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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В статье актуализирована проблема социальной компетентности будущего социального работника. 
Проанализированы взгляды ученых на сущность, структуру, компонентный состав социальной компетентности 
студентов преимущественно социономических профессий, а также социальных работников в частности. 

Понятие «социальная компетентность будущего социального работника» в авторской редакции звучит 
как интегративная характеристика личности, совокупность социальных знаний, умений, навыков, опыта, 
мотивов деятельности, ценностей и личностных качеств, в частности профессионально значимых, которые 
позволяют будущему специалисту эффективно взаимодействовать с социумом, устанавливать контакты 
с различными социальными группами, участвовать в социальных проектах, реализовывать социальные 
технологии в основных сферах деятельности и продуктивно выполнять социальные роли, функции в пределах 
компетенции социального работника.

Введение. В настоящее время все более рас-
тет интерес научных работников к феномену со-
циальной компетентности специалистов социо-
номических профессий. Вместе с тем прослежи-
вается единство мыслей относительно необходи-
мости ее формирования у специалистов разных 
профилей, и в частности социальных работников 
как основы мировой системы образования, про-
дукта межкультурного взаимодействия; верши-
ны социализации, успешного функционирова-
ния в социуме; неотъемлемой характеристики 
квалифицированного специалиста, основы его 
профессиональной деятельности, профессиона-
лизации; неотъемлемой части профессиональ-
ной компетентности; условия улучшения каче-
ства предоставления профессиональных услуг; 
важного направления совершенствования подго-
товки будущего специалиста [1, c. 180].

Понятие социальной компетентности сту-
дента исследовали А. Ашанин, Н. Бейлина,  
Е. Борисенко, А. Демчук, С. Краснокутская,  
Н. Ляхова, В. Недорезова, А. Новикова,  
Ю. Слесарев и др.; категорию социальной ком-
петентности студента в контексте подготовки 
специалистов определенного профиля раскры-
вали в своих работах Н. Борбич, Т. Васылюк,  
И. Зарубинская, Н. Лавская, Н. Ляхова, Н. Сивак, 
Р. Скирко, О. Субина, И. Шпычко и др.

Изучению проблемы формирования со-
циальной компетентности будущих социаль-
ных работников посвящены труды Е. Муниц 
«Формирование социальной компетентности 
специалистов по социальной работе в процессе 
учебы в вузе», О. Минкиной «Формирование 
социально-психологической компетентности 
будущих специалистов социальной работы», 
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А. Фатыховой «Формирование социально-пер-
цептивной компетентности социальных педа-
гогов в процессе учебы в вузе», А. Рыбаковой 
«Становление социально-психологической ком-
петентности специалиста по социальной ра-
боте в процессе учебы в вузе». Исследования  
Е. Левановой, Т. Пушкаревой, С. Серяковой 
также направлены на раскрытие социально-пе-
дагогической компетентности специалиста со-
циальной сферы, а Е. Гомонюк – изучение соци-
альной компетентности будущего социального  
педагога.

Однако, несмотря на значительные достиже-
ния в исследовании этой проблемы, ученые до 
сих пор не пришли к согласию в определении 
понятия «социальная компетентность будущего 
социального работника» и, соответственно, его 
содержания и структуры. Потребность в реше-
нии обозначенных проблем и предопределяет 
актуальность нашей работы. 

Цель статьи – анализ и теоретическое обо-
снование сущности, структуры, компонентного 
состава социальной компетентности будущего 
социального работника.

Основная часть. Учитывая то, что ученые 
в области социальной компетентности будуще-
го специалиста подчеркивают многогранный 
характер конструкции, в данном научном ис-
следовании будем анализировать компоненты 
социальной компетентности студентов преиму-
щественно социономических профессий, по-
скольку объект их профессиональной деятель-
ности (человек) предопределяет наличие общих 
структурных элементов социальной компетент-
ности вышеупомянутых будущих специалистов 
(социальных работников). Нужно отметить, что, 
изучая данную проблему, исследователи выде-
лили несколько подходов. В рамках первого под-
хода ученые раскрывают структуру социальной 
компетентности студента через а) интегрирован-
ный комплекс парциальных компетентностей  
(Н. Борбич, Е. Борисенко, Т. Васылюк, Е. Муниц); 
б) интегрированный комплекс парциальных ком-
петентностей, каждая из которых в своем стро-
ении содержит совокупность взаимосвязанных 
и взаимозависимых компетенций (А. Ашанин, 
А. Новикова). В рамках второго подхода ком-
понентный состав социальной компетентности 
специалиста научные работники представляют 
как а) совокупность компетенций (Н. Бейлина, 
В. Недорезова, Ю. Слесарев); б) совокупность 
компетенций и парциальных компонентов  
(Т. Ашурова). Представители третьего подхо-
да раскрывают анализируемый конструкт че-
рез множественное число парциальных компо-
нентов (Я. Баскакова, Н. Борбич, Е. Варецкая, 
А. Демчук, И. Зарубинская, Е. Леванова,  
Т. Пушкарева, С. Серякова, Р. Скирко, О. Субина, 

И. Шпычко и др.). Остановимся на характери-
стике каждого из этих подходов подробнее.

В частности, Т. Васылюк, обосновывая ком-
понентный состав социальной компетентности 
студентов педагогических университетов, выде-
ляет четыре структурно-функциональные компо-
ненты-блоки: мотивационно-личностный, пар-
тисипативно-деятельностный, имплементаци-
онно-управленческий, рефлексивный. В составе 
смысловой структуры ученый определяет такие 
ее парциальные (частичные) компетентности низ-
шего иерархического порядка, которые базируют-
ся на системе личностных психологических спо-
собностей, моральных ценностей: когнитивная, 
интерактивная, имплементационная, операцион-
ная и рефлексивная компетентности [2, с. 8].

Е. Муниц структуру социальной компетент-
ности специалиста по социальной работе рас-
крывает через такие содержательные характери-
стики, как оперативная социальная компетент-
ность, вербальная компетентность, коммуни-
кативная компетентность, социально-психоло-
гическая компетентность, эго-компетентность  
[3, с. 9]. 

Е. Борисенко рассматривает структуру со-
циальной компетентности студентов заведений 
высшего образования как системное образова-
ние, включающее подсистемы – парциальные 
компетентности: компетентность в общении, 
гражданская компетентность, культурно-досу-
говая компетентность, социально-личностная 
компетентность. Структура каждой парциальной 
компетентности включает когнитивный, аксиоло-
гический, мотивационный, поведенческий, эмо-
ционально-волевой и личностный компоненты, 
которые составляют интегративную целостность 
как компетентность в деятельности [4, с. 10].

А. Новикова разработала структуру соци-
альной компетентности студентов вуза, которая 
состоит из пяти ключевых социальных компе-
тентностей: политическая и социально-эконо-
мическая, поликультурная, социально-коммуни-
кативная, информационно-инструментальная, 
индивидуально-личностная. Каждая из этих 
компетентностей в своем составе содержит сово-
купность взаимосвязанных и взаимозависимых 
компетенций. Структура социальной компетент-
ности, по мнению исследователя, включает сле-
дующие функционально-смысловые компоненты 
и психологические характеристики, которые спо-
собствуют овладению личностью социальными 
компетенциями, определяют успех их социаль-
ного развития: ценностные ориентации, когни-
тивные способности, поведенческие и эмоци-
онально-волевые подсистемы [5]. А. Ашанин  
в структуре целостной социально-професси-
ональной компетентности специалиста опре-
деляет социальную, метапрофессиональную, 
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профессиональную компетентности, каждая  
из которых содержит множественное число и 
подмножество компетенций. Структурно соци-
ально-профессиональная компетентность состо-
ит из трех блоков-модулей: общекультурного, 
профессионального и социального [6].

Н. Бейлина в свою очередь компонентный со-
став социальной компетентности будущих бака-
лавров раскрывает через синтез общекультурных 
и профессиональных компетенций: готовность  
к кооперации с коллегами, работа в коллективе; 
стремление к саморазвитию, повышение своей 
квалификации и мастерства; высокий уровень 
мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности, владение базовыми навыками 
общения; способность оперативно принимать 
решения; способность принимать участие в фор-
мировании эффективных внутренних коммуни-
каций [7, с. 10]. 

Вместе с тем В. Недорезова, рассматривая 
строение социальной компетентности студентов 
с позиций аксиологического подхода, выделяет 
социально-коммуникативную, социально-лич-
ностную, экологическую и профессионально-
методическую компетенции [8, с. 9]. 

Т. Ашурова, имея свои взгляды на исследуе-
мую проблему, выделяет три компонента в струк-
туре социальной компетентности: совокупность 
психологических качеств, моральные ориентиры 
и ценности, систему социальных компетенций и 
комплекс социальных ролей личности [9]. 

Полученные данные свидетельствуют также 
об устоявшейся компонентной структуре со-
циальной компетентности студента. В частно-
сти, когнитивный компонент, который опреде-
ляет наличие целостной системы социальных 
и специальных предметных знаний, степень 
владения специалистом методами, технологи-
ями, способами социального взаимодействия,  
в составе социальной компетентности выделяют  
Н. Борбич, Е. Борисенко, Е. Варецкая, А. Демчук, 
И. Зарубинская, Е. Леванова, Т. Пушкарева, 
С. Серякова, Р. Скирко, А. Фатыхова и др. 
Встречается также сочетание компонентов, кото-
рое указывает на их взаимозависимость, напри-
мер, когнитивно-операционный (Н. Лавская), 
когнитивно-оценочный (Н. Ляхова).

Мотивационный компонент как обязатель-
ный, который обуславливается системой побу-
дительных сил, определенных домогательств, 
мотивационными ориентациями в межличност-
ных отношениях в структуре социальной компе-
тентности, выделяют Е. Борисенко, Л. Еременко, 
И. Зимняя, Н. Кормягина, А. Фатыхова и др. 
Заслуживают внимания и его вариации: моти-
вационно-личностный (Т. Васылюк); мотива-
ционно-ценностный (Я. Баскакова, Н. Борбич,  
Е. Варецкая, И. Зарубинская, С. Краснокутская, 

Н. Лавская, Е. Леванова, Т. Пушкарева,  
С. Серякова, Р. Скирко и др.).

В структуре социальной компетентности та-
кие исследователи, как Я. Баскакова, Н. Борбич, 
И. Зарубинская, С. Краснокутская, Н. Лавская,  
Е. Леванова, Т. Пушкарева, С. Серякова, Р. Скирко, 
выделяют поведенческий компонент. Близок  
к нему по содержанию конативный компонент 
(А. Демчук, Е. Борисенко), характеризующий со-
циальное поведение личности, что проявляется 
в умении социального взаимодействия в разных 
социальных ситуациях.

Большое количество работ относительно ис-
следуемой нами проблемы посвящено изучению 
коммуникативного компонента, который харак-
теризуется навыками межличностного обще-
ния, навыками использования информационных 
технологий (Н. Кормягина, С. Краснокутская,  
И. Шпычко). Находим в научной литературе и 
единство коммуникативного компонента с по-
веденческим (А. Ашанин), что свидетельствует  
о взаимозависимости компонентов. Часто к струк-
туре социальной компетентности ученые относят: 
1) рефлексивный – самоанализ и самооценка соб-
ственной социально-профессиональной деятель-
ности специалиста и способность к совершенст-
вованию (Н. Борбич, Е. Варецкая, И. Зарубинская, 
Н. Лавская); рефлексивный – самоанализ соци-
альной деятельности, саморазвитие личности  
(Т. Васылюк), рефлексивно-прогностический – 
осмысление субъектом себя и своей деятельнос-
ти в целом на основе рефлексии, овладения мето-
дами и средствами прогнозирования и конструи-
рования ситуации, при необходимости – ее регу-
ляции (Я. Баскакова, Е. Леванова, Т. Пушкарева, 
С. Серякова); 2) личностный – способность к со-
трудничеству, социальная ответственность, чув-
ство собственного достоинства, уважение к пра-
вам человека, умение определять собственную 
позицию, быть принципиальным, осознавать 
потребность защищать права и собственные ин-
тересы, не нарушая прав других; быть толерант-
ным, эмпатийным, креативным (качества лично-
сти) (Е. Борисенко, И. Зарубинская, О. Минкина, 
И. Шпычко), личностно-профессиональный  
(Е. Варецкая); 3) деятельностный – социальный 
опыт, социальный интеллект и умение соци-
ального функционирования, успешное выпол-
нение профессиональных функций (Н. Борбич, 
Е. Варецкая, И. Зарубинская, О. Минкина);  
4) профессионально-деятельностный – владе-
ние профессиональными и специальными ком-
петенциями в конкретной предметной сфере, 
антиципация как способность представлять воз-
можный результат действия к ее совершению, 
саморегуляция, готовность и подготовленность 
к принятию решений, адекватная профессио-
нальная самооценка (Я. Баскакова, Е. Леванова, 
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Т. Пушкарева, С. Серякова); 5) регулятивно-дея-
тельностный – наличие у студентов навыков са-
моконтроля поведения и деятельности в разных 
социальных контекстах, опыт построения пози-
тивных отношений как в личностной, так и в про-
фессиональной сфере, умение принимать и ува-
жать субъективность других людей (Н. Ляхова);  
6) партисипативно-деятельностный – социаль-
ные умения и навыки субъектов учебного процес-
са для решения психолого-педагогических задач, 
социальная активность (Т. Васылюк); 7) эмоцио-
нальный – уровень самоотношения, самооценки, 
самовосприятия, эмоциональной устойчивости, 
эмпатии (А. Фатыхова); 8) эмоционально-эмпа-
тийный – непосредственные реакции на людей: 
воспитанность эмоциональной сферы студента, 
эмпатия; уровень самоотношения, самооценки; 
уровень самопринятия, владения собой; воле-
вые качества, которые проявляются в таких ха-
рактеристиках, как инициативность, ум, целена-
правленность, мобилизация для интенсивной и 
масштабной деятельности (А. Ашанин); 9) эмо-
ционально-чувственный – эмпатийность, эмоци-
ональная открытость, самооценка, самовосприя-
тие (Н. Лавская); 10) эмоционально-рефлексив-
ный – умение понять чувство другого человека, 
навыки эмпатического принятия другого челове-
ка, рефлексивные умения (Н. Ляхова); 11) эмо-
ционально-волевой (Е. Борисенко, Л. Еременко,  
М. Лукьянова) компоненты.

Значительно реже в исследовательской ли-
тературе встречаются другие компоненты:  
1) интеллектуально-познавательный – развитие 
социального интеллекта, а следовательно, разви-
тие познавательной сферы, необходимой для вза-
имодействий, взаимоотношений (А. Ашанин); 
2) аксиологический – ценностно-смысловое 
понимание студентами социальной действи-
тельности (Е. Борисенко, А. Демчук); ценност-
ный – сформированность жизненных ценностей, 
способность брать на себя ответственность, 
участвовать в принятии решений, ставить цель 
и планировать результат (И. Шпичко); ценност-
но-смысловой – отношение к содержанию ком-
петентности и эмоционально-волевая регуляция 
процесса и результата реализации компетентно-
сти (И. Зимняя); 3) имплементационно-управ-
ленческий – стремление и способность студен-
тов реализовывать свой потенциал для успешной 
творческой деятельности в социальной сфере,  
а также осознание значимости личной ответст-
венности за результаты этой деятельности и необ-
ходимость в ее постоянном совершенствовании 
(Т. Васылюк); 4) функциональный (Л. Еременко); 
5) социально-коммуникативный – потребность и 
умение реализации субъект-субъектного взаимо-
действия в процессе профессиональной деятель-
ности с учетом определенного социокультурно-

го контекста, а также способность устанавли-
вать межличностные отношения, регулировать 
внутригрупповые отношения (Я. Баскакова, 
Е. Леванова, Т. Пушкарева, С. Серякова,  
О. Субина); 6) социально-личностный (сама 
идентичность, искренность) (О. Субина); 7) смы-
словой – социальные знания (С. Краснокутская); 
8) операционный – владение технологией дея-
тельности, то есть социальные умения и навы-
ки (С. Краснокутская, О. Варецкая); операци-
онно-смысловой (М. Лукьянова); операцион-
но-деятельностный – уровень владения рефлек-
сивно-перцептивными умениями и навыками  
(А. Фатыхова); 9) профессионально-методи-
ческий – эрудиция, способность к эмпатии  
(О. Субина); 10) этический – педагогический 
такт, толерантность (О. Субина) компоненты. 

Заслуживают внимания и научные труды за-
рубежных исследователей, которые в структуру 
социальной компетентности студента в качестве 
параметров измерения вводят: 1) климат группы 
(восприятие участником атмосферы группы, ко-
торая включает такие основные атрибуты груп-
пового климата, как участие (participation) (хо-
тят ли члены быть частью группы, способствуя 
целям группы и обмениваясь личными данными  
о своей жизни), уклонение (avoidance) (отказ 
принимать участие в обсуждении важных вопро-
сов и зависимость от руководителя) и конфликты 
(conflict) (возникают тогда, когда члены команды 
начинают осознавать свои расхождения, чувству-
ют тревогу, недоверие, изоляцию, отчуждение)); 
2) сплоченность команды (прочность связи меж-
ду ее членами, единство, чувство привлекатель-
ности своих членов и собственной группы, а так-
же степень координации усилий для достижения 
общих целей); 3) социальные навыки [10]; 4) са-
мосознание, ответственность в процессе приня-
тия решений (принятие этических, конструктив-
ных решений относительно собственного и соци-
ального поведения); 5) навыки взаимоотношений 
(формирование позитивных отношений, работа  
в команде, эффективное преодоление конфлик-
тов); 6) социальное сознание (проявление пони-
мания и эмпатии к другим); 7) самоуправление 
(управление эмоциями и собственным поведени-
ем на пути достижения цели) [11].

В подавляющем большинстве структура со-
циальной компетентности студента является 
динамической, полиаспектной, развивается и 
формируется на протяжении жизни, зависит от 
сферы деятельности, особенностей среды, со-
циального заказа, субъекта и его характеристик 
(возраст, уровень знаний, социальный опыт, 
социальные роли и т.д.) и трактовки научными 
работниками сущности понятий «социальная 
компетентность», «компетентность», «компе-
тенция». В частности, анализ терминов «ком-
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петенция» (competense) и «компетентность» 
(competence) засвидетельствовал гетерогенность 
в их трактовке в контексте содержания, структу-
ры, соотношения этих понятий, что в свою оче-
редь обуславливает неоднозначность в опреде-
лении феномена «социальная компетентность» и 
родовых производных.

Научные исследования по вопросу трактовки 
дефиниций «компетенция» и «компетентность» 
свидетельствуют, что понятие «компетенция» 
рассматривается учеными как внутренний по-
тенциал, а понятие «компетентность» – как 
проявление компетенций в деятельности, сфор-
мированное личностное приобретение, которое 
предусматривает наличие минимального опыта 
применения компетенции [12, с. 9]; компетен-
ция связана с определенным видом деятельнос-
ти, тогда как компетентность – с личностью,  
с ее внутренними качествами и способностями. 
Иными словами, компетенция является заранее 
определенным набором знаний, умений, навы-
ков, а компетентность – качественной характери-
стикой их усвоения, которое проявляется в про-
цессе практической деятельности [13, с. 135].

 Считаем, что интеграция всех составляющих 
частей компетенции, опосредованная личност-
ными характеристиками (интеграция качеств, 
отношений, ценностей), при наличии активного 
мотива деятельности (выполнение профессио-
нальных функций, задач, межличностная ком-
муникация и тому подобное) трансформирует ее  
в компетентность.

Под компетентностью понимаем интегриро-
ванную характеристику личности, целостное ди-
намическое образование, которое предусматри-
вает совокупность компетенций, наличие актив-
ной мотивации, которая служит движущей силой 
деятельности, в которой проявляется компетент-
ность, совокупность личностных характеристик 
(ценности, качества, отношения), необходимых 
для эффективной деятельности в определенной 
профессиональной отрасли. Полагаем, что ком-
петенции выступают компонентами компетент-
ности, взаимодействие которых предопределяет 
ее интегральные свойства. Соответственно, со-
циальную компетентность будущего социально-
го работника определяем как интегративную ха-
рактеристику личности, совокупность социаль-
ных знаний, умений, навыков, опыта, мотивов 
деятельности, ценностей и личностных качеств, 
в частности профессионально значимых, и спо-
собностей, которые дают возможность будуще-
му специалисту эффективно взаимодействовать 
с социумом, устанавливать контакты с разны-
ми социальными группами, принимать участие  
в социальных проектах, реализовывать социаль-
ные технологии в главных сферах деятельнос-
ти и продуктивно исполнять социальные роли, 

функции в пределах компетенции социального 
работника.

На основании вышесказанного, ввиду кон-
цептуальных подходов к содержанию понятия 
«социальная компетентность будущего социаль-
ного работника» и базируясь на представленной 
трактовке понятий «компетенция» и «компетент-
ность», в структуре социальной компетентности 
будущего социального работника выделяем сле-
дующие компоненты: мотивационно-ценност-
ный, когнитивно-деятельностный (система соци-
альных компетенций), личностно-рефлексивный.

Мотивационно-ценностный компонент соци-
альной компетентности предусматривает готов-
ность личности будущего специалиста к прояв-
лению компетентности, его способность к соци-
альному и профессиональному развитию, вклю-
чает отношение к содержанию компетентности и 
социальные установки (диспозиции).

Когнитивно-деятельностный компонент со-
циальной компетентности будущего социаль-
ного работника предусматривает полноту и 
прочность овладения будущими социальными 
работниками соответствующими знаниями, при-
менение их на практике, способность познавать 
социально-профессиональную реальность, сте-
пень развития способностей и поведения, соци-
альную активность и социально-профессиональ-
ную мобильность студента, наличие социально-
го опыта межличностного взаимодействия. 

Личностно-рефлексивный компонент соци-
альной компетентности будущего социального 
работника предусматривает регуляцию процесса 
и результата реализации компетентности (нали-
чие социально значимых качеств личности, гиб-
кости и автономности в общении, эмоциональ-
ного интеллекта, развитой способности к реф-
лексии собственной социальной деятельности и 
деятельности других). 

Заключение. Анализ научной литературы, 
раскрывающей сущность понятия «социальная 
компетентность специалиста», структуры и ком-
понентов социальной компетентности будущего 
специалиста, позволил представить структуру 
социальной компетентности будущего социаль-
ного работника как единство мотивационно-цен-
ностной, когнитивно-деятельностной (система 
социальных компетенций), личностно-рефлек-
сивной составляющих. Перспективу последую-
щих исследований видим в изучении особенно-
стей формирования социальной компетентности 
у будущих социальных работников в условиях 
заведения высшего образования. 
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