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Аннотация: Феномен социльно-психологической компетентности – один из интегративных феноменов не только со-

циальной, но психологии в целом. Он изучается с социально-психологической, возрастно-психологической и иных 

сторон. Чаще всего – через описание тех или иных его компонентов. Исследователями намечены и осуществлены 

разнообразные подходы к его интегративному, целостному осмыслению, предпринята попытка ответить на вопрос – 

что же есть социально-психологическая компетеность, как она формируется и развивается: как человек становится 

личностью, в том числе, взрослой личностью, как человек становится партнером, в том числе, партнером зрелым, и 

как человек становится профессионалом, в том числе профессионалом в такой сложной сфере как психологиче-

ское консультирование – практике, направленной на помощь другим людям в их становлении личностями, партне-

рами и профессионалами. Центральными проблемами, однако, выступают проблемы соотношения уровней и ком-

понентов, то есть – механизмов – формирования и развития компетентности. В статье рассматривается несколько 

основных моментов формирования и развития социальной компетентности. В качестве основных выделяются четыре 

уровня развития компетености, которые соотносятся с приемами, тактиками,статегиями и стратегемами проблем-

ных, кризисных и иных социальных отношений. Отмечается что развитие компетености связано с процессами диф-

ферециации и рефлексии опыта, а также с интеграцией и действенностью сделанных на основе дифференциации 

и рефлексии выводов. В итоге социально-психологическая компетентность предстает как сложное образование, 

включающее в себя не только комплекс знаний, умений, но и способность применять их в самых различных, порою 

проблемных ситуациях». Ведущий компонент социальной компетентености – социально-психологиеская компетент-

ность, включающая знания и умения, построения и развития отношений с собой, людьми, преобразования сиутаций 

взаимодействия и жизнедеятельности в разных типах сред и отношений. 
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Abstract: The phenomenon of socio-psychological competence is one of the integrative phenomena of not only social, but 

psychology as a whole. It is studied from the socio-psychological, age-psychological and other aspects. Most often - through 

the description of one or another of its components. Researchers have outlined and implemented various approaches to its 

integrative, holistic understanding, attempted to answer the question - what is the socio-psychological competence, how it 

is formed and developed: how a person becomes a person, including an adult person, how a person becomes a partner 

including a mature partner, and how a person becomes a professional, including a professional in such a complex area as 

psychological counseling – a practice aimed at helping other people holes in their formation of the person, partners and 

professionals. The central problems, however, are the problems of the ratio of levels and components, that is, the 

mechanisms of the formation and development of competence. The article discusses several main points of the formation 

and development of social competence. Four levels of competence development stand out as the main ones, which are 

correlated with techniques, tactics, strategies and strategies of problem, crisis and other social relations. It is noted that the 

development of competence is associated with the processes of differentiation and reflection of experience, as well as with 

the integration and effectiveness of the conclusions made on the basis of differentiation and reflection. As a result, socio-

psychological competence appears as a complex education, which includes not only a complex of knowledge and skills, 

but also the ability to apply them in the most diverse, sometimes problematic situations. ” The leading component of social 

competence is socio-psychological competence, which includes the knowledge and skills of building and developing 

relationships with oneself, people, transformations of interactions of interaction and life activity in different types of 

environments and relationships. 
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Понятие социально-психологической 

и иных видов компетености в отечественной 

и зарубежной психологии прямо или в связи 

с такими понятиями как «социальный интел-

лект» и т. д. изучалось в работах В.М. Басо-

вой, А.В. Брушлинского, М.И. Бобневой, 

А.А.Бодалева, А.Г.Ковалева, И.П. Гладили-

ной, Г. Гарднера, Ю.Н. Емельянова, Э.Ф. Зе-

ера, И.А. Зимней, М.О. Ибриегит , Д.В. Уша-

кова и О.В. Лунёвой, Е.В. Каменской, А.Б. 

Куклина, А.П. Ветошкина и С.З. Гончарова, 

А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Н.Кантора и Дж. 

Кихлстрома, Н.М. Мельниковой, К. Рубина и 

Л. Роуз-Крэснер, Л.А.Петровской, О. Джона, 

К. Космитски, С. Гринспэна, Ю.Г. Татура, 

И.Л. Федотенко, У. Пфингстена и Р. Хинтча, 

А.И. Савенкова, А.Л. Южаниновой, У. Ми-

шела, Э. Л. Торндайка, Г. Олпорта, Дж. Гил-

форда, О. Конта и др. (Анцыферова, 1980, 

1993; Арпентьева, Карпенкова, Ничипо-

ренко, 2016; Базаров, 1997; Батурин, Матве-

ева, 2009; Бобнева, 1979; Введение в практи-

ческую…., 1996; Емельянов, 1985; Зеер, 2009; 

Ионин, 1991; Коблянская, 1995; Куницына, 

2001; Куницына, Казаринова, Погольша, 

2002; Леднёва, 2014; Лунёва, 2012; Мельни-

кова, 1992; Минигалиева, 2013; Отюцкий, 

2016; Савенков, 2005; Стернберг, Форсайт, 

Хедланд и др., 2002; Ушаков, 2004; Южани-

нова, 1988). Введение понятия «компетент-

ность» в науку связывают с работами Н. Хом-

ского, который предложил термин «компе-

тентность» в контексте теории обучения язы-

кам, речевой коммуникации (Хомский, 

1962). Однако, данный термин в том или 

ином виде встречается и в более ранних ис-

следованиях в бихевиоризме и иных напра-

лениях психологических исследований. В 

России понятие «социальная компетент-

ность» часто приписывается как авторам 

А.П. Ветошкину и С.З. Гончарову (Ветошкин, 

Гончаров, 1998). В представлении данных ав-

торов социальная компетентность – это по-

нимание целевого назначения социальных 

институтов, норм и отношений и умения 

лично осуществлять социальные технологии. 

В научных исследованиях постсоветского 

периода понятия «социальная компетент-

ность» и «социально-психологическая ком-

петентность» достаточно часто объединя-

лись (Докторович, 2007).  

Феномен социльно-психологиче-

ской компетентности – один из интегратив-

ных феноменов не только социальной, но 

психологии в целом. Он изучается с соци-

ально-психологической, возрастно-психоло-

гической и иных сторон. Чаще всего – через 

описание тех или иных его компонентов 

(Л.М. Иванов, Е.В. Конева, Н. В. Калинина, М. 

И. Лукьянова, Г.И. Марасанов, М.С. Понома-

рев, А.М. Прихожан, Н.А. Рототаева, Т.И. 

Самсонова, В. Слот, Х. Спаниярд, Н.Н. Толс-

тых и др.). Многочисленными исследовате-

лями намечены подходы к его интегратив-

ному, целостному осмыслению, предпри-

нята попытка ответить на вопрос – что же есть 

социально-психологическая компетеность, 

как она формируется и развивается: как че-

ловек становится личностью, в том числе, 

взрослой личностью, как человек становится 

партнером, в том числе, партнером зре-

лым, и как человек становится профессио-

налом, в том числе профессионалом в та-

кой сложной сфере как психологическое 

консультирование – практике, направлен-

ной на помощь другим людям в их становле-

нии личностями, партнерами и профессио-

налами. Центральными проблемами, од-

нако, выступают проблемы соотношения 

уровней и компонентов, то есть – механиз-

мов – формирования и развития компетент-

ности.  

Е.В. Каменская определяет социаль-

ную компетентность как «сложное, много-

факторное, интегрированное личностное 

качество, обеспечивающее готовность к 

конструктивной социально значимой дея-

тельности; способность брать на себя ответ-

ственность за принятые решения и их резуль-

таты; гибко выстраивать своё поведение в 

соответствии с решением социальных за-

дач и выполнением определенных социаль-

ных ролей. Таким образом, социальная 

компетентность – сложное образование, 
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включающее в себя не только комплекс зна-

ний, умений, но и способность применять их 

в самых различных, порою проблемных си-

туациях» (Каменская, 2017. С. 102).  

Ведущий компонент социальной 

компетентености – социально-психологиче-

ская компетентность, включающая знания и 

умения построения и развития отношений с 

собой, людьми, преобразования сиутаций 

взаимодействия и жизнедеятельности в раз-

ных типах сред и отношений. 

Л.А. Петровская (Жуков, Петровская, 

1990; Петровская, 1989, 2007) отмечала, что на 

современном этапе радикальных общест-

венных преобразований, важнейшим усло-

вием деятельности специалиста является его 

социально-психологическая компетентность. 

Эта компетентность предполагает: 

1) знание социально-психологиче-

ских закономерностей развития личности: 

этапов, институтов и механизмов социали-

зации, содержания и структуры социальных 

установок и ценностных ориентаций, особе-

нностей ролевого поведения в различных си-

туациях общения и взаимодействия, специ-

фики становления личностной и социальной 

идентичности,  

2) знание социально-психологиче-

ской феноменологии общения и взаимо-

действия, в том числе природы и детермина-

нтов эмоциональных взаимоотношений, 

причин возникновения, динамики и спосо-

бов разрешения межличностных конфлик-

тов, эффектов восприятия и понимания че-

ловека человеком, специфики информа-

ционного обмена, особенностей неверба-

льной коммуникации и т. д., а также владе-

ние навыками установления психологиче-

ского контакта, приемами психологического 

воздействия, техникой личного общения, 

3) знание психологических механиз-

мов возникновения и жизнедеятельности 

малых социальных групп, в том числе спосо-

бов и последствий влияния группы на лич-

ность, закономерностей сплочения и интег-

рации группы, динамики и этапов группо-

вого развития, психологии руководства и ли-

дерства, а также владение групповыми ме-

тодами оптимизации межличностных отно-

шений, повышение эффективности коллек-

тивной деятельности, актуализации психоло-

гических резервов группы и пр.,  

4) знание социально-психологиче-

ских основ динамики социальных про-

цессов, в том числе, закономерностей 

межгрупповых отношений, этапов и форм 

этнического самосознания, механизмов и 

особенностей массового поведения, при-

роды социальных представлений и «коллек-

тивного бессознательного».  

Понимание социально-психологиче-

ской компетентности различными авторами 

не является однозначным.  

В отечественной психологии наибо-

лее распространен подход к изучению со-

циально-психологической компетентности, 

реализуемый школой Л.А.Петровской (Жу-

ков, Петровская, 1990; Петровская, 1989, 

2007), где социально-психологическая ком-

петентность рассматривается как аналог 

коммуникативной компетентности и тракту-

ется как знание правил социального поведе-

ния, овладение коммуникативным реперту-

аром и умение на этой основе взаимодей-

ствовать с другими людьми (Коблянская , 

1995).  

В западной психологии социально-

психологическая компетентность, как пра-

вило, рассматривается как совокупность 

социальных навыков и умений личности, на-

пример, таких как доброжелательное и ува-

жительное отношение к себе и другим, уро-

вень развития социальной перцепции, ста-

тус личности в группе, конфликтная компе-

тентность, вербальная компетентность и др. 

(Cantor, Langston, 1985, 1987, 1989; Gardner, 

1983; Goleman, 2007; Greenspan, Driscoll, 

1997; Kosmitzki, John, 1993; Mischel, 1973; O'Sul-

livan, Guilford, DeMille, 1965; Pfingsten, Hintsch, 

1991; Salopek, 2004; Thorndike, 1920; Vernon, 

1933). 

Интересной представляется расши-

рительная трактовка социально-психологи-

ческой компетентности: она понимается не 

просто как набор характеристик, обеспечи-

вающих адекватное осуществление про-

цесса общения, а как обширный репер-

туар навыков и действий, способствующих 

успешному преодолению различных 

стрессовых ситуаций.  

Возрастно-психологические аспекты 

развития компетентности – одни из самых важ-

ных и изученных. Анализируя данные возраст-

ной и педагогической психологии, мы можем 

выделить следующие компоненты социально-
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психологической компетентности: 

 поведенческий компонент - уме-

ния человека (группы, общности), связанные 

с преобразованием себя и социальных си-

туаций,  

 когнитивный компонент – знания 

человека (группы, общности) о себе как со-

циальном субъекте и окружающем соци-

альном мире, 

 к этим компонентам как несамо-

стоятельный эмоциональный компонент, 

выражающий отношения субъекта, примы-

кают те эмоциональные реакции («поведе-

ния»), которые связаны с данными группами 

ситуаций и людей, 

 ценностный компонент – ценност-

ные установки (группы, общности) о себе 

как социальном субъекте и окружающем 

социальном мире, отношение становится 

ведущим аспектом социально-психологи-

ческой компетентности (табл. 1).  

Иногда эти аспекты выделяются как 

уровни компетентности: ценностный, уро-

вень мотивов и установок, уровень умений, 

уровень знаний.  

Работа с повышением компетентно-

сти в общении состоит в совершенствова-

нии ценностного потенциала личности с по-

мощью следующих средств: 

 повышения культуры работы с 

собственным бессознательным,  

 рефлексивно-эмпатического по-

тенциалов личности (Жуков, Петровская, 

1990; Петровская, 1989, 2007). 

Другая – собственно социально-пси-

хологическая – типология компонентов соци-

ально-психологической компетентности 

включает: 

 компетентность в социальных си-

туациях, 

 компетентность в других людях, 

группах, общностях, 

 компетентность социального 

субъекта в самом себе (табл. 2). 

Общие аспекты развития социально-

психологической компетентности в совре-

менных подходах и теориях социально-пси-

хологической компетентности таковы: 

 вариативность, множественность, 

 осознанность, рефлексивность, 

 дифференцированность как со-

отнесенность – с особенностями субъектов 

взаимодействий и отношений, ситуаций со-

циального взаимодействия и взаимоотно-

шений (табл. 3). 

У субъекта, находящегося на низком 

уровне развития социально-психологиче-

ской компетентности, ведущими компоне-

нтами выступают компетентность в ситуа-

циях социального взаимодействия и поведе-

нческий компонент социально-психологиче-

ской компетентности. Это предполагает, что 

субъект ориентируется на имеющиеся у 

него приемы реагирования и отношения. 

Отношенченский пласт социально-психоло-

гической компетентности целиком опреде-

ляется предметным: включая неизвестные 

ситуации и ситуации кризисов и конфлик-

тов. Осознание приемов развивается мед-

ленно, типичны низкая вариативность пове-

дения, неумение соотнести имеющиеся 

шаблоны поведения с особенностями ситу-

ации и субъектов отношения и взаимо-

действия. 

 

Таблица 1 

Уровни и компоненты компетентности 

Table 1 

Levels and components of competence 

Ведущий компонент 
Сформированные механизмы 

компетеностности 
Уровень компетентности 

поведенческий компонент приемы низкий уровень 

когнитивный компонент тактики средний уровень 

ценностный компонент стратегии высокий уровень 

личностно-духовный компонент стратегемы высший уровень 
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Таблица 2 

Уровни и компоненты компетентности 

Table 2 

Levels and components of competence 

Ведущий компонент 
Сформированные механизмы 

компетентности 

Уровень  

компетентности 

компетентность в ситуациях приемы низкий уровень 

компетентность в других тактики средний уровень 

самокомпетентность стратегии высокий уровень 

единство миро- и  

самокомпетентности 
стратегемы высший уровень 

 

Таблица 3 

Развитие социально-психологической компетентности 

Table 3 

The development of socio-psychological competence 

Сформированные 

механизмы  

компетентности 

Характеристика  

компетентности 

Регуляторы  

компетентности 

Уровень  

компетентности 

приемы 

вариативность содержания ком-

петентности (фрагментарность 

и лоскутность компетенций) 

Ситуация  

взаимодействия 
низкий уровень 

тактики 

осознанность содержания и 

процедур (тенденция к релфео-

ксии опыта и компететности) 

Взаимоотношения  

взаимодействующих 

средний  

уровень 

стратегии 
дифференцированность шаб-

лонов осмысления и поведения 

Отношениек себе и 

миру у субъектов 

высокий  

уровень 

стратегемы 
единство ценностей, осмысле-

ния и поведения (поступок) 

Духовный смысл  

взаимодействия 
высший уровень 

 

У субъектов, находящихся на сред-

нем уровне развития социально-психологи-

ческой компетентности, ведущими компо-

нентами являются компетентность в себе и 

когнитивный компонент социально-психоло-

гической компетентности. Это означает, что 

его реакции и отношения организуются как 

тактики социального поведения. Отношен-

ческий и предметный пласты жестко свя-

заны. Суть ситуации, человека – функция от-

ношения к ним и наоборот. Осознание – ва-

жная цель, позволяющая дифференциро-

ванно использовать имеющиеся знания и 

умения в ситуациях общения с разными 

людьми. Гибкость высока, но ее развитие ко-

нтролируется потребностью осознанного 

контроля поведения и знаний. 

У субъектов, находящихся на высо-

ком уровне развития социально-психологи-

ческой компетентности, ведущие компо-

ненты – ценностный и компетентность в 

себе. Его поведение и отношения регули-

руются стратегически, со стороны отноше-

ний субъекта. Отношенческий пласт соци-

ально-психологической компетентности ва-

жнее предметного. Осознание сочетается 

со спонтанностью. Вариативность поведе-

ния и отношения не ограничены ничем, 

кроме собственных ценностных установок 

субъекта (табл. 4).  

Кроме того, важными аспектами ее 

развития являются: 

– личный опыт и особенности пере-

работки опыта о различиях субъектов и си-

туаций, 

– сензитивность субъекта к разли-

чиям субъектов и ситуаций взаимодействия 

и отношений, 

– толерантность и принятие разли-

чий субъектов и ситуаций взаимодействия и 

взаимоотношений. 
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Таблица 4 

Определяющие развитие компетентности факторы 

Table 4 

Factors determining the development of competence 

Ведущий модус отношений 
Ведущие факторы раз-
вития компетентности 

Уровни компе-
тентности 

Толерантность, терпеливость, конкретность (по-
нимание непонимания и развитие интенции и 
способности развиваться) 

Конфликтная и рутинная 
компетентность 

низкий уровень 

Транспарентность, конгруэнтность и аутентич-
ность («расстановка акцентов», расстановка ро-
лей и рефлексивное структурирование ситуа-
ции)  

Кризисная и повседнев-
ная компетентность 

средний уро-
вень 

Уважение, сензитивность, эмпатия (исследова-
ние процессов и результатов обмена между 
людьми, человеком и миром) 

Компетентность в обще-
нии и деятельности 

высокий уро-
вень 

Свобода и принятие, любовь (открытость своему 
и чужому опыту как актуальному отношению 
любви) 

Компетентность во взаи-
моотношениях и взаи-
модействиях 

высший уро-
вень 

 

Третья типология компонентов соци-

ально-психологической компетентности 

предполагает выделение компонентов на 

основе типов социальных ситуаций и сфер 

взаимодействия и взаимоотношений: 

 конфликтной и рутинной соци-

ально-психологической компетентности, 

 кризисной и повседневной соци-

ально-психологической компетентности, 

 компетентность в социальных вза-

имодействиях и компетентность в общении 

и во взаимоотношениях («предметный и со-

циальный интеллекты»), включая про-

фессионально-деловой и интимно-личнос-

тной аспекты социально-психологической 

компетентности. 

Данные аспекты могут быть охарак-

теризованы: 

 большей или меньшей степенью 

осознанности,  

 большей или меньшей степенью 

сформированности и значимости 

 большей или меньшей степенью 

соответствия друг другу (диссонансностью-

консонансностью). 

Различия в содержании данных ком-

понентов могут касаться в первую очередь: 

 представлением о ситуациях, 

себе и других людях как более или менее ги-

бких, более или менее изменяющихся, 

 представлениями о себе и других 

людях, ситуациях как более или менее сло-

жных, развитых, 

 представлениями о себе, ситуа-

циях и других людях как более или менее га-

рмоничных (табл. 5).  

 

Таблица 5 

Сферы компетентности и их содержание 

Table 5 

Areas of competence and their content 

Ведущая характеристика  
компетентности 

Ведущие факторы развития  
компетентности 

Уровни  
компетентности 

Сформированность - несформиро-
ванность 

Конфликтная и рутинная  
компетентность 

низкий уровень 

Осознанность - несознанность 
Кризисная и повседневная  
компетентность 

средний уровень 

Значимость- незначимость 
Компетентность в общении  
и деятельности 

высокий уровень 

Дифференцированность – транспа-
рентность или нетранспарентность 

Компетентность во взаимоотно-
шениях и взаимодействиях 

высший уровень 
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Таблица 6 

Уровни компетентности и ее ведущие измерения 

Table 6 

Levels of competence and its leading measurements 

Уровни  

компетентности 
Ведущие измерения компетентности 

Низкий уровень 
Затруденное , фрагментарное функционирование и развитие разных 

компонентов компетентности 

Средний  

уровень 

Осознание возможностей и ограничений разных компонентов,  

рефлексивная компетентность (метакомпетенции) 

Высокий  

уровень 

Осознание факторов и функций функционирования и развития различных 

компонентов (гибкая и многоуровневая) 

Высший  

уровень 

Осознание взаимодействия и соотношения различных компонентов – 

транспарентности (множественная и целостная компетеность) 

 

Следующий аспект анализа данных 

компонентов: 

 функционирование и развитие 

разных компонентов компетентности, 

 осознание возможностей и огра-

ничений разных компонентов, 

 осознание факторов и функций 

функционирования и развития различных 

компонентов, их взаимодействия и соотно-

шения. 

Иногда отдельно выделяется компе-

тентность в общении – система знаний, уме-

ний и ценностных установок, позволяющих 

ориентироваться в потенциале другого и 

своем собственном и в ситуации, где они 

могут быть реализованы (Жуков, Петровская, 

1990; Петровская, 1989, 2007). 

Традиционно выделяют три компоне-

нта общения и компетентности в общении: 

когнитивный, эмоционально-оценочный и 

поведенческий (А.А.Бодалев, Н.Н.Обозов, и 

другие), но понять и развить собственно лич-

ностную, интенциональную сторону обще-

ния нельзя вне аксиологического (ценнос-

тного) момента (Бодалев, 1995). Личностный 

компонент включает ценностные ориента-

ции, смысловые установки и мотивы участ-

ников общения, определяет характер обще-

ния как способ взаимной ориентации: мо-

нологический или диалогический. 

Более распространенной является 

типология компонентов компетентности в 

общении, основанная на функциональном 

подходе Г.М.Андреевой (Андреева, 1997, 

2008). Традиционный набор коммуникатив-

ных универсалий, отражающий сложив-

шиеся в социальной психологии представ-

ления о природе общения, сводится, как 

правило, к следующему: интеграция 

(объединение), перцепция (восприятие), 

информация (оповещение), интеракция 

(взаимодействие).  

Соответствующие измерения компе-

тентности в общении (согласно схеме 

Г.М.Андреевой): перцептивная, коммуника-

тивная и интерактивная компетентность – 

необходимо дополнить анализом диалоги-

ческого и монологического модусов обще-

ния (табл. 6).  
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