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аннотация
В статье анализируется проблема формирования социальной компетентности у 
студентов-спортсменов, представленная посредством реализации различных педа-
гогических ситуаций, ориентированных на адекватный социальный опыт будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта. Рассматриваются педагогиче-
ские механизмы формирования социальной компетентности у студентов-спортсменов 
с позиции разрешения проблемных ситуаций в их профессиональной деятельности. 
Раскрывается проблема социализации и социальной адаптации студентов-спортсменов 
после завершения спортивной карьеры и окончания института, прогнозирования меж-
личностного взаимодействия, умения давать точную оценку межличностным событиям, 
выстраивать и развивать их в различных психологических пространствах. 
Учитывая специфику образования, выпускник института физической культуры, как 
будущий тренер, менеджер, педагог, чья работа происходит с людьми различных со-
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циальных слоев, интересов, взглядов, раскроет профессиональный потенциал только 
при развитых навыках социальной компетентности. 
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Проблема социальной адаптации спортсменов высокого класса в современном 
обществе после завершения спортивной карьеры привлекала к себе внимание 
многих отечественных и зарубежных ученых и педагогов. Вопросы социализации 
специалистов рассматриваются в исследованиях П. А. Виноградова, А. Воля, Н. 
П. Гуменюк, В. И. Жолдака, Р. М. Загайнова, Л. И. Лубышевой, Р. Мартенса, Н. 
И. Пономарева, Е. Пуделькевича, В. И. Столярова. Для решения проблемы фор-
мирования социальной компетентности у студентов-спортсменов, обучающихся 
в институте физической культуры, сложились определенные теоретические пред-
посылки: разрабатываются единые подходы к вопросам развития и диагностики 
профессиональных компетенций (Г. М. Белова [1], Н. Н. Васильев [3], В. И. За-
гвязинский [4], Э. Ф. Зеер [6]); анализируются способы формирования отдельных 
компонентов социальной компетентности (А. В. Брушлинский [2], О. В. Коло-
бова, Н. Ю. Посталюк, С. С. Рачева [8]); выявляются дидактические условия 
формирования структурных компонентов социальной компетентности (Т. А. Ашу-
рова, Е. Б. Дементьева, С. Н. Краснокутская, Н. В. Повесьма).

Однако проблема формирования социальной компетентности студентов-
спортсменов, обучающихся в физкультурном вузе, не была предметом отдель-
ного исследования; кроме того, не были выявлены педагогические механизмы 
такого формирования в процессе подготовки будущих специалистов сферы 
физической культуры в условиях высшего профессионального образования, что 
поставило перед нами задачу их выявления.

Как известно, категория «компетентность специалиста» характеризуется 
такими аспектами, как: 

знания, умения, навыки какой-либо предметной или профессиональной  �
области; 
способность, готовность выполнять должностные обязанности, обуслов- �
ленные местом работы и сферой профессиональной деятельности; 
личностные качества специалиста.  �

Основой формирования социальной компетентности студентов, обучающих-
ся по направлению 49.03.01 Физическая культура (бакалавриат), являются: 

т. н. «когниции», которые характеризуют предметное поле будущей спе- �
циальности;
выполнение как узкопрофессиональных функций (преподавание, судей- �
ство, тренерская работа в конкретном виде спорта), так и общепрофес-
сиональных (управление, администрирование и т. д.); 
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личностные качества специалиста, являющиеся ресурсом его профес- �
сионализма, играющие роль персонификации процесса превращения 
знаний из предметной области непосредственно в трудовой и социальный 
потенциал [7].

Таким образом, социальная компетентность студента-спортсмена выступа-
ет в качестве посредника гармоничных, сбалансированных взаимоотношений 
при изменяющихся условиях жизнедеятельности и социальной среды, а также 
является компонентом социальной адаптации будущего специалиста по физи-
ческой культуре. Социальная адаптация студента-спортсмена, являясь осознан-
ной и направленной, осуществляется с целью усвоения новых норм и ценностей. 
При этом происходит кардинальная психологическая перестройка системы цен-
ностей человека, его взглядов, поведения и убеждений, что предоставляет 
студенту физкультурного вуза возможность раскрывать не только себя, свое 
отношение к другим, к их деятельности, но и быть участником социальных 
явлений и процессов.

Таким образом, социальная компетентность студента-спортсмена характе-
ризуется уровнем его подготовленности к деятельности в значимых социальных 
пространствах, который отражает степень самоопределения и самоактуализации 
спортсмена, а также включает способность осуществлять тренировочную, 
учебную и соревновательную деятельность в органичном единстве с развитием 
социального интеллекта и совершенствованием умений и навыков социального 
взаимодействия.

Понимание того, что социальная компетентность как системообразующее 
ядро индивидуальности определяет ряд жизненных позиций студента-спортсмена 
и систему оценок, влияя на поведенческие установки, динамичность и направ-
ленность развития в обществе, позволило нам выделить в ее структуре три 
взаимосвязанных компонента: когнитивный, мотивационно-ценностный и по-
веденческий.

Когнитивный компонент содержит в себе социальный интеллект, предпо-
лагающий глубокое овладение социальными знаниями, развитое понимание 
типичных и специфических социальных ситуаций, дипломатичное реагирование 
на них, прогнозирование потенциальных реакций другого человека, формиро-
вание оперативных суждений о людях. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя социальные уста-
новки, отражающие индивидуальное отношение личности к себе и окружающим 
(мотивация к деятельности, познанию, коммуникации; ценностные ориентации), 
социально значимые мотивы и установки в поведении. 

Поведенческий компонент содержит фактически коммуникативную 
компетентность, выражающуюся в способности использовать в межлич-
ностном взаимодействии социальные умения (коммуникативные, рефлек-
сивные, самопрезентативные) благодаря сформированным личностным 
качествам (активность, доброжелательность, ответственность, уравнове-
шенность).
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Важным теоретическим аспектом изучения выделенной нами проблемы 
явилось исследование социализирующей роли сферы высшего образования, 
в большинстве случаев связанного переменой жизненных пространств и вы-
зывающего «кризис юности» у студентов. Основным моментом кризиса явля-
ется слияние с новой средой, в которой первоочередная задача — это установ-
ление социальных связей, где и приобретают свою актуальность навыки со-
циальной компетентности. Поскольку пик спортивных достижений во многих 
видах спорта приходится на возраст от 20 до 30 лет, то базу для развития со-
циальной компетентности необходимо закладывать именно в период обучения 
в вузе. В данном случае она будет выступать как комплексный набор навыков 
социального взаимодействия, позволяющий осознанно реагировать и вы-
страивать свое поведение исходя из окружающих обстоятельств, оказывающих 
влияние на личность.

Как считают многие ученые — специалисты в области проектирования 
методик физического воспитания (Л. В. Закурин [5], С. Я. Соловьев [9]), раз-
личные виды спорта и соревновательные мероприятия можно классифициро-
вать на 4 группы с учетом различного межличностного взаимодействия 
между субъектами физкультуры и спорта.

Так, к первой группе относятся те виды спорта и спортивных упражне-
ний, для которых характерна высокая степень межличностного взаимодей-
ствия субъектов, обусловленная взаимосвязью коллективной учебной, 
тренировочной или соревновательной деятельности. К таким видам спор-
та относятся командные игровые виды спорта (хоккей, футбол, баскетбол, 
волейбол и др.).

Ко второй группе относятся виды спорта и спортивные упражнения, для 
которых характерна средняя степень межличностного взаимодействия участ-
ников совместной деятельности. В таких видах спорта предусматривается 
возможность коммуникативных взаимодействий между спортсменами либо 
во время тренировок (например, страховка в спортивной гимнастике, спарринг 
в боксе), либо в период соревнований (эстафетные программы). Кроме того, 
к данной группе относятся спортивные упражнения, выполняющиеся каждым 
спортсменом индивидуально, но при этом требующие синхронного исполне-
ния (парное фигурное катание, синхронные прыжки в воду, синхронное 
плавание).

К третьей группе относятся виды спорта с низким уровнем межличност-
ного взаимодействия спортсменов. Это одиночные виды спорта: легкая атле-
тика, индивидуальные лыжные гонки, биатлон, тяжелая атлетика, гиревой 
спорт и др. 

Четвертая группа включает в себя спортивные единоборства (бокс, дзюдо, 
каратэ, айкидо и пр.) Психологическая готовность единоборцев побеждать ха-
рактеризуется повышенной агрессивностью по отношению к сопернику, про-
тивоборствующим взаимодействием.

А. А. Мальцев, В. В. Христов
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Следовательно, формирование социальной компетентности у студентов 
должно зависеть от вида спорта и иметь разные поэтапные цели и содержатель-
ные компоненты обучения:

Для студентов, относящихся к первой и второй группам (по приведенной 
выше классификации видов спорта), адекватными целями формирования со-
циальной компетентности могут являться: формирование стремления к само-
выражению, способности к ответственному лидерству, саморазвитию и само-
совершенствованию, полноте самореализации. Для студентов, относящихся к 
третьей и четвертой группам, — формирование коммуникативной лабильности, 
социального интеллекта, целостности мировоззрения.

В связи с этим практика формирования социальной компетентности у 
студентов-спортсменов должна включать в себя разнонаправленные педагоги-
ческие ситуации взаимодополняющего характера, в которых каждая группа 
методов решает задачи не только тренировочного характера, но и социально 
ориентированного образования.

Исследуя социализирующую роль сферы высшего образования, в большин-
стве случаев связанного с переменой жизненных пространств у студентов, нами 
представлены педагогические механизмы формирования социальной компетент-
ности у студентов-спортсменов в виде реализации различных педагогических 
ситуаций, ориентированных на такую организацию жизнедеятельности студен-
тов, которая была бы адекватна социальному опыту будущего специалиста в 
области физической культуры и спорта: ситуации осознания ценности собствен-
ных интеллектуальных и физических ресурсов как поля для успешной профес-
сиональной и личностной самореализации; ситуации овладения социальным 
опытом, включения в разнообразные события и явления, побуждающие к ак-
тивным социальным поступкам с целью усовершенствования себя и окружаю-
щих людей; ситуации включения в получение информации о сущности и струк-
турных компонентах социальной компетентности как одной из важных состав-
ляющих личности студента и гражданина; ситуации рефлексии субъектной 
позиции и ценностных смыслов.

Помимо перечисленных ситуаций, важнейшим педагогическим механизмом 
формирования социальной компетентности является последовательная и целе-
направленная реализация матрицы трудных (конфликтных) ситуаций в про-
фессиональной деятельности специалиста по физической культуре, ставящих 
студента-спортсмена перед необходимостью реализации мотивационно-
ценностного, поведенческого и когнитивного компонентов социальной компе-
тентности. Так, в процессе ее формирования у будущих специалистов в области 
педагогической, тренерской, рекреационной, органи-зационно-управленческой 
и других видов профессиональной деятельности возможны три типа трудных 
ситуаций, разрешение которых также обеспечивает освоение социального опы-
та: проблемные и критические ситуации, экстремальные ситуации взаимодей-
ствия с руководством, подчиненными, коллегами, окружающими людьми. 
Принимая во внимание квалификационные требования и профессиональные 
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задачи выпускника направления обучения 49.03.01 Физическая культура, нами 
была разработана матрица возможных (конфликтных) ситуаций, возникающих 
в профессиональной деятельности (рис.1).

Данная матрица построена на основе системно-ролевого подхода к социали-
зации личности, при котором студент-спортсмен, осваивая социальные роли 
(педагог, тренер, управленец, специалист по рекреационной деятельности, ученый 
и пр.) в различных социумах, овладевает качествами, позволяющими ему стать 
личностью, т. е. становится тем, кем он объективно должен стать в жизни [10].

В соответствии с построенной матрицей, нами проведено анкетирование, 
по результатам которого мы определили, что количество студентов, выбравших 
социальную компетентность как одно из качеств индивидуально-личностной и 
профессиональной деятельности, составляет 23% и является самым низким 
среди таких компетентностей, как общекультурная, профессиональная, правовая 
и т. д. Это позволяет сделать вывод о том, что работа в развитии социальной 
компетентности является одной из перспективных и приоритетных в процессе 
обучения.

В рамках дисциплин «Теория и методика базовых видов спорта: плавание», 
«Повышение спортивного мастерства», «Физическая культура» для проведения 
лекционных, практических и самостоятельных занятий нами разрабатываются 
темы, имеющие значение при формировании социальной компетентности сту-
дентов института физической культуры. Затронутые проблемы социализации и 
социальной адаптации студентов-спортсменов вызывают интерес со стороны 
учащихся и расширяют осознание существующих проблем в области спорта и 
физической культуры при низком уровне социальной компетентности.

Нововведение позволит оказать педагогическое содействие студенту в про-
цессе овладения различными способами интеллектуальных действий, при ре-
шении всей совокупности социально-значимых задач на основе деятельност-
ного подхода.

Основными задачами в процессе обучения по расширенным темам и блокам 
будут являться:

вооружение студентов системой специальных теоретических и практи- �
ческих социальных знаний;
формирование социальной компетентности у будущего специалиста как  �
составляющей успешной социальной и профессиональной адаптации в 
современных реалиях;
развитие у студентов-спортсменов навыков самостоятельного восполне- �
ния пробелов в своих знаниях и умениях;
проектирование ситуаций для комплексного оценивания умений при- �
кладного использования знаний и приобретения необходимого профес-
сионального опыта;
формирование внутренней готовности на принятие решений и взятие на  �
себя ответственности за решение задач, возникающих при осуществле-
нии трудовой деятельности.

А. А. Мальцев, В. В. Христов
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Ведущим методом в рамках повышения уровня социальной компетентности 
мы считаем метод решения проблемных ситуаций при помощи ситуационно-
ролевых игр, базирующихся на описании предполагаемых, проблемных ситуа-
ций в деятельности будущего специалиста. Их реализация в процессе практи-
ческих занятий позволит актуализировать полученные знания и развить такие 
коммуникативные качества, как способность к разрешению конфликтов, уравно-
вешенность, готовность к коммуникативному взаимодействию, продуктивное 
деловое общение, знание мотивов людей из собственной профессиональной 
сферы и знание природы конфликтов, социальной ответственности, социально-
му интеллекту, коммуникативной лабильности, гражданской зрелости, целост-
ности мировоззрения.

Критериями сформированности социальной компетентности у студентов-
спортсменов являются: когнитивный (показатели: социальный интеллект и 
профессиональное мышление — позиция, отражающая намерение личности 
решать коммуникативные проблемы в рамках социального поля); мотивационно-
ценностный (показатели: направленность личности на общечеловеческие цен-
ности, гражданская зрелость, социальная активность — наличие социальных 
знаний и готовность студентов к дальнейшему их применению в будущей обще-
ственной и профессиональной деятельности); поведенческий (показатели: 
уровень коммуникативной лабильности — умения и навыки межличностного 
взаимодействия, социальной ответственности — соизмерение поступков и 
действий с нормами и требованиями социума).

Ожидаемым результатом освоения данных занятий является овладение 
студентами-спортсменами социальными знаниями и умением проектировать 
социально-значимую и будущую профессиональную деятельность, ориентиро-
ванную на физическое развитие и совершенство личности, на основе развития 
социальной компетентности. 

Поставленные задачи решаются при помощи использования методов тести-
рования, анкетирования, наблюдения, экспертных оценок и независимых харак-
теристик, беседы. Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа экс-
перимента, показали, что примерно 44% студентов экспериментальной группы 
(ЭГ) не владеют социальной компетентностью на необходимом для дальнейшей 
профессиональной деятельности уровне (у студентов контрольной группы 
(КГ) — 42%); у 36% студентов ЭГ социальная компетентность сформирована 
на среднем уровне (КГ — 37%); и только у 20% студентов — будущих специа-
листов по физической культуре наблюдался достаточно высокий уровень сфор-
мированности социальной компетентности на начальном этапе обучения в ВУЗе 
(КГ — 21%).

Теоретико-практическая значимость нашего исследования выражается в том, 
что полученные результаты станут основой решения таких значимых задач 
системы высшего профессионального образования, как становление социально 
и профессионально значимых качеств будущих специалистов в области физ-
культуры. 

А. А. Мальцев, В. В. Христов
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Таким образом, созданная нами матрица и разрабатываемый материал, фор-
мирующий социальную компетентность у студентов-спортсменов, позволит 
повысить уровень успешного социального общения студентов-спортсменов, их 
социальной адаптации, психологического здоровья. По результатам исследова-
ния ведется разработка спецкурса «Социальная компетентность специалиста 
по физической культуре», рассчитанного на 72 часа. Введение спецкурса в 
практику обучения позволит определить проблемное поле в процессе форми-
рования социальной компетентности, а также найти пути решения в условиях 
учебного и тренировочного процессов.
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