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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

Развитие отечественной системы образования обуславливается мировыми тенденциями. 

Компетентностный подход является основополагающим в Республике Беларусь, закреплен 

основным законодательным документов в области образования – Кодексом Республики 

Беларусь об образовании [4, с. 94]. Образовательные стандарты на основе компетентностного 

подхода уделяют особое значение социально-личностным компетенциям, что обусловлено 

повышенными требованиями, предъявляемыми к личностному развитию обучающихся, к 

формированию их готовности к эффективному решению учебных, социально-личностных и 

профессиональных проблем на современном этапе развития общества. 

Значимость формирования социально-личностных компетенций обусловлена 

социальными, политическими, технологическими и инновационными процессами, 

происходящими в современной Республике Беларусь. Нами отчетливо отслеживается 

тенденция повышения требований к современному специалисту, формирование 

необходимости сочетания различных квалификаций (оптимизирование штатного расписания), 

расширение профессиональных обязанностей сотрудников с минимальными затратами 

времени и ресурсов и т. д. Социальная, трудовая и профессиональная мобильность становятся 

неотъемлемыми качествами успешного специалиста и человека. Одним из эффективных 

направлений формирования социальной, трудовой и профессиональной мобильности является 

развитие социально-личностных компетенций. Нацеленность на формирование социально-

личностных компетенций способствует реализации такой модели образования, которая 

основывается на личностные качества, ценностные жизненные и профессиональные 

ориентиры, умение сотрудничать и работать в команде, желание самостоятельно само 

развиваться и самосовершенствоваться. Симбиоз социальной и личностной составляющей 

профессионального образования современных студентов, позволяет обеспечить человеку в его 

взаимодействии с социумом мобильность, творческий подход, автономность и 

ответственность за свои поступки. 

Что же понимается под категорией «социально-личностные компетенции»? 

Образовательный стандарт высшего образования (первая ступень, цикл социально-

гуманитарных дисциплин) понятие «социально-личностные компетенции» определяет как 

совокупность знаний и умений по социально-гуманитарным дисциплинам, способность 

выпускника использовать их для решения и исполнения гражданских и социально-

профессиональных задач и функций [5, с. 34]. Социально-личностные компетенции 

направлены для формирования у будущего специалиста умений по саморазвитию, 

взаимодействию с другими членами общества и коллектива. Невозможно представить себе 

специалиста, находящегося на одном уровне профессионального и культурно-этического 
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просвещения в современном стремительно меняющемся мире; человека неспособного 

соответствовать требованиям и морально-этическим нормам, предъявляемым современным 

социокультурным пространством; специалиста, молодого человека, не понимающего 

значение и возможностей здорового образа жизни. Вышеперечисленные составляющие 

социально-личностных компетенций позволяют личности безболезненно социализироваться 

в обществе. Вопрос об актуальности социально-личностных компетенций в современном 

образовании и их влияние на будущего специалиста, таким образом, выходит на первый план. 

Л.В. Горюнова выделяет следующие группы компетенций по их влиянию на 

профессиональную мобильность специалиста: ключевые компетентности социально-

личностные (компетентности социального взаимодействия, компетентность коммуникации и 

общения, компетентность здоровье сбережения и др.); общепрофессиональные 

компетентности (организационная компетентность, компетентность профессионального и 

личного самосовершенствования). По мнению Л.В. Горюновой, освоение данных 

компетенций с последующим формированием компетентности позволяет молодому 

специалисту заложить фундамент профессиональной мобильности и адаптивности, как в 

профессии, так и в обществе в целом [1, с. 62]. 

Стоит отметить, что ряд исследователей выделяет социально-профессиональную 

мобильность составляющей социально-личностных компетенций и в доказательство этой 

гипотезы приводят теоретический анализ, при котором профессиональная мобильность 

выступает в роли интегрального качества личности, включающего в себя возможность и 

готовность смены профессиональной сферы, специальности, профессии, способность 

адаптироваться к трудам научно-технического прогресса, инновациям, новациям, новым 

методам выполнения работ, оборудованию, оснащению, умение без потери качества в 

короткие сроки переключаться с выполнения одного задания на другой [2, с. 76]. 

И.А. Зимняя отнесла социально-личностные компетенции к категории универсальных 

компетенций, создающий инструментальный базис и позволяющий выпускнику быть гибким 

и ситуативно ориентированным на рынке труда, изменяться ввиду социальных, политических, 

экономических, информационных и других процессов. И.А. Зимняя выделила следующие 

универсальные компетенции: компетенции, относящиеся к самому человеку как личности 

(базируются на принятии выпускником гуманистических и общекультурных, этических 

ценностей); компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 

социальной сферы; компетенции, относящиеся к деятельности человека [3, с. 36]. 

В большинстве образовательных стандартов приведен примерно идентичный перечень 

социально-личностных компетенций, среди которых способность к социальному 

взаимодействию, межличностным коммуникациям, умение работать в коллективе, 

способность к совершенствованию своей деятельности, повышению своего 

профессионального уровня, соблюдение норм здорового образа жизни. 

Рассмотрим каждую из вышеперечисленных компетенций подробнее. Способность к 

социальному взаимодействию и межличностным коммуникациям базируется на психолого-

социологическом термине «социальный интеллект», под этим термином принято понимать 
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элемент, обеспечивающий гладкость в межличностных отношениях, результатом которых 

принято считать социальное приспособление, а не глубину понимания процессов [9]. Ввиду 

социальной сущности человека, умение находить контакт с каждым является необходимым и 

жизненно важным для специалиста любой профессии. Возможно ли представить себе 

одинокого строителя, строящего пятиэтажный жилой дом? Нет, это малопродуктивно и 

нереально. Выпускник учреждения профессионально-технического образования обязан уметь 

находить общий язык с любым человеком, донести до каждого свою точку зрения, иметь 

возможность её отстоять и решить конфликт на любой стадии, приемлемым для всех сторон 

способом. Умение коммуницировать является основополагающим при продвижении по 

карьерной лестнице и достижения потребностей, находящихся на вершине пирамиды Маслоу. 

Именно эта разновидность социально-личностных компетенций позволяет сформировать у 

учащегося уважение к собеседнику, старшим по статусу и возрасту, понимание о 

толерантности, веротерпимости, расовом и гендерном равенстве. 

Умение работать в коллективе является не менее важным в перечне социально-

личностных компетенций, отчасти оно является профессионально-ориентированным 

направлением компетенции социального взаимодействия. Как показывают исследования 

требований нанимателя к соискателю вакансий, большинство руководителей, хотят видеть у 

себя инициативного командного игрока, нежели обособленного «одиночку». 

Работник, умеющий работать в коллективе, обладает рядом достоинств: 

– быстро подстраивается под новых коллег; 

– требует небольшое количество времени на адаптацию в коллективе; 

– готов при необходимости принять свою неправоту и прийти к компромиссу; 

– может выполнять любую роль в команды и любую из задач в интересах проекта; 

– готов помогать другим и налаживать отношения со всеми членами коллектива; 

– готов ставить интересы проекта и коллектива выше своих личных амбиций; 

– обладает способностью слушать всех коллег вне зависимости от их положения в 

организации и прислушиваться к их мнению, делать выводы; 

– формулирует и задает корректные вопросы, выражает доступно и уместно своё мнение; 

– принимает непосредственное участие в работе коллектива и ценит вклад каждого 

участника проекта различной роли и статуса [8, с. 3]. 

Вышеперечисленные достоинства, позволяют специалисту быть встраиваемым в любой 

коллектив, способным выполнять любую функцию и ценить вклад окружающих в общий 

результат. Данные специалисты имеют высокий потенциал командной работы и являются 

всегда желанным «винтиком» в любой системе. 

Способность совершенствовать свою деятельность является одной из наиболее 

актуальных в цифровую эпоху. На ведущие роли выходят современные технологии, которые 

изменяются кардинально и в короткие сроки, это значит, что современный специалист тоже 

должен трансформировать свою деятельность и профессиональный арсенал под тенденции 

научно-технических достижений современности. Одной из ведущих целей современного 

образования является формирование такой образовательной среды, которая позволит 
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будущему специалисту существовать автономно и самостоятельно осваивать необходимые 

ему компетенции и достигать высокой степени компетентности. К компетенции личностного 

самосовершенствования относят владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития; наличие личностных качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в разных жизненных ситуациях [6]. 

Таким образом, данная компетенция подразумевает под собой, формирование 

возможности и желания анализировать собственные ошибки, делать выводы и корректировать 

себя в процессе своей жизнедеятельности. 

Компетенция по формированию и соблюдению норм здорового образа жизни является 

не только основополагающей для личности, но и стратегически значимой для любого 

государства, ведь во многом из-за соблюдений правил здорового образа жизни зависит 

будущее государства. Пренебрежение доктриной формирования здорового образа жизни, 

оказывает влияние на смертность и рождаемость населения, эпидемиологическую ситуацию 

при пандемиях, производительность труда у рабочих, возможности населения и скорость 

формирования культурных и физиологических пристрастий (например, таких диаметрально 

противоположных, как культ спорта или наркомания). 

Здоровый образ жизни включает профилактику вредных привычек, бережное отношение 

к здоровью, соблюдение режима дня, выбор полезных форм проведения досуга, соблюдение 

правильного питания в процессе жизнедеятельности. Формирование у человека с раннего 

возраста компетенции здорового образа жизни является основной задачей по обеспечению 

здоровья всего поколения в целом [7, с. 18]. Основными методами формирования здорового 

образа жизни у подростков можно считать личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, включая освоение гигиенических навыков, изучение особенностей и 

анатомическое строение своего организма, владением информацией о факторах риска и 

возможности их преобразовывать в полезные для жизни условия. [8, с. 5]. Мы считаем 

возможным формирование компетенции здорового образа жизни в образовательном процессе 

при условии овладением педагогом здоровьесберегающими образовательными технологиями 

на высоком качественном уровне, системным и непрерывным применением их технологий в 

процессе обучения и воспитания. 

Формирование здорового образа жизни у обучающихся возможно только при 

положительном примере самого педагога, ориентированности на здоровый образ жизни и 

ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих [7, с. 20]. 

Необходимость формирования социально-личностных компетенций на современном 

этапе развития общества обосновано скоротечностью изменения новых технологий, способов 

деятельности, с одной стороны, и, с другой стороны, необходимостью быстрой подготовки 

специалиста, в течение 2-3 лет. Современный выпускник, не только технических 

специальностей, для построения успешной карьеры обязан заниматься самостоятельной 

работой по освоению и усовершенствованию профессиональных и социальных компетенций, 

приведению их в соответствие с современными вызовами времени. Гуманитарное образование 

подразумевает направленную на человека подготовку, что существенно отличает его от 
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технического образования, где основной упор осуществляется на освоение специальности по 

проектированию, счеты, совершению точных процессов. Но необходимо помнить, что человек 

является существом социальным и требующим постоянного общения и развития. 

Формирование духовно и физически здоровой нации, является основным приоритетом 

государственных образовательных программ и реформ, на реализации этих требований как 

раз и направлены своим содержанием социально-личностные компетенции. 

Таким образом, учитывая современные тенденции происходящих процессов в 

современной социокультурной ситуации, мы можем констатировать, что востребованность 

социально-личностных компетенций находится на наивысшем уровне и будет только расти. 

Формирование социально-личностных компетенций требует системного, прагматичного и 

непрерывного подхода. Качество, количество и глубина сформированных компетенций 

зависит как от студента, так и от преподавателя, воспитателя, тьютора, наставника и родителя. 
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