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Аннотация. Представлен анализ проблемы развития социальных компетенций будущих 

педагогов в процессе их подготовки в вузе. Дано обобщение подходов к определению понятия 

социальные компетенции. В качестве эффективного направления в развитии социальных 

компетенций будущих педагогов в процессе подготовки в вузе представлена технология 

обучения в сотрудничестве. Проанализирован и представлен потенциал и действенность 

технологии обучения в сотрудничестве в развитии социальных компетенций будущих 

педагогов. 

Abstract.The analysis of the problem of the development of social competencies of future 

teachers in the process of their training at the university is presented. The generalization of approaches 

to the definition of the concept of social competencies is given. As an effective direction in the 

development of social competencies of future teachers in the process of training at the university, the 

technology of learning in cooperation is presented. The potential and effectiveness of learning 

technology in cooperation in the development of social competencies of future teachers is analyzed and 

presented. 

Ключевые слова. Социальные компетенции, развитие, технология обучения в 

сотрудничестве, будущие педагоги, профессиональная подготовка в вузе. 

Keywords. Social competencies, development, technology of learning in cooperation, future 

teachers, professional training at the university. 

Педагог – это человек, от слова которого отчасти зависит будущее страны, 

каждого человека. Что же должен уметь и какими качествами обладать 

современный педагог? К учителям предъявляется немало требований: уметь 
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донести до обучающихся теорию, преподнести ее в интересной форме на 

занятиях, владеть новейшими образовательными технологиями и грамотно 

работать с компьютерной техникой, вести отчеты, взаимодействовать на 

должном уровне с обучающимися и их родителями. 

Теоретическая и практическая подготовленность педагога к 

профессионально-педагогической деятельности обуславливает качество и 

эффективность образовательного процесса. Но не менее значимую роль в 

образовательном процессе играет и умение педагога общаться и приходить к 

взаимопониманию с обучающимися, их родителями, коллегами, 

руководителями, общественностью и т.д. Речь идет о социальных 

компетенциях, которые проявляются в следующем: 

- умение педагога строить бесконфликтные отношения с субъектами

образовательного процесса, 

- способность к сотрудничеству и использованию разнообразных

возможностей для улучшения воспитания обучающихся и решения актуальных 

педагогических проблем, 

- личная ответственность за свои действия, обязательства перед другими

людьми, причастными к решению педагогических задач [3]. 

Социальные компетенции развиваются на основе личных черт характера, 

соблюдения правил общения, знания прав и обязанностей своих и людей, 

которые вовлечены в образовательный процесс. 

Анализ научных работ различных авторов (В.А. Воробьёва, 

В.А. Захаревич, Е.В. Коляникова, Н.А. Лукьянова, А.В. Стрелкова, 

Л.В. Хорошко и др.) позволяет представить понятие «социальные 

компетенции» как: 

- систему знаний о социальных нормах взаимности;

- реальное восприятие социальной действительности и умение 

взаимодействия в различных социальных ситуациях; 

- уровень социальной активности личности;

- достижение соответствующих социальных целей в специфических

условиях при положительной динамике или положительном результате; 

- способность использовать ресурсы социального окружения и

личностный потенциал с целью достижения положительных результатов; 

- потребность и готовность к саморазвитию, творческой деятельности,

выполнению гражданского долга, созданию семьи и др.; 

- умение адаптироваться и принимать любые социальные условия

окружающей действительности [2, с. 25]. 
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Нам импонирует понимание сути понятия «социальная компетенция» 

О.Г. Красношлыковой и О.Г. Кошевой, утверждающих, что социальная 

компетенция предполагает «сопряженность личных и общественных интересов, 

адекватное поведение в процессе взаимодействия с социумом, коммуникативные 

знания, успешность социализации, умение решать конфликтные ситуации, 

знание конструктивных способов поведения в стандартных и нестандартных 

ситуациях» [2, с. 25]. Это значит, что социальные компетенции не существуют 

сами по себе, оторвано от реального и конкретного общества, её развитие 

напрямую зависит от экономической и политической ситуации, историко-

культурных особенностей, общественных отношений и т.д. 

Такие черты личности как организованность, настойчивость, креативность, 

активность, целеустремленность, самосовершенствование, любознательность, 

коммуникабельность, наблюдательность, принципиальность, готовность к 

сотрудничеству, честность, порядочность, самостоятельность, решительность, 

уверенность говорят о развитости социальных компетенций. Способность 

конструктивно взаимодействовать, поддерживать общение, сопереживать, 

понимать и принимать точку зрения собеседника, оценивать условия 

коммуникации и уметь построить речь в соответствии с ними, контролировать 

поведение, доводить начатые дела до конца, правильно формулировать мысли и 

высказывать мнение – вот составляющие социальных компетенций и 

одновременно качества педагога, обладающего высоким авторитетом. 

Развитие социальных компетенций будущих педагогов, таким образом, еще в 

процессе обучения в вузе становится значимой задачей современного 

образования. Педагогическими условиями формирования и совершенствования 

социальных компетенций в учреждении образования выступают: 

- специально созданная система социально-педагогической помощи; 

- возможность переживать в разных сферах жизни и деятельности 

результаты успешного поведения; 

- согласованное педагогическое воздействие на обучающихся. 

Методические и технологические возможности развития социальных 

компетенций будущих педагогов в образовательном процессе вуза 

разнообразны. Но, на наш взгляд, высокой степенью действенности обладает 

технология обучения в сотрудничестве – инновационная педагогическая 

технология, основанная на сотрудничестве, сотворчестве, содружестве всех 

участников образовательного процесса. 

Идея технологии обучения в сотрудничестве заключается в создании 

условий для активной совместной деятельности обучающихся в различных 

ситуациях, создании условий для развития у них способности усвоения нового 
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опыта, вовлечение их в поисковую, групповую, коллективную деятельность. 

Обучающиеся меняются ролями, могут быть экспертами, докладчиками, 

организаторами и т.д. 

Функция преподавателя при реализации технологии обучения в 

сотрудничестве заключается в организации деятельности студентов и управлении 

их работой, оказании помощи. Технологии обучения в сотрудничестве 

предполагает учиться вместе в академической группе, а не просто что-то 

выполнять вместе. Преподаватель приобретает роль организатора 

самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой 

деятельности студентов, получает больше возможностей усилить мотивацию, 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, использовать 

возможности межличностной коммуникации в процессе их совместной 

деятельности, оставаясь при этом, в отличие от других образовательных 

технологий, полноправным участником процесса обучения. 

Существует достаточное количество вариантов обучения в сотрудничестве 

(обучение в команде, индивидуально-групповая работа, командно-игровая работа, 

«Пила» (Э. Аронсон), «Пила–2» (Р. Славин), «Учимся вместе» (Д. Джонсон, 

Р. Джонсон) и др.). Непременным условием реализации технологии является 

четкое, последовательное соблюдение основных принципов обучения в 

сотрудничестве: 

- формирование групп обучающихся с учетом психологической 

совместимости и с различным уровнем успеваемости; 

- группа получает одно задание, но при выполнении предусмотрено

распределение ролей между участниками; 

- оценивается результативность работы всей группы;

- оцениваются и усилия обучающихся, в ряде случаев можно предоставить

возможность самостоятельно оценить результаты своего труда; 

- обучающий сам выбирает участников группы, которые будут

отчитываться за выполненное задание. 

Технология обучения в сотрудничестве учит будущих педагогов 

самостоятельно пополнять знания, развивает познавательную активность, 

ориентирует на активное, творческое освоение материала и логическое мышление, 

способствует мотивации и саморазвитию, культуре общения. 

На таких занятиях обучающиеся развивают социальные компетенции, т.к. 

учатся взаимодействовать в группе с любым партнером; активно работать и 

серьезно относиться к порученному заданию; вежливо и доброжелательно 

общаться; испытывать чувство ответственности и за собственные успехи, и за 
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успехи участников группы; осознать, что совместная работа в группе – это 

серьезный и ответственный труд. 

Технология обучения в сотрудничестве, таким образом, доказывает свою 

действенность в развитии социальных компетенций будущих педагогов в 

образовательном процессе вуза, создает на занятиях атмосферу взаимопомощи 

и взаимообучения. 

Взаимодействие будущих педагогов в группах воспитывает умение 

обосновывать собственную позицию и отказываться от мнения, если кто-то из 

участников группы окажется более убедительным. Технология обучения в 

сотрудничестве даёт возможность студентам даже со слабой подготовкой 

почувствовать себя в роли лидера, человека, отвечающего за важный участок 

работы, без которого невозможен общий успех [4, с. 111]. 

В процессе реализации технологии обучения в сотрудничестве студенты 

учатся ответственному отношению к делу, так как от качества выполненной 

работы зависит общий результат. 

Перечисленные умения, развиваемые у студентов в процессе реализации 

технологии обучения в сотрудничестве, являются составляющими социальных 

компетенций и представляют собой профессиональную ценность для будущих 

педагогов, так как большинство производственных научных и 

профессиональных задач требует для своего решения приложения именно 

коллективных усилий [1, с. 12]. 

Таким образом, технология обучения в сотрудничестве является 

эффективной интерактивной технологией, способствующей формированию у 

студентов информационных и коммуникативных умений и соответствующих 

профессиональных компетенций. 
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