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ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЯВЛ ЕНИИ КОМПОНЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ!;.1

Введение ' •: " :
Современный рынок труда в Республи

ке Беларусь, * основными'характеристика
ми" которого являютсярост: конкуренции; 
структурные изменения в сфере занятости,' 
инновационная'динам ика;'предъявляет  
новые требования к профессиональной под
готовке специалистов ŻB качестве основных 
требований выступают:5 готовность 'специ
алистов' к непрерывному 'самообразованию 
й повышению 'профессиональной квалифи
каций,' грамотная деловая коммуникация,!в 
том числе в конкурентной средств условиях 
действия стрёссЬгённыхфШторов, самор 
ляцйя поведения й деятельности i особенной 
нестандартных й неопределённых ситуациях 
и т . ’дР аботодатели  соотносят^свой требо
вания не только со знаниями выпускников 
учреждений высшего образования (хотя они,

1 п п г г т - п г ' - г г н  м»■•нгу-,.,! ‘-f
несомненно, тож еваж ны ), сколько с прак
тическими навыками,: умениями молодых 
специалистов использовать"имею щ ую ся  
информацию и находить недостающую в про
цессе познания действительности, освоения
современных технологий, организации лю-,;н: • - :г f  1 ■ -
деи в процессе решения произволственных

3а?аЧ-' -  ■ 7 ‘ -  ' ■ л-.' „
,. Модернизация национальной системы/. i)*.; - .Г!и :Л и  i «• s •? , . /./u )  v>,‘ ' - i ł

высшего образования осуществляется путём 
смещения акцентов в образовательном про
цессе с академического к компетентностному 
подходу, реализованному.в стандартах тре
тьего поколения. Компетентностный'подход 
направлен. на. опережаю щ ее образование, 
которое позволяет при подготовке, специ
алистов учитывать как требования .работо
дателей,,так и .перспективные направления 
развития производства, науки, технологий.

Описывая компетентностную модель 
специалиста, В. Д . Ш адриков отмецает, 
что «цель профессионального образования 
состоит не только в том, чтобы 1 научить  
человека что-то делать; «приобрести, про
фессиональную квалификацйю,. но и в том, 
чтобы дать ему возможность "справляться 
с различны ми.деловы ми и ж изненны м и  
ситуациями и работать в группе» [ 1, с. 27]. 
Это акцентирует; внимание на наличии у 
будущих специалистов социальной компе- 
тентности, которая позволяет принимать 
ответственные реш ения, контролировать  
эмоции,i реализовывать совместные проек
ты; обладать стрессоустойчивостыо, креа
тивностью, осуществлять деловое1 общение

с коллегами и руководством. Всё это, наряду 
с профессиональными знаниями; поможет 
специалисту результативно осуществлять 
профессиональную деятельность.

Основная часть ' :;,J - 
Р езул ьтатбм 'вы йш ёго образован и я  

при1 компетентноётном. подходе является  
развитие компетенций'"и «компетентностей 
будущего специалиста:" Одной »йз основных 
йроблёмпрй его"реализации является создав 
ниё общепринятой методики формирования 
компетентностей и 'определение срёдств йх  
р1еалйз^ий;'Это1:’всФбю\оче^дЬ;вЦдвйгаёт 
требования ̂ обновлен ию  имеющихся тех
нологий и концепций, разработке новых 
образовательных' программ, предполага
ющих создание таких учебных ситуаций, 
которые позволяют моделировать в условиях 
образовательного процесса специфику про
фессиональной деятельности и осуществлять 
эффективный контроль за профессионал^  
ным становлением специалиста.

' Термины «к о м п ет ен ц и я м и ‘«ком пе
тентность» ш ироко использую тся в 'и с
следованиях, посвящ ённы х повыш ению  
эффективности обучения и воспитания, в 
высшей школе. В то ж е время анализ психо
лого-педагогической и учебногметодической 
литературы по этой проблеме показывает 
всю. сложность, многомерность и термино
логическую разобщённость в,трактовке этих 
понятий. Несмотря на отсутствие единой  
точки зрения на их сущность представляется 
возможным провести анализ .тех подходов, 
которые существуют в научной литературе. 
Можно выделить два варианта толкования 
этих понятий: они либо отождествляются, 
используются как синонимы, либо диффе
ренцируются. . , , , ,,,
;; i у Приступая к анализу позиций иссле
дователей. по данному; вопросу, обратимся 
к лингвистическому толкованию., Понятия 
«компетентность/компетенция»; являются 
производными от слова «компетентный». 
Понятие « компетенция » выступает главным 
и; включает в себя знаниевый компонент — 
« круг.полномочий; явлений, вопросов,:прав, 
в которых данное лицо обладает познанием, 
опытом» [2]. П онятие «компетентность» 
включает компонент сферы деятельности — 
«обладание компетенцией, способность «к 
реализации конкретным лицом круга полно
мочий;-имеющий п р авого  своим1 знаниям
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ чНЭ! ■ 0 i i:jHH;;; i tli.

и полномочиям девать’или решать чтотлибо, 
судить онём-либо» [3, с. 220]«нонэоэфоон о 

-г - При отождествлении, понятий в психо-, 
лого-педагогической литературе учёныепод
чёркивали и подчёркивают практическую  
направленность и под компетентностью  
(крмпетенцией^понимаю т круг проблем, 
определённую  область ответственности и 

" : полномочий, область деятельности, зна- 
чимой для эффективной .работы fJв. которой 
субъект деятельности дол ж ен  проявить  
знания, умения; поведенческие .навыки, 
гибкие способности и профессионально важ
ные качества (Б. Г. Ананьев, Л. Н. Болотов, 
С. Ф. Ж уйков, 3 . И. Калмыкова, В. С. Лед- 
нев, Н. И. М енчинская,1Н .,|11;..Никандров, 
М. В. Рыжаков, Г. Г. Сабурова и др.).г , ,

,• Дифференцируя понятия .«компетент
ность» и «ком петенция», исследователи  
считаю т, что каж дое из них имеет свою  
специфику .и содержание, при этом компе-

........тентность представляет собой компетенцию
в действии и зависит от использования  
знаний и проявления в действии умений, 
навыков и других качеств; являю щ ихся ' 
основой компетентности, от их применения < 

; > в различны х ситуациях и сферах ж изни  
(Ю .Ф. Майсурадзе, Э. Ф. Зеер, В. Д. Шадри- 
ков,‘А. В. Хуторской). ' "!

В своём исследовании мы поддерж и
ваем‘тючку зрения Э. ^  
акцентирует внимание на практическом, 
деятельностном характере компетентности и 
рассматривает её «как возможность устанав
ливать связи меж ду знанием и ситуацией,,. 
как способность устанавливать на основании 
имеющихся знаний определённый алгоритм 
действий по разрешению проблемной ситу
ации» [4, с.- 5]; Он считает;*что успешность 
выполнения человеком определённого вида 
профессиональной деятельности опреде- 

.. ляется знаниями, умениями, навыками и 
обобщёнными действиями, составляющими 
основу компетентности;- ’ "■ ' ‘ 

Анализш сихолого-педагогических ис
следований по проблеме показывает значи
мость разведения.понятий «компетенция» 
и «компетентность» .' «Компетенция» имеет 
большее отношение человека к кругу полно
мочий и определяет сферы, в которых необ
ходимо проявить компетентность^ то время 
как «компетентность» имеет отношение к 
личностной характеристике и определяет 
возможность личности реализовать задан
ный круг,-полномочий..; П ринципиальное

отличие данных науцных: категорий состоит 
в том, что компетенция отражает знания и 
опыт.в той или иной области, направленные
на: решение (разнообразных, теоретических
и практических:задач,.степень осведомлён
ности специалиста, а компетентность — 
владение, компетенциями, способность .мо
тивированно и, ответственно, применять их 
на практике. Содержание .понятия «ком- 
петентность» ,соотносимо ^содерж анием  
понятия «компетенция», по ..определённым 
признакам, однако, не .тождественно ему. 
М ожно ^утверждать,.,что, компетентность  
специалиста в целом представляет^ собой си
стему .социальных и личностных компетен
ций, отрефлексированную, присвоенную им 
и реализованную, в ходе.профессиональной 
деятельности. , ( . .. t i .. .

В настоящее времяв научной литерату- 
ре изучены и представлены более тридцати 
видов компетентности: аутопсихологиче- 
ская, действенная; индивидуальная; ком
муникативная; компетентность в общении; 
концептуальная; личностная; м етодиче
ская; профессйональная; психологическая; 
перцептивная; рефлексивная;'социальная; 
соцйально-пёдагоёйческая; социально-пер-' 
цептивная; социально-психологическая; 
социокультурная; специальная; стратеги
ческая; управленческая; функциональная; 
экстремальная и т. д1(Э. Ф: Зеёр; Ю. М1!Емё- 
льяновуЕ. В.Жоблянёкащ В; Н; Куницына, 
М; Кяэрст, А; К; Маркова; Л. А . Петровская,* 
Л ;:П. У рванцев?Н /в: Яковлева й'др;): Tai-' 
Ким' образом, компетентность'коррелирует 
с возможностями й способностями человека 
и их проявлениями в конкретных сферах 
профессиональной деятельности.' Следова
тельно; важнейшей ступенью в становлении 
компетентности является профессиональная 
подготовка специалистов в условиях образо
вательного процесса.

В 2019 году нами был проведён эксперт
ный опрос руководителей строительных 
и коммунальны х предприятий' Бреста й  
Брестской области :с целью изучения мне
н и я  о проблемных ситуациях,- с которыми 
сталкиваются молодые специалисты в пер
вые годы трудовой деятельности. . Резуль
таты показали, что у молодых специали- 
стов часто, возникают трудности в деловом 
общ ении:; отсутствует >умение выступать 
публично, совм естно реш ать вопросы с 
коллегами в рамках одного проекта. Они 
часто-демонстрирую т неуравновеш енное
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динамические тенденции в проявлении компонентов социальной компетентности:.::

поведение; предъявляют завышенные тре
бования к ;сотрудникам [5, с. 7]. Па наш  
взгляд; неразвитость вышеуказанных ум е
ний свидетельствует о несформирЬванности 
у молодых специалистов социальной ком
петентности.1 Это позволяет предположить, 
что • социальная1 компетентность является 
значимым компонентЬм в-компетентности 
представителей технономическйх профес
сий; Работ0датёлй;"выдвигая5 в" качестве 
одного из требований к'сотрудникам- соци
альную компетентность,' руководствуются 
тем; что круг -должностных обязанностей  
инж енера не ограничивается предметом  
профессиональной деятельности, а вклю
чает ;вг себя' ш ирокий организационный и 
социальный контек сты / ■ ‘ ..............

Научная категория «социальная'ком
петентность» является интегративной и 
включает такие понятия как «com pete»  
(совершенное обладание делом1,' знаниями, 
полномочиями) и «socialis» (общественный*, 
связанный с ‘жизнью и отношениями лю 
дей в обществе)..Обобщая*эти понятия,"под 
«социальной компетентностью» понимают 
обладание_ социальны ми‘полномочиями, 
знаниями, которые позволяют существовать 
и действовать в социальной среде. Такая 
многозначность приводит к разнообразию  
трактовок этой категории. ..

В результате роста исследований по 
компетентному, общ ению /появился^ряд  
терм инов,.близких понятию социальной  
компетентности, С котоцыми в некоторых 
случаях они отождествляются — «комму- 
никативнаяком‘петентность»(Ю .М. Емель
янов, В. А. Горянина, О. М. Орлов, И. Н. Зо
това),. «со ц и ал ь н о-л и ч н ост н ая  к о м п е 
тентность » (Э. Ф. Зеер , 10. В. Щ ашакова, 
Е.М.Сартащова),х<срциально-психолргщ- 
ческая/психологическая компетентность » 
(М. Кяэрст, О. В. Береж нова, II. В. Яков
лева, Л . П. Урванцев),, «компетентность  
в общ ении»(Л. А . П етровская, 10. М. Ж у
ков; С.* В. П етруш ин). Каждое, и з н и х  и сг 
следователи,наполняют.своим^содержани
ем и структурой, ” , ' ; ;
-i” - Компетентность в: общении рассматри
вается^ точки зрения деятельностного под
х о д а / в рамках; которого определён набор 
конкретных знаний и умений, необходимых 
компетентному человеку, разработан репер- 
туар;техник и методов оценки уместности 
их использования. Именно деятельност
ный? подход представляется-нам наиболее

эф ф ективны м 'для'изучения социальной  
компетентности. - т,-
> . \ . в  психолого-педагогических исследо

ваниях компетентность; активно; изучается 
в' контексте профессионального формиро
вания' личности: во' взаимосвязи с профёс: 
сиЬнальнойкомпетёнтностью'(Ю .'Ф.М ай- 
сурадзё; М;т Кяэрст;'.*Л-;’- И / А нцы ферёва; 
А ;-к:;Маркова,'В: И; Байдёнкб;:Э /Ф ; Зеер) 
и представлена как её составляющая Г Здесь 
акцент делается на'«владение'совместной  
(гр уп п овой / коопёратйвной) проф ёссйо- 
нальной' деятельностью; сотрудничеством", 
а" такж е принятыми в данной профессии  
приёмами профессионального общ ения»
[ б / с / 34]. Социальная компетентностиспё/ . 
циалиста описы вается как непременное ■„ 
условие эффективности профессиональной 
деятельности. Спецйалист должен не только 
сам грамотно,строить личные отношения с 
людьми, но и оценивать межличностные и 
групповые’ отношения в коллективе и уметь 
гармонизировать их. , , ; ‘ ,

Таким, образом, термин/«социальная  
компетентность» .базируется на системе■ - ..KjO,,'.'.;,.-! jUh: С, i
психологических знании (о закономерностях 
развития, личности „и. функционирования 
группы; о м еж личностном непроф ессио
нальном общении и взаимодействии;,о, спо-; 
собах управления, индивидом и .группой;.о 
конструктивном разрешении конфликтных 
си туац и й , й предупреж дений их отрица
тельных последствий/ и психологических 
умений (использование психологических  
знаний в практике межличностного и про
фессионального общ ения). Именно такой 
подход, вклю.чающий в ̂ содержание соци
альной компетентности - знания-иум ения, - , ■, 
которые развиваются в процессе психологи- i 
ческой подготовки специалиста в условиях | ; - 
образовательного процесса, обеспечивает i , ,, 
доступность экспериментальной проверки j V 
сформированное™ социальной компетент- j 58 >  
пости, определения уровня компетентности ! ; ;
специалиста, практическое подтверждение ; ' 
теоретических положений. ! ! г
I Проведённый анализ психолого-педа

гогической литературы по изучению соци- ; с ■ 
альной компетентности, выделенные при
знаки й "состав^ возможность
нам охарактеризовать данный феномен как 
интегративный комплекс личностных 
свойствШкачёств''(кбгнитйвных}'моти- 
вацйонНо-ценностных, поведенческих)? ■ »
основанных на-психологических знаниях
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и умениях, позволяющих субъекту деятель-, 
ности осуществлять эффективное общение 
в условиях профессиональной,деятельности 
и личном общении ( социальной среде).

, j С целыо выявления особенностей и з
менения компонентов социальной . компе
тентности у  будущ их инженеров в процессе 
обучения нами было проведено комплексное 
эмпирическое исследование. В нём принял и 
участие будущие инженеры-строители (спе
циальность «Промышленное и гражданское 
строительство » Брестского государственного 
технического университета, возраст от 17 до 
24 лет, п =  321)..В качестве методик примет 
нялись опросники: « Методика диагностики 
социального интеллекта»: (Дж . Гилфорда, 
М. Салливена), «Шкала диагностики ком-; 
петентности социального взаимодействия» 
Н. М. Кодинцёвой, «Новый.опросник толе- 
рантности-интолерантности к неопределен
ности», разработанный Т. В. Корниловой /  
«Шкалатолерантности к неопределенности» 
С. Баднера, многоуровневый личностный 
опросник (МЛО) «Адаптивность», разрабо
танный А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяни- 
ным и методика «СУМО» (Саморегуляция 
и успеш ность межлйчностного'общ ёнйя) 
В. Н .К уницы ной. В качестве методов ма
тематической статистики использовались 
однофакторный дисперсионный анализ и 
апостериорный критерий Д ункана, при
м енение которы х п озволило вы яснить  
различия в характеристиках социальной  
компетентности у студентов I; П1й У курсов.

Нервно-психическая устойчивость

- Курс ■ ■

Рисунок 1 — Динамика средних и доверительных 
интервалов (95,00 %) по переменной «Нервно- . 

психическая устойчивость»

- ■ Сравнительный анализ результатов  
исследования позволил; выявить статисти
чески г значимые (различия, по следующим  
переменным: шкалы опросника «Адаптив
ность» — достоверность (F(2, 318) =  3,27; 
р = 0 ,039428), нервно-психическая устой- 
чивость (Г(2, 318) =  3 ,04; р = 0 ,049023), 
моральная нормативность(F(2,; 318) =  3,96; 
р =. 0 ,020107) и личностно-адаптационный 
потенциал (F(2, 318У= 3,44;,р = 0,033353); 
два субтеста методики .«Социальный;ин
теллект »: группы экспрессии. (F(2, 318) ;= 
4,26; р —0,014995) и вербальная экспрессия 
(F(2, 318) =  5,85; р .= 0, ÓÓ3186); двешкалы  
опросника СУМО: раскрытие, открытость в 
беседе (F (2 ,318) =  3,32; р =  0,037556) и дове
рие к людям (F(2, 318) = 3,53; р .= 0,030460); 
а „также фактор «Толерантность к неопре
деленности»; опросника Т. В. Корниловой 
(F(2, 318) =  3 ,0 8 ;р =  0 ,047406) [5, с! 9].

’ : Рассмотрим полученные результаты  
более подробно. 7

На рисунке 1 представлена динами
ка' средних и доверительных интервалов 
(95,00 %) по переменной «Нервно-психиче
ская устойчивость».

, П опеременной' «Нервно-психическая 
устойчивость» значимо отличаются друг от 
друга студенты первого и третьего курсов 
(р =  0 ,035193). Учитывая, что по опроснику 
«Адаптивность» больший балл соответству
ет меньшей выраженности свойства, следует 
говорить о большей нервно-психической  
устойчивости первокурсников (М = 29,21) в 
сравнении с третьекурсниками (М = 33,34); 
Первокурсники демонстрируют более высо
кую эмоциональную устойчивость, быстрее 
входят в новый коллектив, легче и свободнее 
адаптируются к новым условиям деятель
ности и ситуациям , менее конфликтны^ 
обладают более высокой эмоциональной  
устойчивостью по сравнению с третьекурс
никами,' они более ориентированы па обще
принятые нормы, реальнее оценивают свою 
роль в коллективе, чем третьекурсники и 
пятикурсники. * • ■- :

■ ьНа рисунке 2 представлена динами
ка средних и доверительных: интервалов 
(95,00 %) по переменной «Вербальная экс
прессия» .

Студенты третьего курса (М = ,8 ,2 8  
при р =  0 ,001151) по сравнению со студен
тами первого и пятого курса умоют более 
правильно; понимать речевую экспрессию, 
которая измеряется субтестом «Вербальная 
экспрессия». Они обладают более высокой
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чувствительностью’к :характеру и специ-' 
фике '^человеческих! взаимоотношений,';что 
помогает ■им: быстро' и- правильно понимать’ 
речевую ̂ экспрессию,: смысл; и содерж ание  
инф ормации в контексте определённой  
ситуации, конкретных взаимоотношений. 
Третьекурсники способны!находить" соот
ветствующий тон общения с собеседниками 
в различных коммуникативных ситуациях;7 
имеют больший; репертуар ролевого пове
дения (то есть склонны проявлять ролевую . 
пластичность) .; !Toqa гщоф :и-П|Ьнх;тваэ';Т 
и : На р и сун к е’Зщ редставлена 'динами
ка средних* и ‘ доверительныхш нтервалов  
(95,00 %) по переменной «Группы экспрес- ' 
СИИ».*- ! л ! '-'У 'Л ' г.'

Линейно возрастает от первого курса к u 
пятому переменная «Группы экспрессии»* 
(М =  6 ,79  -  7 ,54  при р =  0 ,0 3 8 2 2 1  и р =
= 0 ,006312 ), которая раскрывает способ
ность студентов правильно оценивать со
стояния,, чувства; намерения партнёров по , 
их невербальным реакциям, мимике, позам, 
жестам. , ,

Такую же тенденцию мы наблюдаем при 
изменении уровня толерантности к неопре
деленности — у выпускников более высокий 
уровень этого показателя, чем у первокурс
ников (М = 57,40 й 53,45 соответственно при 
р = 0,017807). На рисунке 4 представлена 
динамика средних й доверительных интер
валов (95,00 %) по переменной «Толерант
ность к неопределенности»; :

От курса к курсу постепенно нарастают " 
стремлениек изменениям и склонность к пере
живанию чувства новизны и оригинальности, 
готовность идти непроторенными путями,и 
предпочтение более сложных задач,'потреб-■; 
ность в самостоятельности, и возможности 
выйти за рамки принятых ограничений.;,., „ п - ,

В то же.время следует отметить, что у 1- 
студентов пятого курса было зафиксирова
но значительное снижение показателей по 
переменны м.« Раскрытие и открытость .в... 
беседе» (М = 5,66 -  4 ,82  прй.р = 0 ,017437) 
и «Доверие к людям» (М = 7,45 -  6 ,51 при 
р,= 0 ,013262), что раскрывает трудности в 
поддержании и ведении беседы, умении рас-, 
положить к себе собеседника, вызвать вза-, .. 
имное доверие и поддержку других людей; - 
Можно предположить, что это обусловлено 
изменением социальной среды и регламента 
межличностного взаимодействия в связи  
с окончанием обучения в «университете и 
началом (или ожиданием) профессиональ-... 
ной деятельности. „ » <, ■ s «. * 4 .. „ „ , , , ,

Группа экспрессии

Рисунок 3 — Динамика средних и доверитель
ных интервалов (95,00 % ) по переменной «Груп 

пы экспрессии»

Толерантность к неопределенности ■ „

; Рисунок 4 --'Динамика средних и доверитель- 
. v ных интервалов (95,00 %) по переменной 

,  ̂ » „«Толерантность к неопределенности»
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З аключение v  ch ■ 
П роведённое исследованиегпоказало  

наличие динамических тенденций в про
явлении компонентов. социальной компе
тентности у студентов в процессе обучения. 
Полученные результаты позволяют утверж
дать, 'что образовательный процесс на первой 
ступени высшего образования создаёт опре
делённые условия для формирования значи
мых особенностей социальной компетентно
сти. В то ж е время результаты исследования 
показывают,.что для обеспечения качества 
профессиональной подготовки специалистов 

— существует, необходимость организации и 
реализации системной работы по развитию  
социальной компетентности у студентов тех- 

' нономическйх специальностей ̂ определения 
‘ критериев, методов и методик оценки соци

альной компетентности .* Перспективными 
направлениями * ‘.на -наш: взгляд, являются: 
оптимизация содержания существующих 
программ, разработками апробация,тема
тических спецкурсов -по выбору студентов, 
включающих технологии развития^соци- 
альной компетентности студентов^^учётом 
требований к профессиональным компетен
циям в рамках получаемой специальности. 
Актуальным в данных условиях становится 
внедрение;в учебный процесс активных и 
интерактивных: форм проведения, занятий 
в офлайн-.и онлайн-форматах (деловые и 
ролевые игры, кейс-стади, элементы психо
логических тренингов j выполнение учебных 
проектов и творческих заданий в микро
группах, создание, проблемных обучающих 
ситуаций)." , В
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