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Модернизация образования в качестве приоритетной задачи современной школы 

определяет не просто формирование системы предметных знаний, умений и навыков, а 

развитие личности школьника, что ориентирует школу на поиск путей и способов 

развития адаптационных способностей личности и обеспечение ее социальной 

компетентности. Начальная школа как первая обязательная ступень общего 

образования призвана внести существенный вклад в выполнение данной задачи. 

Ценностно-целевой установкой современного образования выступает развитие  у 

обучающихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 

видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого 

является и их собственный опыт. Современная организация образовательного процесса 

заключается в создании условий, способствующих формированию у обучаемых опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, нравственных  и 

других проблем. При этом содержание образования представляет собой дидактически 
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адаптированный социальный опыт решения таких проблем. Эти положения являются 

основополагающими в компетентностном подходе в образовании .  

Анализ научных исследований, раскрывающих теоретические положения  о 

целостном развитии личности, единстве сознания и деятельности, особенности 

развития личности младшего школьника позволил сделать вывод о том, что младший 

школьный возраст – это первый период приобщения ребенка к общественной жизни  в 

социально значимой деятельности.  

По степени сложности различают следующие типы социальной компетентности: 

выражение (способность изъясняться, выражать свои знания, мнения и желания); 

восприятие (способность слушать, наблюдать за другими членами группы, 

воспринимать события и динамику процесса в группе); открытость (готовность 

воспринимать стимулы, способность выслушивать критику и спорить с другими); 

сотрудничество (способность осознавать и воспринимать возможности собственных 

действий и ответственность, умение понимать и приспосабливаться к действиям 

других); формирование (способность адаптироваться, налаживать контакты, находить 

свое место в группе, высказывать критику адекватно ситуации, последовательность в 

обучении, умение вести разговор, вести себя соответственно процессу динамики 

развития группы); идентификация (способность поставить себя на место другого и 

разрешать конфликты в соответствии  с ситуацией, поддерживать баланс «близость и 

дистанция», осознавать собственные возможности и границы).  

Исследование развития социальной компетентности младших школьников 

заставило нас обратиться к анализу психических особенностей и возможностей детей 

младшего школьного возраста.   

Период старшего дошкольного и младшего школьного возраста является 

сензитивным в формировании социальной компетентности, поскольку на его этапе 

развивается произвольность психических процессов, соподчиняются мотивы, 

проявляется эмоциональный отклик на воспитательное воздействие. Исследователи 

утверждают идею необходимости изучать детство как самобытную целостность  в 

пространстве социальных общностей, в духовном пространстве культуры.   

Позволим себе не согласиться с мнением некоторых учителей о том, что 

формирование компетентностей – задача старшей, профильной ступени образования,  а 

для младших школьников обоснованно оставлен «ЗУНовский» подход. Уже в 

дошкольном возрасте у ребенка складывается иерархия мотивов, включается принцип 

данного слова, возникает произвольное поведение и стремление к осуществлению 

социально значимой деятельности как фундаменту социальной компетентности. 

Начальный школьный возраст характеризуется реальным расширением детских 

возможностей, наличием существенных изменений в мотивационном, когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом аспектах, в общении с окружающими, в развитии 

нравственной, умственной и физической сфер. В этом возрасте нельзя еще говорить  о 

сложившейся иерархии мотивов и связанных с ними устоявшихся способов поведения. 

Это дает реальную возможность влиять на процесс формирования социальной 

компетентности наиболее эффективно.   

Опыт социального взаимодействия у ребенка складывается с первых шагов его 

жизни. Сначала он слит с матерью, затем разрывает единство с ней и постигает круг 

семейных отношений. Позднее, в дошкольном детстве он выходит за круг семьи и 
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приобретает опыт взаимодействия с чужими людьми. Начало обучения в школе ведет  к 

коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он становится 

общественным субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, 

выполнение которых получает общественную оценку. Вся система жизненных 

отношений ребенка перестраивается и во многом определяется теперь тем, насколько 

успешно он справляется с общественными требованиями.   

Приобщение к общественной жизни осуществляется в процессе учебы, поэтому 

по большей части овладение учебной деятельностью и создает условия для развития у 

ребенка социальной компетентности. В этот период активно развивается  и 

кристаллизуется мотивация деятельности. С точки зрения социальной компетентности, 

нас интересует соотношение в мотивационной сфере ребенка мотивации успеха 

(достижения) и мотивации боязни неудачи (избегания).   

Младший школьник, как уже указывалось, в силу ведущей возрастной 

потребности ориентируется на успех, что и определяет его адаптацию в обществе, 

способствует развитию личности. Мотивация успеха является позитивной для 

социальной адаптации. При такой мотивации действия человека направлены на 

достижение конструктивных, положительных результатов. Эта мотивация определяет 

личностную активность. Мотивация боязни неудачи относится к негативной. При 

данном типе мотивации человек стремится избежать срыва, неудачи, порицания, 

наказания. Еще не сделав, он боится провала и отказывается от деятельности. 

Следовательно, мотивация успеха в учебной деятельности служит одним из 

показателей социальной компетентности младшего школьника.   

Анализ психологических особенностей, возможностей и задач социализации 

детей младшего школьного возраста позволяет определить основные признаки 

социальной компетентности на данном возрастном этапе. К ним относятся: 

сформированность мотивации достижений в учебной деятельности; сформированность 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; руководство в поведении 

сознательными и социально нормативными целями и правилами, усвоение социальных 

норм поведения; удовлетворенность собой, адекватная достаточно высокая самооценка; 

обладание критичностью по отношению к себе и окружающим; усвоение навыков 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, усвоение прочных 

дружеских контактов; сформированность навыков конструктивного поведения  в 

трудных жизненных ситуациях.  

Социальная компетентность, по мнению ряда авторов, состоит из нескольких 

компонентов: мотивационного, включающего отношение к другому человеку как 

высшей ценности; проявления доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия; 

когнитивного, который связан с познанием другого человека (взрослого, сверстника), 

способностью понять его особенности, интересы, потребности, увидеть возникшие 

перед ним трудности; заметить изменения настроения, эмоционального состояния и 

т.д.; поведенческого, связанного с выбором адекватных ситуации способов общения, 

этически ценных образцов поведения.   

С целью выявления компонентов социальной компетентности младших 

школьников нами был сделан обзор компонентов  социальной компетентности, 

сделанный рядом авторов с учетом психофизиологических особенностей младшего 

школьника для определения его возможностей, и выявлены следующие компоненты 
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социальной компетентности младших школьников: коммуникативный, 

мотивационноцелевой мотивационно-ценностный, деятельностный, рефлексивный.   

На основании вышеизложенного, мы уточняем, что социальная компетентность 

младшего школьника – это интегративное качество личности, характеризующееся 

ценностным отношением к продуктивному взаимодействию   с различными группами и 

индивидами в процессе активного творческого освоения ребенком нравственно-

этических норм общения и регулирования на основе рефлексии межличностных и 

внутриличностных социальных позиций.   

Формирование социальной компетентности младшего школьника базируется на 

таких личностных образованиях, как мотивация достижения, произвольность, 

позитивное отношение к себе, высокая самооценка, способность к конструктивному 

поведению в трудных ситуациях.   

Мы рассматриваем формирование социальной компетентности как 

взаимосвязанные процессы социализации и индивидуализации, в результате которых 

формируется социально активная индивидуальность ребенка, способного к 

эффективному взаимодействию  со средой, к самоактуализации и самореализации в 

ней, но не противопоставляющего себя социуму и сохраняющего предметом своей 

первой потребности другого человека как ценности.   

Таким образом, все вышесказанное  позволяет говорить о возрасте младшего 

школьника как о благоприятном для развития социальной компетентности.  
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