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Социальные компетенции как система знаний, 
умений, навыков, качеств личности и опыта деятель-
ности в сфере взаимодействия человека и социальной 
сферы способствуют развитию у выпускника соци-
альной компетентности, которая понимается как 
интегративное качество личности, включающее спо-
собность достигать собственных целей в процессе 
совместной деятельности.

Социальные компетенции играют одну из веду-
щих ролей в формировании готовности к социально-
профессиональной жизнедеятельности выпускника, 
поскольку усвоение лишь узкоспециализированных 
знаний не дает ему того уровня подготовленности, 
умений, навыков и освоенных социальных норм и цен-
ностных ориентиров, который позволит продуктивно 
взаимодействовать с профессиональной и социальной 
средой, нести ответственность за свое социальное бла-
гополучие. Несмотря на то, что понятие социальной 
компетентности носит междисциплинарный характер 
и представляет собой интегральную характеристику, 
формированию социальных компетенций способству-
ет прежде всего изучение студентами   дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла.

Для обеспечения вхождения выпускника учрежде-
ния высшего образования (УВО) в социальный мир, 
его  успешного функционирования в обществе необ-
ходимо наличие сформированных социальных ком-
петенций, которые играют одну из ведущих ролей 
в формировании готовности к социально-профессио-
нальной жизнедеятельности. 

Практическая направленность социальных компе-
тенций очевидна, поскольку любая профессиональная 
деятельность осуществляется людьми в их взаимо-
действии друг с другом, в конкретных социальных 
условиях. Отсутствие сформированных социальных 
компетенций выпускников влияет на их профессио-
нальную пригодность. Многие молодые специалисты, 
успешно закончившие вузы, не владеют навыками 
социального взаимодействия с коллективом и пар-
тнерами, а также правилами сотрудничества, не спо-
собны быть толерантными к окружающим, не умеют 
находить решения в сложных ситуациях. Вследствие 
недостаточной сформированности у выпускников со-
циальных компетенций в начале трудовой деятельно-
сти они испытывают ощущение социальной изоляции, 
возникают конфликты с коллегами. 

Компетентностный подход, ориентированный на 
конечный результат обучения, в основе которого ле-
жит возможность сместить акценты в образователь-
ном процессе с получения некой совокупности знаний 
на способность выполнять определенные функции, 
используя эти знания, на развитие личности, может 
решить эту проблему.

Компетентность формируется в процессе освоения 
того или иного вида деятельности и может проявлять-
ся  в том, насколько успешной будет у человека эта 
освоенная им деятельность. В процессе образования 
необходимо помочь студенту стать потенциально ком-
петентным в любом виде деятельности, с которым его 
может столкнуть жизнь. Здесь необходимо говорить 
о социальных компетенциях как об особых способно-
стях, которые  позволяют человеку быть максимально 
эффективным в любых областях деятельности. 

Формирование и развитие социальных компетен-
ций у выпускника вуза не может быть реализовано 
лишь посредством преподавания учебных дисциплин. 
Не менее важными составляющими этого процесса 
являются соответствующие организационные формы 
учебного процесса, инновационные педагогические 
системы и технологии, методики активного обучения, 
методики и технологии текущего и итогового диагно-
стирования результатов социально-профессиональ-
ной подготовки выпускников. Необходимо создавать 
контекст будущей социальной жизни и деятельности 
студентов, внедрять коллективные формы и методы 
обучения, тогда социальные компетенции в условиях 
высшего образования получат соответствующее раз-
витие [1; 2]. 

Образовательный стандарт социально-гуманитар-
ных дисциплин, принятый в Республике Беларусь 
в 2006 г., содержит принцип социально-личностной Рукапіс паступіў у рэдакцыю 26.06.2015.
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подготовки [3], который «обеспечивает формирование 
у студентов социально-личностной компетентности, 
основанной на единстве приобретенных гуманитар-
ных знаний и умений, эмоционально-ценностных от-
ношений и социально-творческого опыта с учетом ин-
тересов, потребностей и возможностей обуча ющихся» 
[3, с. 11]. 

Социально-личностная компетентность формиру-
ется не как традиционные умения за счет готовых зна-
ний и навыков, а за счет активных, проблемно-иссле-
довательских, проективных форм и методов обучения, 
которые способствуют развитию социально-профес-
сионального мышления, культуры социальной комму-
никации, адаптации и мобильности в изменяющихся 
условиях. Согласно образовательному стандарту со-
циально-личностные компетенции определяются как 
совокупность знаний и умений по социально-гумани-
тарным дисциплинам, способность выпускника ис-
пользовать их для решения и исполнения гражданских 
и социально-профессиональных задач и функций. Их 
формирование и развитие – основные цели социаль-
но-гуманитарной подготовки студентов в вузе [3]. 
Предполагается, что овладение определенными фор-
мами поведения и индивидуальными характеристика-
ми является не менее важным, чем овладение набором 
знаний и умений. Сформированность у выпускника 
социально-личностных компетенций способствует 
развитию социально-профессиональной компетент-
ности как интегрированного результата образования 
в вузе [3, с. 9]. 

Под социальными компетенциями в узком смысле 
этого слова мы предлагаем понимать компетенции, ко-
торые относятся исключительно к сфере социального 
взаимодействия человека и социальной сферы, а под 
социальной компетентностью – интегративное соци-
альное качество личности, включающее способность 
достигать собственных целей в процессе взаимодей-
ствия с другими людьми, поддерживая с ними хоро-
шие отношения и находя компромисс. 

На основании проведенного анализа педагогиче-
ских исследований под социальными компетенция-
ми мы рекомендуем понимать: овладение знаниями 
и представлениями человека о себе, восприятие себя 
как социального субъекта; овладение умениями и на-
выками эффективного социального взаимодействия 
(владение средствами вербальной и невербальной 
коммуникации, взаимопонимания в процессе обще-
ния); овладение знаниями ролевых требований и ро-
левых ожиданий, предъявляемых в обществе к пред-
ставителям того или иного социального статуса; 
опытом ролевого поведения, ориентированного на тот 
или иной социальный статус; овладение знаниями на-
циональных и общечеловеческих норм и ценностей, 
а также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, 
законов и т. п.) в различных сферах и областях соци-
альной жизни – политической, духовной и др.; овла-
дение знаниями об устройстве и функционировании 
социальных институтов в обществе, о социальных 

структурах, различных социальных процессах, проте-
кающих в обществе [4].

Социальные компетенции играют одну из веду-
щих ролей в формировании готовности к социально-
профессиональной жизнедеятельности выпускника, 
к  взаимодействию практически во всех сферах соци-
альной активности. Поэтому ее формирование являет-
ся одной из значимых целей высшего образования. 

Несмотря на то, что понятие социальной ком-
петентности носит междисциплинарный характер 
и представляет собой интегрированный результат 
обучения, формированию социальных компетенций 
способствует прежде всего изучение студентами вуза 
дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Мы считаем, что гуманитарная подготовка специа-
листа имеет не меньшее значение, чем его профессио-
нальные навыки и качества. Гуманитарные дисципли-
ны оказывают значительное влияние на формирование 
мотивации будущих специалистов, ценностных ори-
ентаций студентов, их профессиональных и личност-
ных качеств, являются средством развития личности, 
обладают огромным спектром форм и методов по-
знавательной деятельности, необходимых для фор-
мирования профессиональной мобильности будущего 
специалиста, играют важную роль в формировании 
осознанного отношения личности к процессам само-
образования и самосовершенствования. 

Научные исследования, проведенные в нашей стра-
не, доказывают воспитательный потенциал гуманитар-
ных дисциплин. В частности, О. Л. Жук утверждает, 
что «рефлективный анализ студентами осваиваемых 
в ходе изучения социально-гуманитарных дисциплин 
общечеловеческих ценностей, социокультурных тен-
денций… выступает средством их личностного и про-
фессионального самоопределения и самосовершен-
ствования» [5, c. 30].

По утверждению российского академика В. А. Сла-
стенина, изучение социально-гуманитарных дисциплин 
предполагает наличие важнейших индивидуальных 
процессуальных характеристик (разносторонность зна-
ний и умений, самостоятельность, творческий потенци-
ал, уникальность), которые стимулируют стремление 
к взаимодействию, сотрудничеству, общению [6, с. 88].

Каждая гуманитарная дисциплина способствует 
формированию социальных компетенций. Интегри-
рованный модуль «Философия» позволяет научить-
ся  формулировать и аргументировать основные идеи 
и ценности своего мировоззрения, применять их 
в ходе анализа социокультурных и профессиональ-
ных проблем и ситуаций, осуществлять осмысленный 
ценностный выбор, определять смысл, цели, задачи 
и гуманистические параметры своей общественной 
и профессиональной деятельности [7].

Философское осмысление современных социаль-
ных реалий, взаимосвязи всех сторон жизни обще-
ства и человека тесно связывают курсы «Философия» 
и «Основы психологии и педагогики» в рамках од-
ного интегрированного модуля. Комплексное изуче-
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ние человеческих возможностей, освоение способов 
развития творческого потенциала личности, воспи-
тания (самовоспитания), социальной коммуникации 
и управления, эффективных моделей и технологий 
познания и образования, самообразования позволяет 
студентам успешно решать многие социально-лич-
ностные и профессиональные задачи по организации 
совместной деятельности, сотрудничества, продук-
тивного общения людей, по предупреждению и раз-
решению конфликтов, управлению коллективом, 
становлению карьеры, организации семейной жизни, 
воспитанию детей и т. п. [7].

Изучение дисциплины «История Беларуси (в кон-
тексте мировых цивилизаций)» интегрированного 
модуля «История» позволяет приобщить студентов 
к национальным и общекультурным традициям, усво-
ить систему ценностей, выработанную в ходе истори-
ческого развития белорусского народа и становления 
суверенного белорусского государства, воспитать чув-
ство принадлежности к судьбе страны, ее истории [8], 
способствует формированию компетенции социально-
го взаимодействия, связанной с выработкой отноше-
ния выпускника к существующим социальным нормам 
и ценностям на основе ориентации в историческом 
опыте белорусского общества, компетенции коммуни-
кации, ориентированной на осуществление общения 
в поликультурном, полиэтническом и многоконфессио-
нальном белорусском обществе на основе знания на-
родных традиций и менталитета белорусского этноса. 

Изучение дисциплины «Политология» одноимен-
ного интегрированного модуля дает возможность 
студентам научиться анализировать политические 
ситуации и процессы в современном мире, оценивать 
перспективы их развития, участвовать в формирова-
нии политической системы белорусского общества, 
проявлять культуру политического участия, учиты-
вать влияние политики на другие сферы обществен-
ной жизни и т. п. [9]. 

Интегрированный модуль «Экономика» направ-
лен на усвоение комплекса социологических и эко-
номических знаний, необходимых для практической 
деятельности, на овла дение социологическими поня-
тиями и категориями, которые отражают социальные 
и социально-экономические процессы в обществе, на 
формирование навыков эффективных управленческих 
решений, на получение междисциплинарных соци-
ально-экономических знаний, которые позволят сту-
дентам понять социально-экономические процессы, 
происходящие в мире и белорусском обществе, при-
менить полученные знания в практической деятель-
ности, сформировать навыки выбора эффективных 
управленческих решений, познать причины неравен-
ства, межнациональных политических и экономиче-
ских конфликтов [10].

Дисциплина «Социология» позволяет сформиро-
вать у студентов практические навыки анализа со-
временных социокультурных процессов, конфликтов, 
социальной стратификации общества; ориентацию 

личности на статус в обществе (например, студенты 
учатся анализировать свой социальный статус, видеть 
цивилизованные пути его повышения, взаимодейство-
вать с представителями разных социальных слоев); 
ориентацию личности на позицию в конкретной со-
циальной группе (изучение социологии позволяет сту-
дентам осознать и скорректировать свои социальные 
роли); ориентацию личности на саморазвитие, на про-
цесс формирования активной жизненной и граждан-
ской позиции, ценностных ориентаций, в том числе 
и профессиональных [10].

Перечисленные выше и другие социально-гума-
нитарные дисциплины формируют именно те компе-
тенции, которые позволяют выпускнику УВО быть 
максимально эффективным в любой области деятель-
ности. Социальная компетентность как интегрирован-
ное свойство личности должна возникать в результате 
профессиональной подготовки. 

Учитывая современные тенденции отечественного 
высшего образования, связанные с внедрением компе-
тентностного подхода, следует пересмотреть многие 
приоритетные позиции гуманитарного образования. 

Проблемы, существующие в этой области, отраже-
ны в статье А. В. Макарова «Обновление стандартов 
социально-гуманитарного знания» [11]. Это диффе-
ренциация образования, его слабая практико-ориен-
тированность, недостаточная опора на повседневный 
опыт. А. В. Макаров считает, что в ходе преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин слабо реализует-
ся их воспитательный потенциал, особенно если учи-
тывать такую перспективную цель, как «формирова-
ние у выпускника компетенций гражданственности» 
[11, с. 19]. С точки зрения А. В. Макарова, эти про-
блемы разрешимы при применении «комплексного на-
учно-методического обеспечения учебного процесса 
адекватно выдвигаемым стандартным требованиям 
к компетенциям выпускника» [11, с. 19]. Введение ин-
тегрированных курсов, использование метода модели-
рования конкретных ситуаций, проблемное изложение 
материала в учебных пособиях – лишь часть методов, 
которые необходимо использовать современному пре-
подавателю. 

Нами было проведено исследование студентов 
4–5-х курсов, а также выпускников, всего 114 чело-
век. Цель исследования – изучить роль гуманитарных 
дисциплин в образовательном процессе, а также их 
влияние на формирование социальных компетенций. 
Для этого была разработана анкета и получены ответы 
студентов на поставленные вопросы: 

1. Существует ли необходимость для студентов 
глубоко и всесторонне изучать гуманитарные дисци-
плины? (выберите одно утверждение):

 • да, в том объеме, в котором они изучаются сей-
час (64 %);

 • да, но объем нужно уменьшить по крайней мере 
в два раза (8 %);

 • да, но достаточно было бы двух-трех дисциплин 
с небольшим количеством часов (28 %);
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 • нет, изучение гуманитарных дисциплин студен-
там  не нужно (0 %).

2. Какова Ваша мотивация изучения гуманитарных 
дисциплин? 

 • это интересно, лучше узнаю себя и окружающих 
(19 %);

 • пригодится для будущей профессиональной дея-
тельности (7 %);

 • знания предмета нужны при общении с друзья-
ми, родителями, сокурсниками (18 %);

 • хочу получить разностороннее образование 
(67 %);

 • хочу получить зачет/сдать экзамен по данному 
циклу дисциплин (19 %);

 • не хочу иметь неприятности с деканатом/не хочу 
расстраивать родителей (0 %);

 • хочу учиться не хуже других (0 %).
3. Считаете ли Вы, что изучение социально-гума-

нитарных дисциплин способствует более полному 
включению Вас в жизнь общества, развитию Вашей 
активной гражданской позиции, построению Вашего 
успешного будущего?

На этот вопрос утвердительно ответили 56 % сту-
дентов, отрицательно – 23 %, затруднились ответить – 
21 %. 

4. Овладение социально-гуманитарными дисци-
плинами, на Ваш взгляд, дает возможность студенту:

 • получить знания и представления о себе как 
о личности и социальном субъекте (97 %);

 • получить умения и навыки эффективного соци-
ального взаимодействия и взаимопонимания в про-
цессе общения (82 %);

 • получить представление о требованиях и ожи-
даниях, предъявляемых в обществе к представителям 
того или иного социального статуса, овладеть опытом 
поведения, ориентированного на тот или иной соци-
альный статус (35 %);

 • получить представление о национальных и об-
щечеловеческих нормах и ценностях, а также о нор-
мах в различных сферах и областях социальной жиз-
ни – политической, экономической, духовной (97 %);

 • получить представление об устройстве и функ-
ционировании социальных институтов в обществе, 
о социальных структурах, о различных социальных 
процессах, протекающих в обществе (74 %).

5. Развивает ли сегодня социально-гуманитарное 
образование способность к успешному поведению 
в различных ситуациях, совершению действий, требу-
емых и ожидаемых со стороны общества? 

На данный вопрос утвердительно ответили 29 % 
опрошенных, 71 % считают, что социально-гумани-
тарное образование «заключает в себе только фор-
мальный уровень образования, не дающий  способно-
сти к преодолению конкретных проблем».

В ходе проведенного исследования студенты про-
демонстрировали заинтересованность в изучении 
социально-гуманитарных дисциплин, поскольку это 
позволяет получить разностороннее образование. 

Но они не верят в их возможность сформировать спо-
собности к успешному поведению в различных ситу-
ациях и совершению действий, требуемых и ожидае-
мых со стороны общества.

На наш взгляд, убеждение студентов в том, что 
профессия – это основа, а социально-гуманитарный 
цикл прилагается к этой основе, и  является причи-
ной такого недоверия к их возможностям. Социальные 
компетенции будут сформированы в процессе обуче-
ния лишь при соответствующем отношении студентов 
к образованию: при наличии внутренней мотивации 
получения образования, желании учиться не ради ди-
плома, а ради приобретения высоких профессиональ-
ных качеств, совершенствовании себя как личности. 

В настоящее время дефицит социальной компе-
тентности проявляется на самых разных уровнях 
общественной жизни. Свидетельство тому – рост 
гражданских конфликтов, судебных разбирательств, 
случаев словесного и физического насилия, эгоисти-
ческого и агрессивного поведения. На уровне лич-
ностных проблем это безответственность, неумение 
владеть собой, слабый контакт с людьми, перенос соб-
ственной неуверенности на окружающих. Социаль-
но-гуманитарное знание, которое способствует фор-
мированию социальной компетентности, в этой связи 
приобретает особую роль, становится жизненно необ-
ходимым. Такие качества, как эмпатия (способность 
к сопереживанию), эмоциональная устойчивость, то-
лерантность, открытость, самоограничение, альтру-
изм, сохранение профессионально-ролевой дистан-
ции, обеспечивают  кооперацию с другими людьми, 
способствуют формированию готовности к сотрудни-
честву, умению преодолевать конфликты.

В процессе обучения студент должен быть спосо-
бен идентифицировать себя как активного участника 
процесса совершенствования общества, соотносить 
свою профессиональную деятельность с духовными 
и культурными ценностями своего народа, общечело-
веческими культурными ценностями. Но существую-
щий разрыв между педагогическими возможностями 
социально-гуманитарных дисциплин в развитии соци-
альных компетенций студентов и уровнем готовности 
преподавателей к полноценной реализации этих воз-
можностей в практической деятельности не позволяет 
в полной мере реализовать заложенный в них потен-
циал. Безусловно, формирование социальных компе-
тенций у студентов не может быть реализовано лишь 
посредством преподавания учебных дисциплин. Не-
обходимо внедрение соответствующих форм учебно-
го процесса, инновационных педагогических систем 
и технологий, методик активного обучения, диагно-
стирования пространства, в котором происходит пре-
вращение студента в личность наряду с упорядочи-
ванием системы гуманитарных знаний. Необходимо 
выявить недостающие компоненты, связи для эффек-
тивного функционирования педагогической системы, 
найти наиболее актуальные развивающие стратегии 
и тактики педагогического взаимодействия, изучить 
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возможности создания личностно-развивающего об-
разовательного пространства.

Сегодня в Республике Беларусь утверждена Кон-
цепция оптимизации содержания, структуры и объема 
социально-гуманитарных дисциплин в УВО. Соглас-
но ей предполагается:

 • уменьшить количество аудиторных часов по со-
циально-гуманитарным дисциплинам и увеличить 
объем самостоятельной работы студентов; 

 • предоставить право каждому УВО компоновать 
интегрированные модули за счет специализированных 
модулей по выбору студента с учетом тематики инте-
грированного модуля, профиля образования, требова-
ний образовательного стандарта к компетенциям име-
ющихся в учебном заведении научно-педагогических 
школ по социально-гуманитарным дисциплинам; 

 • дать возможность студенту выбирать специали-
зированные модули [12].

В этой связи необходимо разрабатывать и вне-
дрять практические рекомендации, способствующие 
организации самостоятельной работы студентов, при-
менять методы работы в группе (метод групповых 
проектов), активно привлекать студентов к научно-ис-
следовательской деятельности.

Таким образом, в процессе исследования была про-
ведена проверка эффективности обоснованных путей 
и способов развития у студентов социальных компе-
тенций и диагностики уровней их сформированности, 
таких как  совершенствование воспитательной рабо-
ты со студентами, содействие взаимосвязи процессов 
воспитания и обучения; разработано на компетент-
ностной основе и реализовано в процессе изучения со-
циально-гуманитарных дисциплин учебно-методиче-
ское обеспечение самостоятельной работы студентов; 
определены приемы для диагностики уровня развития 
у студентов социальных компетенций и выявлено пре-
имущество и эффективность компетентностного под-
хода по сравнению с традиционным, основанным на 
схеме «знания – умения – навыки». Помимо этого, 
установлено, что социальные компетенции играют 
одну из ведущих ролей в формировании готовности 
к социально-профессиональной жизнедеятельности 
выпускника, к  взаимодействию практически во всех 
сферах социальной активности, поскольку уровень их 
сформированности проявляется на всем социокуль-
турном пространстве, где происходят взаимодействие, 
сотрудничество, организация процессов социального 
партнерства, совместной деятельности будущего спе-
циалиста с социальными институтами. Формирование 

социальных компетенций является одной из значимых  
целей высшего образования, при этом роль гуманитар-
ных дисциплин в процессе их формирования должна 
повышаться.
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Аннотация

В статье рассматриваются закономерности и проблемы формирования социальных компетенций студентов в процессе 
изучения социально-гуманитарных дисциплин. Несмотря на то, что понятия социальной компетентности и социальных ком-
петенций носят междисциплинарный характер и представляют собой интегральную характеристику, их формированию спо-
собствует изучение студентами вуза дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Summary
This article discusses patterns and problems of formation of social competence of students in the study of the humanities. Despite 

the fact that the concept of social competence and social competencies are multidisciplinary in nature and is an integral characteristic, 
the study of the students of the university disciplines of social and humanities contributes to their formation.


