
- создание личного кабинета преподавателей на сайте вуза, факуль-

тета, кафедры. 

Образовательные услуги, все виды деятельности кафедры объединя-

ются в своего рода образовательный проект. Заведующий кафедрой высту-

пает в роли проектного менеджера, стремящегося повысить эффективность 

работы команды сотрудников кафедры. 
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

SOCIAL COMPETENCE OF EDUCATIONAL SUBJECTS 

В статье говорится об исследованиях социальной компетентности в педагогиче-

ской психологии. Раскрывается психологическое содержание этого понятия, его струк-

турные компоненты. Отмечается, что понятие это интегративное, включающее в себя 

целый комплекс личностных свойств, мотивационную и ценную сферу, а также раз-

личные технологичные умения субъектов образования. 
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In this article there researched social competence in pedagogical psychology. There 

revealed a psychological content of this concept, its structural components. There pointed out 

that this concept is integrative and it includes the complex of personal features, motivational 

and valuable sphere and different technological skills of educational subjects as well. 

Keywords: social competence of educational subjects, structure and features of social 

competence. 

Человечество становится все более технологически могуществен-

ным, и в то же время человек теряет способность свободного владения си-

туацией своего бытия. Овладеть такой ситуацией - значит не только опти-

мально встроиться в нее, но и осознать себя смысловым центром ее ак-

тивного преобразования (В. Г. Ланкин, 2003). 

Психолого-педагогический анализ категории «социальная компе-

тентность» обнаруживает ее многоаспектность и отсутствие единой точки 

зрения на ее содержание. Социальная компетентность субъектов образова-

ния рассматривается в контексте социальных знаний и умений, обеспечи-

вающих личности социальную адаптацию, социальную осведомленность 

(К.А. Абульханова-Славская, Дж. Гилфорд, В.Н. Куницына и др.). В зару-

бежных исследованиях социальной компетентности акцент делается на 

систему представлений о социальном поведении (М. Аргайл) и социальной 

деятельности, определяющих комплекс социальных навыков, необходи-

мых для успешной социальной деятельности (модель реципрокного детер-

минизма, А. Бандура). Особое место в исследованиях социальной компе-

тентности отводится поведению личности в трудных жизненных ситуа-

циях (Л.Ф. Бурлачук, Ф.Е. Василюк, Е.Е. Данилова и др.), определяемому 

как набор конструктивных способов их разрешения и фиксируемому как 

главный признак социально-компетентного поведения. 

Структура и содержание социальной компетентности личности, как 

сложного системного личностного образования, исследуется в системном 

подходе (Б.Г. Ананьев. Л.И. Анцыферова, Ю.Н. Бабанский, В.М. Бес-

палько. Е.В. Шорохова, Г.П. Щедровицкий). Развитие социальной компе-

тентности через призму задач вхождения в культуру общества, приобще-

ния к социальным ценностям и осознанного воспроизводства этих ценно-

стей рассматривается в гуманитарно-культурологическом подходе 

(А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, В.П. Бездухов, В.В. Сериков). Личност-

но-деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, И.А. Зимняя, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) исследует развитие социальной компе

тентности как качественное преобразование внутриличностных особенно

стей в особенности специально организованной деятельности. Поиск и 
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стимулирование внутриличностных детерминант развития, запуск меха

низмов самоизменения, определяющихся выбором ценностей и смыслов 

обеспечил субъектный подход (А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко, 

В.И. Слободчиков). 

Обучение социальной компетентности представляется трудным про-
цессом, связанным с перестройкой смыслов и ценностей человека, его са-
моразвитием, ориентированным на самореализацию и духовно-нравствен-
ные категории в выборе стиля жизни (К.А. Абульханова-Славская, 
Б.С. Братусь, Т.А. Флоренская). 

Что касается понятия «компетентность», то общепринятым считается 

определение этого понятия с точки зрения владения техникой и техноло-

гиями в той или иной сфере. Ведущей тенденцией развития современного 

образования является реализация компетентностного подхода, призван-

ного обеспечить развитие социальной компетентности личности не только 

за счет формирования знаний и умений, но и за счет развития психологи-

ческих способностей и новообразований, составляющих психологическую 

основу этой компетентности (А.В. Баранников, Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, 

А.А. Пинский, В.В. Рубцов, С.Е. Шишов и др.). Ключевые компетентности 

рассматриваются как многофункциональные образования, задействующие 

как интеллектуальные, так и мотивационно-личностные процессы, обеспе-

чивающие достижение новых важных целей и решение сложных задач в 

этом мире. Существуют разные виды компетентности, среди них выделя-

ются профессиональная компетентность, компетентность в общении, со-

циальная компетентность. Понятие «компетентность в общении» было 

введено психологом Л.А. Петровской, которая определила его как готов-

ность строить контакты с разных психологических позиций. Автор также 

говорит о трудностях, которые субъект испытывает в связи с инертностью 

психологической позиции и ее реализацией без учета своеобразия ситуа-

ции. Психолог говорит о необходимости ориентироваться на стилевую 

гибкость в общении, под которой она подразумевает богатство поведенче-

ского репертуара. Социальная компетентность связывается с эффективно-

стью функционирования человека, или успешностью в самореализации. 

Эффективность предполагает успешное решение задач и достижение по-

ставленных целей [5]. 

Статус понятия «социальная компетентность» определяется в двух 

его аспектах: аксиологическом, актуализирующем в содержании социаль-

ной реальности ценностное понимание социальной действительности, и 

праксеологическом, фиксирующем внимание на умении человека исполь-
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зовать различные социальные технологии (Л.Н. Шабатура, 2010). Иссле-

дуются сущностные характеристики социальной компетентности, меха-

низмы развития, условия и факторы ее реализации. В большинстве источ-

ников социальная компетентность рассматривается как базисная интегра-

тивная характеристика личности, отражающая ее достижения в развитии 

отношений с другими людьми и дающая возможность эффективно вы-

страивать свое поведение (С.А. Учурова, 2007). Уточнена структура соци-

альной компетентности, включающая в себя такие компоненты как моти-

вационный, когнитивный, операционально-поведенческий, рефлексивный. 

Определены содержательные элементы социальной компетентности, в 

числе которых выделяются и черты социально зрелой личности, такие как 

ответственность, эмпатия, ролевая гибкость. Вместе с тем, продолжает ос-

таваться нерешенным вопрос о поиске эффективных условий, механизмов 

и средств развития социальной компетентности: нет целостного анализа 

проблемы и прикладных разработок, связанных с особенностями ее психо-

логического сопровождения. 

В психологии социальная компетентность определяется как интегра-

тивно-личностное образование, существенно значимое для самореализации 

личности и проявляется в готовности и способности к субъект-субъект-

ному педагогическому взаимодействию. Социальная компетентность реа-

лизуется в социальных взаимодействиях, которая разрабатывалась еще в 

трудах Л.С. Выготского, Дж. Мида, Ж. Пиаже. Проявление социальной 

компетентности нередко зависит от ситуативных факторов. Проблема в 

том, что овладение социальными знаниями и умениями часто не соотно-

сится с личностными основаниями социальной компетентности, а сами эти 

основания не получают должного развития. 

Среди свойств социально компетентной личности таких выделяются 

эмпатийность, конгруэнтность, уверенность в себе, толерантность и дру-

гие. Эти свойства тесно взаимосвязаны и как бы перетекают одно в другое. 

Трудно отделить эмпатийность от конгруэнтности. Эмпатийность «рож-

дает» конгруэнтность и является ее условием. Эмпатийный человек не мо-

жет не соответствовать тому, что происходит (объекту) и тем, кто в данной 

ситуации участвует (субъект). Эти качества способствуют раскрытию еще 

одного важного свойства – толерантности. Но самым главным для субъ-

екта образовательной деятельности, например, как считает А.К. Маркова, 

является умение создавать атмосферу психологической безопасности для 

учащихся и обеспечивать условия для их самореализации [4]. 
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Интересной, на наш взгляд, в этом плане является работа Н.С. Глу-

ханюк, которая исследовала психологический феномен аутокомпетентно-

сти, предполагающий знание человеком самого себя, своей индивидуаль-

ности, сильных и слабых сторон [2]. В этом исследовании сделана успеш-

ная попытка теоретического обоснования этого понятия. В работах автора 

мы находим эмпирические доказательства аутокомпетентности и ее разви-

тия средствами активного социально-психологического обучения. Судя по 

достигнутому эффекту, процесс этот можно контролировать и направлять, 

а также получать положительный результат. В арсенале наработок ученого 

имеются не только научные изыскания. Они подкрепляются систематиче-

ским выходом на практику и оказание действенной помощи коллегам и 

студентам. 
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