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Аннотация. В статье вводится понятие «социокультурная компетентность» примени-
тельно к результатам обучения по различным направлениям профессиональной подготовки 
выпускника современного вуза (бакалавра), обосновывается актуальность такого расши-
рения концептуального аппарата педагогики и практики в контексте современных социо-
культурных трендов. Определяется проблема универсальной значимости социокультурной 
компетентности, её востребованности в рамках всех направлений подготовки современно-
го специалиста. Социокультурная компетентность рассматривается как интегративное, 
надпрофессиональное свойство личности, обеспечивающее успех профессиональной деятель-
ности в межкультурной и международной среде в условиях глобализирующегося мира. «Со-
циокультурная компетентность» трактуется автором как понятие более широкое, чем 
профессиональная компетентность и не сводимое к лингвосоциокультурной компетентно-
сти, формируемой в процессе языковой подготовки студентов к межкультурной коммуни-
кации. Задачи статьи: выявление структурных компонентов социокультурной компетент-
ности личности специалиста, изучение уровня её развития у студентов первого курса (на 
примере вуза международного профиля). Анализ структуры социокультурной компетент-
ности осуществлялся с учётом философских и психологических аспектов концепции социо-
культурной модернизации образования. Уровень социокультурной компетентности обучаю-
щихся определялся с помощью специально разработанной автором анкеты. Обосновывается 
правомерность рассмотрения социокультурной компетентности как показателя качества 
профессиональной подготовки выпускника современного вуза.
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Введение
В условиях глобализирующегося мира 

возрастает востребованность компетентно-
го специалиста, конкурентоспособного на 
мировом рынке труда, готового к эффек-
тивному профессиональному взаимодей-
ствию в межкультурной и международной 
среде [1]. От выпускника вуза сегодня тре-

буется способность быстро адаптироваться 
к стремительно меняющимся социоэконо-
мическим условиям, готовность взаимо-
действовать с представителями различных 
культур, успешно разрешать противоречия 
между национально самобытным и обще-
человечески значимым, строить коммуни-
кацию, гармонично сочетая традиционные 



Высшее образование в России • № 5, 202096

и инновационные ценности. В этой связи мы 
полагаем важным ввести в современный пе-
дагогический дискурс понятие «социокуль-
турная компетентность» для обозначения 
надпредметного, надпрофессионального 
качества специалиста, придающего личност-
ный смысл его профессиональной деятель-
ности, означающего внутреннюю готов-
ность к её эффективному осуществлению 
на основе взаимосвязи целерациональных и 
ценностно-рациональных начал. В условиях 
социокультурных трансформаций совре-
менного мира актуальность формирования 
данного качества распространяется не толь-
ко на социально-гуманитарные направления 
подготовки, но и на естественнонаучные и 
инженерно-технические, приобретая уни-
версальную значимость. 

На востребованность интеграции соци-
ального и культурного измерений в под-
готовке компетентного специалиста раз-
личных направлений социогуманитарного 
и естественнонаучного профиля указывает 
ФГОС ВО (уровень бакалавриата)1. Социо- 
культурный дискурс здесь представлен в 
формате универсальных компетенций, кате-
гории которых едины для всех направлений 
подготовки. Среди них: способность «вос-
принимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском аспектах» (УК-5); спо-
собность «выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни» (УК-6); 
способность «осуществлять социальное вза-
имодействие и реализовывать свою роль в 
команде» (УК-3). Таким образом, ФГОС ВО 
подчёркивают общепрофессиональную зна-
чимость подготовки социально и культурно 
компетентного специалиста. 

1 ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 
подготовки 41.03.05 «Международные отноше-
ния», утверждённый приказом Минобрнауки 
России от 15 июня 2017 г. № 555. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Bak/410305_B_3_07072017.pdf 

Целью статьи является обоснование 
введения понятия «социокультурная ком-
петентность» для обозначения качества 
личности, способствующего эффективной 
профессиональной деятельности, что осо-
бенно актуально в условиях социокультур-
ных трансформаций, перехода от индустри-
ального к постиндустриальному обществу. 
Данный контекст не представлен в должном 
виде в имеющихся исследованиях, между 
тем он востребован в профессиональной 
подготовке и профессиональной деятельно-
сти специалистов как социогуманитарного, 
так и естественнонаучного профиля. 

Задачи статьи: выявление структурных 
компонентов социокультурной компетент-
ности личности специалиста; определение 
уровня её развития у студентов первого курса 
(в рамках выборки), приступивших к обуче-
нию по различным направлениям подготовки 
социогуманитарного профиля (экономика, 
юриспруденция, политология, управление), 
на примере вуза международного профиля.

Обзор литературы 
Понятие «социокультурная компетент-

ность» является достаточно новым для теории 
и практики профессионального образования. 
Одними из первых интегративный подход к 
формированию компетенций применили В.А. 
Болотов и В.В. Сериков в рамках разработ-
ки учебных планов и программ подготовки 
специалистов. [2]. Авторы обратили внима-
ние на востребованность формирования в 
новых социально-экономических услови-
ях не отдельных компетенций, а целостных 
комплексов: социально-информационного, 
коммуникативно-когнитивного, когнитивно-
рефлексивного. Соглашаясь с авторами, мы 
считаем полезным применить интегративный 
подход на новом уровне, то есть для опреде-
ления уже не компетенции, а компетентности, 
объединяющей социальное и культурное на-
чала. Понятие «целостная социально-про-
фессиональная компетентность человека» 
как личностное качество, проявляющееся в 
конкретных поступках, поведении и деятель-
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ности, было введено И.А. Зимней, указавшей 
при этом на принципиальное различие поня-
тий «компетентность» и «компетенция» [3]. 
Правомерность разработки и использования 
понятия «социокультурная компетентность» 
как интегративного конструкта подтвержда-
ется установленной в работах ряда авторов 
взаимосвязью между понятием «социализа-
ция», означающим процесс вхождения чело-
века в существующее общество, и понятием 
«инкультурация», означающим процесс усво-
ения существующих культурных ценностей и 
их дальнейшее творческое развитие. При этом 
под культурой понимается содержание всей 
социальной жизни людей [4], а особой куль-
турной ценностью признаётся человек и его 
творческая, преобразующая деятельность [5].

Социокультурную компетентность мы 
рассматриваем во взаимосвязи с профессио-
нальной компетентностью, т.е. соглашаемся с 
теми исследователями, которые понимают со-
циокультурную компетентность как качество 
более широкое в сравнении с профессиональ-
ной компетентностью и профессиональной 
культурой, как основополагающее для них 
[6]. Любая профессиональная деятельность 
и соответствующие технологии являются 
частью социума и продуктом развития куль-
туры, субъектом которой признан человек, 
обладающий творческим, созидательным по-
тенциалом [7]. Сужение роли социокультур-
ной компетентности, включение её в состав 
профессиональной компетентности приво-
дят к недооценке значимости формирования 
специалиста как субъекта деятельности, как 
личности, способной к успешной профессио-
нальной самореализации. 

Ряд авторов сводят функцию социокуль-
турной компетентности к формированию 
готовности обучающихся к межкультурной 
коммуникации на основе знания культур-
ных традиций и национальных особенностей 
представителей отдельных государств. Та-
кое понимание характерно для постановки 
задачи формирования социокультурной 
компетентности в рамках языковой подго-
товки и, по сути, означает становление линг-

восоциокультурной компетентности [8–10]. 
Безусловно, языковая подготовка обеспечи-
вает важные компоненты социокультурной 
компетентности, но не является достаточ-
ной для её формирования. Сведение куль-
турного компонента к совокупности знаний 
о традициях и национальных достояниях об-
условлено недооценкой роли человека и его 
потенциала как высшей культурной ценно-
сти, что приводит к сужению его значимости 
в подготовке компетентного специалиста. 
Социокультурная компетентность фор-
мируется в процессе общей (не языковой) 
профессиональной подготовки, в контексте 
междисциплинарного взаимодействия учеб-
ных предметов, прежде всего – социогума-
нитарного цикла, не ограничивается рамка-
ми одной дисциплины.

Структура социокультурной 
компетентности

Основанием для определения структуры 
социокультурной компетентности, вклю-
чающей ряд личностных характеристик и 
формируемый на их основе комплекс соци-
окультурных компетенций, являются фило-
софские идеи о диалектической взаимосвязи 
традиций и инноваций как основных фак-
торов социокультурной трансформации. 
Равновесное соотношение традиций и инно-
ваций характеризует стабильное состояние 
социокультурной системы, в то время как 
приоритет в сторону инноваций говорит о 
стадии социокультурной трансформации 
[11]. Помимо традиций и инноваций, социо-
культурным атрибутом любого общества яв-
ляются социальные стереотипы и предубеж-
дения, которые формируются в рамках тра-
диций. Социальные стереотипы – это упро-
щённые, схематизированные, эмоционально 
окрашенные представления о социальной 
действительности, нередко искажающие её 
видение. Они могут иметь и нейтральный 
характер, но в случае переноса с конкретно-
го индивида на группу людей (социальную, 
этническую, религиозную, гендерную, ра-
совую) приобретают деструктивный, нега-
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тивный смысл. На основе стереотипов фор-
мируются социальные предубеждения, ко-
торые характеризуют деятельностную сто-
рону отношений личности, рассматриваются 
как побуждающие к конкретным поступкам 
и действиям, часто принимающим разруши-
тельный характер. В своей крайней форме 
социальные стереотипы и предубеждения 
оцениваются учёными как феномен девиант-
ный, порождающий трудности и конфликты 
в социальных отношениях, не способствую-
щий развитию различных сфер культуры об-
щества (нравственно-этической, гендерной, 
национальной, правовой, политической, 
конфессиональной) [12], препятствующий 
самореализации личности и её творческому 
развитию. Если между инновациями и тра-
дициями существует диалектическая взаи-
мосвязь, то социальные стереотипы и пред-
убеждения противостоят традиционным и 
инновационным ценностям.

С учётом вышесказанного к социокуль-
турным характеристикам личности, в соот-
ветствии с когнитивным, эмоциональным 
и деятельностным компонентами, отнесе-
ны: выраженность инновационных пред-
ставлений в диалектике с традиционными 
(когнитивный компонент), невыраженность 
негативных социальных стереотипов (эмо-
циональный компонент), невыраженность 
негативных социальных предубеждений (де-
ятельностный компонент). Данным характе-
ристикам соответствуют определяемые на 
их основе социокультурные компетенции 
специалиста: понимание диалектики тради-
ционных и инновационных ценностей (ин-
формационно-когнитивная компетенция), 
способность к анализу культурного смысла 
социальных явлений и процессов (эмоцио-
нально-рефлексивная компетенция), готов-
ность к реализации человеческого потенциа-
ла как культурной ценности (мотивационно-
деятельностная компетенция). Данные ком-
петенции, которые развиваются на основе 
социокультурных характеристик личности, 
могут дополнить перечень, имеющийся в об-
разовательных стандартах, и таким образом 

способствовать обновлению социокультур-
ного аспекта содержания профессиональ-
ной подготовки современного специалиста.

Эмпирическое исследование
Для выявления исходного состояния со-

циокультурной компетентности обучаю-
щихся первого курса (вчерашних абитури-
ентов) использовалась авторская методика 
«Социокультурная компетентность специ-
алиста». Методика разработана с учётом 
концепции социокультурной модернизации 
образования, ориентирующейся на ценност-
ные аспекты его содержания и определяю-
щей в качестве основополагающей задачу 
формирования гражданской, этнокуль-
турной, региональной и общечеловеческой 
идентичности обучающихся, их приобще-
ние к общечеловеческим гуманистическим 
ценностям и принципам. Методика состоит 
из вопросов и суждений (всего 35), кото-
рые выявляют ценностное отношение ре-
спондентов (включая когнитивный, эмоци-
ональный и деятельностный компоненты) 
к таким социокультурным концептам, как 
«национализм/космополитизм»; «домини-
рование большинства/меньшинства»; «ин-
дивидуализм/коллективизм»; «доминиро-
вание мужчин/женщин» Отбор концептов 
осуществлялся по следующим критериям: 
универсальность (категории постоянны для 
любого общества и культуры); профессио- 
нальная востребованность (актуальность 
для профессиональной деятельности специ-
алиста международного профиля); «социо-
культурность» (диалектика традиционных 
и инновационных ценностей как факторов 
социокультурных трансформаций); разно- 
уровневость (уровни социальных взаимосвя-
зей) [13]. Выбор социокультурных категорий 
обоснован и апробирован в рамках ранее вы-
полненных исследований2. 

2 Скрытое содержание образования в учебни-
ках по английскому языку, используемых в про-
фессиональной подготовке международников // 
III конкурс молодых учёных на соискание гран-
тов по выполнению научных работ молодыми ис-
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Уровень социокультурной компетентно-
сти определялся по шкале из пяти уровней: 
высокий, средний с тенденцией к высокому, 
средний, средний с тенденцией к низкому и 
низкий. Для выявления уровня социокуль-
турной компетентности высчитывалось ко-
личество инновационных и традиционных 
представлений, количество стереотипов и 
количество предубеждений у каждого рес- 
пондента. В опросе приняли участие студен-
ты-первокурсники, приступившие к обуче-
нию по различным программам бакалавриа- 
та социогуманитарного профиля подготов-
ки (экономика, социология, юриспруденция, 
политология, управление, журналистика); 
всего 100 человек (45 студентов и 55 студен-
ток). Опрос позволил получить первичное 
представление о состоянии рассматривае-
мой проблемы на практике (на примере и в 
рамках различных направлений подготовки 
вуза международных отношений).

Как следует из таблицы 1, о наличии 
высокого уровня социокультурной компе-
тентности свидетельствуют ответы респон-
дентов, в которых явно преобладают инно-
вационные представления, отсутствуют со-
циальные стереотипы и предубеждения. О 

следователями под руководством докторов и кан-
дидатов наук / Рук. Е.Э. Шишлова. МГИМО, 2017.

наличии низкого уровня социокультурной 
компетентности свидетельствуют ответы 
респондентов, в которых заметно выражены 
традиционные представления, социальные 
стереотипы и предубеждения. Что мы полу-
чили? Основная часть респондентов имела 
средний уровень социокультурной компе-
тентности с тенденцией к низкому (43%) и 
средний уровень (29%), значительную долю 
составили респонденты с низким уровнем 
компетентности (19%). Небольшая часть 
показала средний уровень с тенденцией к 
высокому и высокий уровень: 8% и 1% соот-
ветственно. Следует отметить, что уровень 
социокультурной компетентности студен-
ток был заметно выше, чем у студентов. 

Полученные результаты могут быть про-
интерпретированы как подтверждающие 
актуальность обсуждаемой проблемы. Они 
позволяют сделать вывод о необходимости 
организации целенаправленной работы по 
формированию социокультурной компе-
тентности как целостного, интегративного, 
надпрофессионального личностного свой-
ства выпускника вуза. Динамика форми-
рования социокультурной компетентности 
специалиста и результаты, которые он пока-
жет на выпуске, будут свидетельствовать о 
качестве его профессиональной подготовки. 

Таблица 1 
Шкала определения уровней социокультурной компетентности

Table 1
Scale for determining the levels of sociocultural competence

Уровни социокультурной  
компетентности

Социокультурные характеристики

Инновационные 
представления

Социальные 
стереотипы

Социальные 
предубеждения

Высокий уровень
95% и более
(95–100%)

0% 0%

Средний уровень
с тенденцией к высокому 

Не менее 90%
(90–94%)

Не более 5%
(0–5%)

Не более 15%
(0–15%)

Средний уровень
Не менее 80%

(80–89%)
Не более 10%

(6–10%)
Не более 30%

(16–30%)

Средний уровень 
с тенденцией к низкому

Не менее 70%
(70–79%)

Не более 15%
(11–15%)

Не более 45%
(31–45%)

Низкий уровень
Менее 70%

(0–69%)
Более 15%
(16–100%)

Более 45%
(46–100%)
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Педагогическим условием формирования 
социокультурной компетентности служит 
реализация социокультурного подхода к 
профессиональной подготовке специали-
ста, активизирующего воспитательный по-
тенциал образовательного процесса, спо-
собствующего формированию не только 
системы знаний, умений и компетенций, но 
и ценностно-мировоззренческих и личност-
но-значимых основ картины мира будущих 
профессионалов. 

Заключение
Социокультурная компетентность сегод-

ня приобретает универсальную значимость, 
и задача её формирования становится акту-
альной не только для специалистов социогу-
манитарного профиля (международников, 
педагогов, юристов, экономистов, полити-
ков, государственных служащих и др.), но и 
для всех профессионалов, включая специа-
листов в сфере естественнонаучного знания 
(физиков, биологов, математиков и др.). Со-
циокультурный подход к профессиональной 
подготовке специалистов разного профиля 
отражает новый тип взаимодействия пре-
подавателей и кафедр социогуманитарных, 
технических и естественных наук.

Вышесказанное позволяет рассматривать 
сформированную социокультурную компе-
тентность как показатель качества профес-
сиональной подготовки современного спе-
циалиста, востребованной в условиях гло-
бального «универсума» и соответствующей 
универсальным компетенциям, закреплён-
ным в государственных образовательных 
стандартах нового поколения.
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Abstract. The concept of “Sociocultural competence” is introduced in relation to the professional 
training of a graduate of a modern university (bachelor), the relevance of such an extension of the 
conceptual apparatus of pedagogy and practice in the context of contemporary sociocultural trends 
is substantiated. The problem of universal significance of sociocultural competence, its relevance 
for all areas of training of a modern specialist is determined. Sociocultural competence is seen as an 
integrative, over-professional, personality trait that ensures the success of professional activities in 
an intercultural and international environment in conditions of the globalizing world. “Sociocultural 
competence” is interpreted by the author as a broader concept than professional competence which 
cannot be reduced to linguistic competence formed in the process of students’ language prepara-
tion for intercultural communication. The objectives of the article are: to identify the structural 
components of the sociocultural competence of a specialist, to study the level of its development 
among first-year students (using the example of a university of international profile). An analysis 
of the structure of sociocultural competence is carried out taking into account the philosophical 
and psychological aspects of the concept of sociocultural modernization of education. The level of 
development of sociocultural competence of students is determined using a questionnaire specially 
developed by the author. The article substantiates the propriety of considering sociocultural com-
petence as an indicator of the quality of professional training of a graduate.
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