to new socio-economic conditions.

The purpose of the article is to present the results 
of the analysis of scientific literature, which allows con-
sidering the development of social competence as an 
integral part of the process of economic socialization of 
senior school students in US schools.

The methodology of the study consists of analyzing 
and summarizing the totality of the works of foreign and 
domestic scientists (Campbell, 2015; Cummings, 1978; De-
venish, 2017; Staudt, 2016; Taebel, 1978; etc., Grass, 2014; 
Drobysheva, 2013; etc.). These works served as the basis 
for forming the authors’ point of view that the develop-
ment of the social competence of senior school students 
can effectively fulfill all the rules of life in their environ-
ment. A competency-based approach to the development 
of social competence is used as a special methodology.

Results. The article reveals the most effective technol-
ogies for the development of social competencies of se-
nior school students in the United States. The results of the 

research make it possible to expand the idea of   the mecha-
nism of economic socialization of senior school students 
and the organization of the learning process in the Ameri-
can school aimed at developing social competencies. The 
productive experience of partnership between the Ameri-
can general education school and business structures can 
be used in our country, since it is based on long-standing 
traditions, specific assistance and support of the state.

Conclusion. The importance of educational programs 
implemented in the USA for the development of the social 
competence of senior school students is that they model 
the real life of American society, in which they pay great 
attention to the personal effectiveness of the student 
himself, helping him to communicate with representatives 
of different strata of the population, giving a big role to 
the initiative, associated with the desire to work, be suc-
cessful, set and achieve the goal. This approach allows cre-
ating conditions for students for their expression of per-
sonal interest and initiative in solving practical-oriented 
projects that help senior school students to broaden their 
horizons and think outside the box when analyzing vari-
ous situations. Thus, it is obvious that the development 
of the social competence of schoolchildren is associated 
with the study of the necessary disciplines and helps them 
to see the connections of the surrounding world with a 
specific study task to create a product or service.

Key words: social competence, school, senior school 
students, educational programs, economic socialization.
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