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Проведен анализ основных подходов к определению сущности понятия «социальная компетентность»; 
обобщены условия развития социальной компетентности студентов в поликультурной среде вуза. На основе 
анализа научных исследований и экспериментальной работы автор обосновала эффективность педагогиче-
ской технологии развития творчества студентов в социально значимой деятельности.
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Постоянно изменяющиеся условия 
жизни человека в начале XXI века способ-
ствовали развитию потребности общества 
в подготовке профессионалов с высоким 
уровнем творческой инициативы, мобиль-
ности, конкурентоспособности, ответствен-
ности за принятые решения и результаты 
собственной деятельности. Одна из целей 
отечественной высшей школы – развитие у 
студенческой молодежи не только профес-
сиональной компетентности, но и социаль-
ной, которая позволяет решать и професси-
ональные, и жизненные проблемы.

В докладе международной комиссии по 
образованию для XXI века были выдвину-
ты ориентиры образования:

научиться познавать;
научиться делать;
научиться жить вместе;
научиться жить.
Для новых подходов к организации об-

разовательно-воспитательного пространства 
вузов с учетом вышеперечисленных ори-
ентиров образования необходимо развитие 
творческой одаренности каждой личности в 
процессе активной социально-инициативной 
деятельности. Среди базовых компетент-
ностей, которые формируются у студентов 
вузов, социальная компетентность является 
важнейшей для установления социальных 
контактов, понимания сущности межлич-
ностного взаимодействия и т.д., т.к. является 
основным функциональным инструментов 
эффективной деятельности.

В связи с вышеизложенным требуется 
принципиально иная позиция преподава-

теля вуза, в том числе куратора учебной 
группы: из носителя «объективного зна-
ния», которое надо передать студенту, он 
становится организатором процесса твор-
ческого взаимодействия для успешной реа-
лизации способностей, интересов всех его 
участников.

Анализ научной, методической литера-
туры, результатов последних диссертаци-
онных исследований и личный опыт авто-
ра позволяют сделать следующий вывод: 
традиционные подходы к организации об-
разовательно-воспитательного простран-
ства в вузе не обеспечивают необходимый 
уровень развития социальной компетент-
ности выпускников. Профессиональная 
подготовка по-прежнему строится на те-
оретическом изучении основ наук и мало 
внимания уделяется социальным аспектам, 
среди которых – развитие социальных на-
выков и умений, социальных инициатив, 
лидерство и многое другое. У выпускников 
вузов, по мнению и работодателей, и самих 
выпускников, часто возникают трудности в 
установлении социальных контактов. При 
этом многие не умеют анализировать про-
блемные ситуации межличностного обще-
ния, в том числе и межкультурного.

Один из вариантов решения этой акту-
альнейшей задачи – установление и раз-
витие системообразующих связей между 
учебными и внеучебными формами про-
фессиональной подготовки. Общеизвест-
но, что в профессиональном образовании 
развитие социальной компетентности – не-
прерывный процесс, требующий особых 
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технологий. Но для овладения технология-
ми необходимо понимание сущности кате-
гории «социальная компетентность». Дем-
чук А.А. утверждает, что «усиливающиеся 
тенденции поликультурности имеют значи-
тельный потенциал для раскрытия уникаль-

ности личности, обеспечивают становление 
её лучших ментальных характеристик и 
определяют становление культурных и ци-
вилизованных способов общения, приводя-
щих к национальному согласию и мирной 
жизни сообщества» [ 1, c. 12].

Ученые определяют понятие социальной компетентности по-разному:
Автор Социальная компетентность – это ……. 

Асмолов А.Г. продукт социальной ситуации развития специфической системы отношений 
среды и субъекта, отраженной в его переживаниях и реализуемой в совместной 
деятельности с другими людьми

Гладилина И.П.,
Жирова М.В.,
Михно О.С.

совокупность качеств личности, социальных знаний и умений, которые обеспе-
чивают положительную интеграцию в социум в процессе творческого решения 
социальных задач и выполнения социальных ролей

Зимняя И.А. собирательное понятие, определяющее уровень социализации человека, выс-
ший уровень его социальной активности и освоения действительности; мораль-
ную и правовую зрелость личности; личностное свойство, обеспечивающее 
взаимоотношения человека с миром на основе его отношения к себе, к обще-
ству, к деятельности

Мачехина О.Н. комплекс знаний о социальной действительности, социальных умений и на-
выков, социально-личностных характеристик, уровень сформированности 
которых у каждого человека позволяет

Почебут Д.А. способность к конструктивному использованию социальных знаний, умений 
и навыков для успешного создания системы формальных и неформальных 
социальных связей, обеспечивающих адаптацию и самореализацию в системе 
социальных взаимоотношений

Кракаускене О.П. владение такими компетенциями, которые обеспечивают готовность к соци-
альному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной 
деятельности и осуществлении сложных видов действий в социуме при раз-
решении проблем на основе осознания ценности и смысла социокультурной 
деятельности и способности выстраивать конструктивные взаимоотношения 
с социальными партнерами и нести ответственность за результаты совместно 
принимаемых решений

Белицкая Г.Э. Высший уровень социальной активности личности – освоение и развитие со-
циальной действительности, достигаемый в процессе деятельности, поведения, 
общения, созерцания и т.п.

Куницина В.Н. Система знаний о социальной действительности и о себе, система сложным со-
циальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных 
социальных ситуациях, позволяющих адаптироваться, принимать решения со 
знанием дела, извлекать максимум возможного из сложившихся обстоятельств.

Сивкова Г.И. Наличие уверенного поведения, которое реализуется различными автоматизи-
рованными навыками, позволяющими человеку гибко менять свое поведение в 
зависимости от складывающейся ситуации

Спирин А.В. Сложная динамическая интегральная система личностных качеств, обеспечива-
ющая их способность действовать в социуме с учетом позиций других людей.

Исходя из определений сущности поня-
тия «социальная компетентность» в процес-
се реализации авторской педагогической 
технологии развития творческой одаренно-
сти молодежи в высшей школе были реше-
ны такие задачи формирования социальной 
компетентности студентов:

выявление и развитие личностных 
возможностей в процессе творческой само-
стоятельной активной жизненной позиции;

осознание и принятие социальных 
норм, способствующих формированию го-
товности нести ответственность за выбор 
собственного поведения в ситуации соци-
ального взаимодействия;

развитие критического мышления;
создание условий для освоения новых 

социальных ролей, расширения социаль-
ных связей и др.  

В современных условиях формирова-
ние социальной компетентности является 
объективной потребностью как индивиду-
альной, так и для социальной жизни. Быть 
социально компетентным – это своего рода 
умение творческого сбалансирования био-
логических ритмов (сон, аппетит, состоя-
ние, настроение, работоспособность, актив-
ность) с социальными ритмами (чувство 
ответственности, понимание необходимо-
сти чего-либо, обязательствами, правами), 
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умение отдавать предпочтение конструктив-
ной творческой активности перед деструк-
тивной, разрушительной, исполнительской 
(Кононко, 2005). При этом развитие лично-
сти в студенческом возрасте сопровождает-
ся переходом от формально-ролевого типа 
взаимоотношений с окружающими к лич-
ностно-смысловому типу взаимоотноше-
ний в контексте социально-исторического 
образа жизни (Асмолов, 2001).

Эффективность деятельности препо-
давателей вузов, кураторов учебных групп 
по развитию социальной компетентности 
молодежи в процессе творческой деятель-
ности – это комплексная характеристика 
реальных результатов взаимодействия «пе-
дагог-студент» с учетом соответствия этих 
результатов социальному заказу общества.

Целевая эффективность характеризует 
степень готовности педагога к достижению 
поставленных целей, необходимого уровня 
ожидаемого и полученного результата. Целе-
вая эффективность является внешним пока-
зателем функционирующей эффективности.

Социально-психологическая эф-
фективность характеризует степень вли-
яния деятельности педагога по развитию 
социальной компетентности на уровень 
воспитанности, ценностей студента, его 
коммуникабельность, толерантность, удов-
летворение от своего труда, развитие по-
требностей и мотивов и др.

Ресурсная эффективность представ-
ляет собой характеристику степени целе-
сообразности использования всех ресурсов 
образовательно-воспитательного простран-
ства по развитию социальной компетент-
ности студентов в творческой деятельности.

Технологическая эффективность ха-
рактеризует уровень реализации основных 
функций деятельности по развитию со-
циальной компетентности: информацион-
но-аналитической, мотивационно-целевой, 
планово-прогностической, организацион-
но-исполнительской, контрольно-диагно-
стической, регулирующей.

Ключевая проблема творческой одарен-
ности студенческой молодежи имеет ши-
рокий спектр и характеризуется многоком-
пактностью. Её систематизация отличается 
в одних случаях типичностью, в других – 
ярко выраженной творческой одареннос-
тью – предусматривает интерпретацию 
творческой одаренности на основе пони-
мания творчества как активности, во время 
которой создаются новые, социально значи-
мые, материальные и духовные ценности.

Поле для проявления творческой одарен-
ности – это не только виды деятельности, 
традиционно относимые к творческим, а лю-
бые жизненные ситуации, в которых присут-

ствуют новизна, неопределенность. Творче-
ская одаренность понимается в науке не как 
единичная способность, а комплекс способ-
ностей интеллекта, эмоционального станов-
ления, а также общей жизненной позицией 
человека. Цель профессионального обра-
зования состоит не только в том, чтобы на-
учить молодого человека что-то качественно 
делать, реализуя свой творческий потенциал, 
приобрести профессиональную квалифи-
кацию, но и в том, чтобы дать ему возмож-
ность научиться справляться с различными 
жизненными и профессиональными ситуа-
циями. Студенческое самоуправление – это 
один из важнейших компонентов формиро-
вания социальной компетентности учащейся 
молодежи в процессе развития творчества, 
одаренности, инициативности, лидерства. 

Стратегия государственной молодежной 
политики в современной России строится 
на уважении к личности, на развитии соци-
ально-значимого творчества. Данная задача 
может быть решена в процессе развития со-
циальной компетентности молодежи.
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