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В статье рассматриваются методические основы формирования социально-личностных компетенций 
учащихся I–IV классов в исследовательской деятельности. Определяется алгоритм формирования соци-
ально-личностных компетенций и варианты его реализации на практике. Выделяются этапы реализации 
методики с указанием целевых установок каждого этапа, рекомендуемых форм учебного сотрудничества, 
основных методов работы. Указывается перечень образовательных ресурсов, задействованных в ходе 
реализации методики. Отмечаются особенности педагогического сопровождения.
Ключевые слова: методика, социально-личностные компетенции, исследовательская деятельность, млад-
ший школьный возраст.

The article examines the methodical bases of formation of the social and personal competences of schoolchildren 
in the grades I-IV in research activity. The algorithm of formation of social and personal competences and variants 
of its realization in practice are defined. The stages of implementation of the method with the indication of the 
targets of each stage, the recommended forms of educational cooperation, the main methods of work are high-
lighted. The list of educational resources involved in the implementation of the method is indicated. Peculiarities of 
pedagogical support are noted.
Keywords: method, social and personal competences, research activity, primary school age.

Растущее число социальных проблем 
и угроз, с которыми сталкивается чело-

вечество, проблемы отчуждения и насилия, 
которые все чаще заявляют о себе в детской 
и молодежной среде, подтверждают необхо-
димость эффективного решения вопросов со-
циально-личностного развития подрастающе-
го поколения в целях обеспечения достойного 
сосуществования людей, достижения персо-
нальной успешности каждым человеком.

В условиях компетентностной парадигмы 
образования задачи социально-личностного 
развития обучающихся получают достаточно 
четкую целевую и результативную конкретиза-
цию – через формат социально-личностных 
компетенций. 

На основании результатов изучения сущ-
ностных характеристик социальных и социаль-
но-личностных компетенций, представленных 
в научных исследованиях А. Е. Авдюковой, 
И. В. Васильевой, А. А. Вербицкого, О. Л. Жук, 

И. А. Зимней, Е. М. Сартаковой, С. А. Учуро-
вой, Л. В. Хорошко, А. В. Хуторского, Т. Г. Юсу-
повой и других, а также с учетом особенностей 
младшего школьного возраста, описанных 
в работах Л. И. Божович, В. В. Давыдова, 
А. К. Дусавицкого, А. К. Занкова, Ю. А. Полуя-
нова, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконина, нами 
была определена сущность социально-лич-
ностных компетенций учащихся данной воз-
растной группы. Под социально-личностными 
компетенциями учащихся 1–4 классов мы по-
нимаем интегративное личностное образова-
ние, обеспечивающее развитие личностных 
качеств учащихся, а также эффективное взаи-
модействие с социумом, взрослыми, сверстни-
ками в учебной и других видах деятельности 
с учетом принятых социальных норм. К группе 
социальных компетенций (характеризующих 
взаимодействие учащихся с социумом) мы от-
носим коммуникативную компетенцию, компе-
тенцию сотрудничества и компетенцию культу-
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росозидания. К группе личностных компетен-
ций (характеризующих каждого учащегося как 
личность) – учебно-познавательную, ценност-
но-смысловую, а также компетенцию личност-
ного саморазвития.

Научные изыскания в области гуманитар-
ных наук свидетельствуют, что важным источ-
ником приобретения социального опыта и ис-
точником личностного саморазвития является 
исследовательское поведение, проистека-
ющее из универсального для всех живых су-
ществ стремления исследовать окружающий 
мир. В рамках учреждения образования орга-
низовать целенаправленное формирование 
социально-личностных компетенций учащихся 
возможно посредством включения детей в ис-
следовательскую деятельность. Большой 
вклад в разработку вопросов исследователь-
ского поведения и организации исследова-
тельской деятельности в пространстве учреж-
дений образования внесли российские ученые 
(А. О. Карпов, А. В. Леонтович, А. С. Обухов, 
А. Н. Подьяков, А. И. Савенков и др.), явля-
ющиеся главными идеологами продвижения 
в пространство школы исследовательского 
подхода к обучению. В Республике Беларусь 
проблема организации исследовательской де-
ятельности в начальной школе наиболее пол-
но раскрыта в диссертационном исследовании 
«Учебно-исследовательская деятельность как 
фактор развития познавательных способно-
стей младших школьников» А. А. Островской. 

Вместе с тем анализ научно-методической 
литературы по вопросам социально-личност-
ного развития учащихся и организации иссле-
довательской деятельности на I ступени обще-
го среднего образования позволяет констати-
ровать, что без должного внимания остаются 
пока вопросы актуализации и развития иссле-
довательской позиции учащихся по отноше-
нию к себе как личности и другим людям, воп-
росы комплексной реализации воспитательно-
го и развивающего потенциала основных 
образовательных ресурсов (с внедренным 
в содержание образования исследователь-
ским компонентом).

Разработка методики обеспечивает реали-
зацию условий эффективного формирования 
социально-личностных компетенций в иссле-
довательской деятельности.

Главную идею разработанной нами мето-
дики можно сформулировать следующим об-
разом: в достаточно короткие сроки (в течение 
одного учебного года) обеспечить актуализа-
цию и развитие исследовательской позиции 
учащихся по отношению к миру, другим лю-

дям, себе, что будет содействовать развитию 
личности в социальном и личностном пла-
нах. Иными словами, актуализация и разви-
тие исследовательской позиции становится 
основным механизмом формирования соци-
ально-личностных компетенций средствами 
исследовательской деятельности. Основной 
формой организации исследовательской ра-
боты согласно методике является групповое 
взаимодействие, позволяющее приобщить 
к исследовательской деятельности всех уча-
щихся класса. Несмотря на планируемое опе-
ративное включение механизмов социально-
личностного развития в рамках одного учебно-
го года, методика не исключает возможности 
последовательной работы по формированию 
компетенций учащихся с I по IV класс (либо 
выборочно – в течение двух или трех учебных 
лет). То есть методикой предусмотрены две 
стратегии формирования социально-личност-
ных компетенций: 1) в рамках одного учебного 
года; 2) в рамках двух и более лет обучения на 
I ступени общего среднего образования.

Возможность реализации подобных страте-
гий обеспечивается, с одной стороны, циклич-
ностью методики, с другой – линейно-концен-
трическим построением содержания работы.

Цикличность заключается в распределе-
нии работы по трем этапам, образующим за-
конченный цикл, и характеризует организацию 
работы в рамках одного учебного года (любого 
из четырех). 

Линейно-концентрический принцип постро-
ения содержания работы проявляется при ре-
ализации методики на протяжении более чем 
одного учебного года. В этом случае линей-
ная составляющая определяется тем, что от 
класса к классу формирование компетенций 
средствами исследовательской деятельности 
осуществляется с учетом значимых характе-
ристик возраста, растущего жизненного опыта 
детей, нового для учащихся содержания об-
разовательных программ в каждом классе. Ли-
нейность также гарантируется акцентуацией 
разных социально-личностных компетенций 
на каждом году обучения. Концентрическую 
составляющую методики образует единый 
для всех четырех классов алгоритм работы: 
актуализация исследовательской позиции уча-
щихся, обогащение опыта исследовательской 
деятельности, осуществление рефлексивно-
оценочной деятельности в отношении накоп-
ленного в течение года жизненного опыта.

Ожидаемый результат реализации методи-
ки – положительная динамика развития соци-
ально-личностных компетенций учащихся.
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Алгоритм формирования социально-лич-
ностных компетенций находит отражение 
в этапах реализации методики.

Первый этап – вводный («Актуализацион-
ный»). Его целевая установка заключается 
в создании условий для актуализации (активи-
зации) исследовательской позиции учащихся, 
мобилизации внутренних резервов учащихся 
(их исследовательских способностей), а также 
в актуализации для учащихся правил коммуни-
кации и сотрудничества. Продолжительность 
вводного этапа определяет учитель исходя из 
особенностей класса; продолжительность эта-
па может варьироваться от нескольких дней 
до месяца.

Второй этап – основной («Операциональ-
но-деятельностный»). Его целевая установ-
ка заключается в создании условий для раз-
вития исследовательской позиции учащихся 
по отношению к миру, к другим людям, себе, 
а также в создании условий для накопления 
разнообразного исследовательского опыта, 
расширения опыта коммуникации и сотруд-
ничества. Посредством включения учащихся 
в групповую исследовательскую деятельность 
осуществляется формирование всех социаль-
но-личностных компетенций: и группы соци-
альных компетенций (характеризующих вза-
имодействие личности с социумом), и группы 
личностных компетенций (характеризующих 
отношение каждого учащегося к себе как лич-
ности). Второй этап методики самый продол-
жительный. Календарно он охватывает не ме-
нее 70 % учебного года. 

Третий этап – заключительный («Оценоч-
но-результативный»). Его основное предна-
значение – создание условий для осмысления 
результатов учебной деятельности, выполне-
ния итоговых учебных работ (требующих осу-
ществления исследовательского поиска), 
оценки и рефлексии учащимися личных дости-
жений за год. Продолжительность этапа уста-
навливает учитель, однако календарно заклю-
чительный этап должен охватывать время не 
менее месяца.

Все целевые установки на каждом этапе 
сформулированы через определение усло-
вий. Такое решение детерминировано тем, 
что методика направлена на обеспечение оп-
тимальных с точки зрения теории условий 
формирования социально-личностных компе-
тенций учащихся. Результативность же рабо-
ты во многом будет определяться дополни-
тельными факторами: во-первых, педагогиче-
ским мастерством и личностными качествами 
педагога, который будет действовать соглас-

но заявленным в методике целевым установ-
кам; во-вторых, жизненными реалиями, кото-
рые перманентно и закономерно будут оказы-
вать влияние на бытие детей и взрослых 
(приход в класс новых учащихся, замена учи-
теля в классе в течение года, невозможность 
трансформации мебели в классном помеще-
нии для мобильной организации групповой ра-
боты и др.).

Согласно методике в каждом классе предус-
матривается работа по формированию всего 
комплекса социально-личностных компетен-
ций (коммуникативной, сотрудничества, куль-
туросозидания, учебно-познавательной, цен-
ностно-смысловой и личностного саморазви-
тия) при акцентуации отдельных компетенций.

Так, в первом классе методикой предусмат-
ривается проявление повышенного педаго-
гического внимания к формированию учеб-
но-познавательной и коммуникативной ком-
петенций. Возможность реализации данной 
педагогической идеи связана со значимыми 
возрастными характеристиками первоклас-
сников. Учащиеся первого класса осваивают 
новый для них вид деятельности – учебную 
деятельность; в этом возрасте появляются ос-
новы логического анализа, формируется «вну-
тренняя позиция школьника», формируется 
внутренний план действий; дети обретают но-
вый социальный статус – статус ученика, появ-
ляется новый круг общения в учебной среде, 
происходит освоение норм учебного взаимо-
действия и др.

Во втором классе методика предусматри-
вает проявление повышенного педагогиче-
ского внимания к формированию учебно-по-
знавательной, коммуникативной компетенций 
и компетенции сотрудничества. Возможность 
совершенствования навыков сотрудничества 
определяется такими характеристиками вто-
роклассников как развитие самостоятельности 
(большей по сравнению с развитием этого ка-
чества у первоклассников), появление готовно-
сти договариваться, обсуждать возника ющие 
в ходе взаимодействия спорные ситуации, 
развитие способности согласовывать усилия 
по достижению общей цели с одним и более 
участниками взаимодействия.

В третьем классе при системной работе 
над всеми социально-личностными компетен-
циями повышенное внимание требуется в от-
ношении работы над ценностно-смысловой 
компетенцией, компетенцией сотрудничества 
и компетенцией культуросозидания. Опреде-
ление такой педагогической идеи связано 
с особыми возможностями учащихся третьего 
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класса. На третьем году школьного обучения 
общение становится более зрелым, учащиеся 
уже хорошо знают социальные нормы поведе-
ния и могут ими руководствоваться в собствен-
ной жизни и при оценке деятельности других, 
готовы согласовывать свои действия с други-
ми участниками взаимодействия.

В четвертом классе акцентуации подверга-
ются ценностно-смысловая компетенция, ком-
петенция культуросозидания и личностного 
саморазвития. Это становится возможным за 
счет активного развития у четвероклассников 
рефлексивных навыков, желания узнавать 
себя и дифференцировать свои личностные 
качества. У четвероклассников появляется 
осознанная потребность в саморазвитии, по-
является способность анализировать свои 
действия и поступки, появляется способность 
осознания ценностных ориентаций, желание 
проявлять самостоятельность; образ «Я» ус-
ложняется оценкой собственной умелости что-
либо делать; появляется способность к осо-
знанию причин учебных успехов и неудач. 

Важным аспектом реализации методики 
является опора на потенциал учебного со-
трудничества, то есть организацию общения 
и сотрудничества детей с равными, равноне-
совершенными, что является мощным факто-
ром психического развития детей младшего 
школьного возраста [1]. Исходя из возрастных 
особенностей первоклассников и учитывая 
общее мнение учителей-практиков, основной 
формой сотрудничества в первом классе яв-
ляется работа в парах. Во втором классе ве-
дущей формой учебного сотрудничества по-
прежнему является работа в парах (диадах), 
однако ближе к концу учебного года с успе-
хом уже может применяться работа в триадах 
(эта форма сотрудничества гораздо сложнее 
парной, но обладает большими резервами 
для развития коммуникативной компетенции 
и компетенции сотрудничества). В третьем 
классе широкое применение получает помимо 
работы в диадах и триадах работа в тетра-
дах (учебных «четверках»). Работа в тетра-
дах позволяет более глубоко обсуждать ре-
шаемые исследовательские задачи, увидеть 
и сформулировать большее количество идей, 
больше гипотез, больше вариантов решения 
проблем. В четвертом классе используются 
разные составы групп. Численность групп мо-
жет варьироваться от двух до семи человек. 
Использовать большую наполняемость групп 
нецелесообразно, так как большой состав 
уменьшает (нивелирует) функционал отдель-
ных участников. 

Существенным аспектом методики являет-
ся комплекс рекомендуемых методов работы. 
К основным методам реализации методики 
формирования социально-личностных компе-
тенций учащихся I–IV классов в исследователь-
ской деятельности относятся дискуссии, игры-
тренинги, изучение собственного «Я» и само-
презентации, опрос, работа со справочной 
литературой, обсуждение и анализ печатных, 
аудио- и видеоматериалов, работа с пикто-
граммами, эксперимент, разработка содержа-
ния статей для детской Википедии, разработка 
содержания интеллектуальных игр и викторин, 
разработка памяток по учебным предметам, 
выполнение заданий поискового характера, 
проведение мини-конференций, работа по 
учебным контрактам, проверка учебных зада-
ний, выполненных «виртуальными» учениками.

В разные годы обучения и на разных эта-
пах может быть использовано большинство 
из указанных методов работы. Вместе с тем, 
следуя алгоритму формирования социально-
личностных компетенций учащихся, для каж-
дого этапа рекомендуется свой набор наибо-
лее значимых методов работы. Так, на первом 
«Актуализационном» этапе наиболее эффек-
тивными оказываются игры-тренинги, зада-
ния на изучение собственного «Я», класса, 
семьи. На втором «Операционально-деятель-
ностном» – значим весь спектр методов. На 
третьем «Оценочно-результативном» этапе 
обязательными и незаменимыми становятся 
методы, обеспечивающие выполнение учащи-
мися самостоятельных тематических исследо-
вательских работ, осуществление групповой 
исследовательской деятельности в рамках ра-
боты по учебным контрактам (по К. Роджерсу), 
рефлексивные методы, методы самооценки 
и самопрезентации.

Методика предусматривает использование 
широкого спектра образовательных ресурсов. 
Обязательным для реализации методики яв-
ляется использование потенциала учебных за-
нятий (уроков) и классных часов, посещаемых 
всеми учащимися. Вместе с тем методика 
предусматривает использование воспитатель-
ного потенциала и других форм организации 
образовательного процесса – факультативных 
занятий, занятий в группах продленного дня, 
воспитательных мероприятий, проводимых 
в шестой школьный день. Задействование та-
кого широкого спектра образовательных ре-
сурсов детерминировано установкой на дости-
жение наибольшего эффекта педагогической 
работы по формированию социально-личност-
ных компетенций средствами исследователь-
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ской деятельности в условиях образователь-
ной среды начальной школы.

Для реализации методики принципиально 
значимыми являются личностные и професси-
ональные качества педагога. Организуя работу 
в I–II классах, учителю важно уметь выступать 
в роли наставника, помощника, советчика, фа-
силитатора общения. При организации работы 
в III–IV классах учителю (в зависимости от си-
туации) нужно быть помощником, консультан-
том, фасилитатором общения и учения. Фа-
силитативная функция учителя заключается, 
с одной стороны, в создании благоприятных 
условий для решения учащимися конкретной 
образовательной задачи, с другой – в соз-
дании условий для выявления и проявления 
учащимися их внутренних потенций, возбуж-
дения поисковой активности каждого участни-
ка, обеспечения качественной коммуникации 
и укрепления межличностных отношений, кол-
лективного творчества и накоп ления опыта со-
зидания. Как указывал К. Роджерс, автор чело-
векоцентрированной концепции обучения, пе-
дагоги-фасилитаторы, предоставляя ученикам 
свободу и возможность учиться, непременно 
учатся вместе с ними [2]. То есть основным 
требованием к реализатору методики явля-
ется открытость новому, готовность к переме-
нам, готовность к развитию себя. От педагогов 
требуются также такие личностные качества, 
как способность на подлинность чувств, одо-
брение, принятие, доверие, эмпатическое по-
нимание.

Таким образом, основные характеристики 
методики могут быть отражены в следующих 
положениях.
• Методика формирования социально-лич-

ностных компетенций учащихся I–IV клас-
сов в исследовательской деятельности 
имеет комплексный характер (опирается 
на потенциал различных форм организа-
ции образовательного процесса) и предус-
матривает две стратегии реализации: 
1) в течение одного учебного года, 2) в те-
чение двух и более учебных лет. Вариа-
тивность реализации методики обеспечи-
вается цикличностью построения содержа-
ния работы в рамках одного учебного года 
и линейно-концентрическим принципом по-
строения работы с I по IV класс. 

• Формирование социально-личностных ком -
петенций учащихся средствами исследо-
вательской деятельности осуществляет-
ся в ходе трех этапов: «Актуализационно-
го», «Операционально-деятельностного» 
и «Оценочно-результативного», что соот-
ветствует годичному циклу реализации ме-
тодики. 

• Методика включает описание педагогиче-
ской идеи формирования социально-лич-
ностных компетенций учащихся, целевые 
установки каждого этапа, рекомендуемые 
формы учебного сотрудничества, комплекс 
наиболее значимых методов работы, опи-
сание особенностей педагогического со-
провождения.
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