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Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование и результаты 
экспериментальной верификации программы, нацеленной на обеспечение психоло-
гических условий, способствующих формированию социальных компетенций 
у обучающихся профильных педагогических классов.  
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Специфика профильного обучения в педагогических классах определяется 

условиями, не столько обеспечивающими школьникам выбор будущей 
профессии, сколько способствующими их личностному самоопределению, 
напрямую сопряжённому с формирующейся устойчивой системой социально 
значимых качеств личности [1]. Необходимость целенаправленного формиро-
вания социальных компетенций актуализирует исследовательский поиск 
условий их формирования у обучающихся профильных педклассов (ППК). 

Общие вопросы компетентностного подхода, базовые определения 
понятий компетенция и компетентность, классификации компетенций и пути 
их формирования излагаются в работах И. А. Зимней, В. В. Краевского, 
А. В. Хуторского. Особенностям формирования социальных компетенций 
посвящены исследования В. А. Захаревич, Е. Ф. Бехтенова, А. М. Прихожан, 
Н. В. Калинина, И. В. Ильина, Л. Н. Дроздикова, А. В. Стрелкова, Н. А. Ро-
тотаева. Ряд исследований раскрывают вопросы формирования компетен-
ций обучающихся (М. Н. Комисарова, О. Н. Мачехина, С. В. Никитина, 
Т. В. Ткач). Несмотря на масштаб разработанности проблемы, остаётся 
дефицит научно-практического инструментария, который может применяться 
при формировании социальных компетенций в контексте профильного 
обучения. 

По результатам теоретического анализа было определено, что социаль-
ная компетентность есть личностное образование, проявляющееся 
у субъекта в его социальных убеждениях, взглядах на социальный мир, 
мотивах и установках на поведение в социальном пространстве. Социальная 
компетенция – структурный элемент социальной компетентности, опре-
деляемый как система личностных качеств, способствующих конструк-
тивному взаимодействию. Выделяются следующие социальные компетен-
ции: самостоятельность, уверенность к себе, ответственное отношение 
к своим обязанностям, развитие общения, организованность, развитие 
произвольности, интерес к социальной жизни, наличие увлечений, владение 
современными технологиями. Все перечисленные социальные компетенции 
в совокупности отражают способности и умения личности быть субъектом 
взаимодействия [2]. 

Цель нашего исследования заключалась в теоретическом обосновании, 
разработке и оценке результативности программы, обеспечивающей психо-
логические условия формирования социальных компетенций у обучающихся 
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ППК. Гипотезой выступило предположение о том, что такое формирование 
будет результативным, если активизируется диалоговое взаимодействие 
старшеклассника с субъектами образовательно-воспитательного процесса, 
стимулируются интерактивные виды деятельности (дискуссии, деловые 
игры, моделирование ситуаций), развиваются субъектные качества личности 
и социально-коммуникативные умения и навыков. 

Разработка содержания программы была ориентирована на обеспечение 
психологических условий, способствующих повышению уровня развития 
социальных компетенций у обучающихся ППК. Основными механизмами фор-
мирования социальных компетенций определялась рефлексия нового опыта, 
полученного в определенном социальном пространстве. Средствами реали-
зации намеченной цели выступили интерактивные методы обучения.  

Для решения эмпирических задач использовались «Шкала социальной 
компетентности» [2], а для математической обработки результатов исследо-
вания применялись непараметрический критерий различий U-Манна-Уитни 
для независимых выборок и непараметрический критерий различий  
Т-Вилкоксона) [3]. Эмпирической базой исследования являлась МОУ «СОШ 
№ 87». Выборку исследования составили обучающиеся профильных 10–
11 классов педагогической направленности в количестве 60 человек.  

После анализа полученных эмпирических данных проводилась оценка 
результативности разработанной программы. До и после реализации про-
граммы формирования социальных компетенций в экспериментальной 
группе обучающихся ППК нами проводилась оценка сформированности 
социальных компетенций (табл. 1). 

Таблица 1. – Уровень социальных компетенций у обучающихся ППК  
до и после формирующего этапа 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 
До После До После 

Самостоятельность 
Низкий 33,3 % 16,7 % 30 % 30 % 
Средний 43,3 % 50 % 43,3 % 43,3 % 
Высокий 23,4 % 33,3 % 26,7 % 26,7 % 

Уверенность в себе 
Низкий 29 % 15,8 % 32,1 % 28 % 
Средний 39 % 52,4 % 41 % 40 % 
Высокий 33 % 32 % 26,8 % 33 % 

Ответственное отношение к своим обязанностям 
Низкий 39 % 18 % 36,9 % 37,7 % 
Средний 41 % 53 % 41 % 42,5 % 
Высокий 22 % 31 % 23,5 % 19 % 

Развитие общения 
Низкий 33,3 % 26,7 % 33,3 % 33,3 % 
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Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 
До После До После 

Средний 42,2 % 43,3 % 39 % 42,1 % 
Высокий 21,1 % 26,6 % 25,8 % 24,4 % 

Организованность, развитие произвольности 
Низкий 39 % 31 % 37,7 % 35,5 % 
Средний 37,6 % 44,2 % 41 % 41 % 
Высокий 22,3 % 27,8 % 21,3 % 21,3 % 

Интерес к социальной жизни 
Низкий 42 % 24,2 % 41 % 41 % 
Средний 41 % 45,3 % 41 % 41 % 
Высокий 21 % 32,4 % 21 % 21 % 

Общий уровень сформированности социальных компетенций 
Низкий 35,6 % 22,4 % 32,2 % 32,4 % 
Средний 41 % 45,8 % 41 % 42 % 
Высокий 22,3 % 31 % 27,6 % 27,7 % 

 
Из представленной таблицы с данными очевидно, что по большинству 

социальных компетенций на контрольном этапе в экспериментальной группе 
отмечается большее количество испытуемых, показывающих средний 
и высокий уровни при снижении количества показателей низкого уровня. 
Также следует отметить, что у обучающихся выявляются высокие показатели 
общего уровня сформированности социальных компетенций. В контрольной 
группе не выявляется какой-либо динамики результатов. 

На констатирующем этапе исследования математико-статистический 
анализ показал отсутствие значимых различий. Проведенные расчёты на 
этапе контроля показали существенные различия по большей части изучаемых 
социальных компетенций и общему уровню их сформированности (табл. 2). 

Таблица 2. – Различия в показателях сформированности социальных 
компетенций у контрольной и экспериментальной подвыборок 

(критерий U-Манна-Уитни) 
Изучаемые параметры Uэмп р* 
Самостоятельность 191 0,01 
Уверенность в себе 305,5 0,05 
Ответственное отношение к своим 
обязанностям 124,5 0,01 
Развитие общения 326,5 0,05 
Организованность, развитие 
произвольности 381 незначимо 
Интерес к социальной жизни 223 0,01 
Общий уровень сформированности 
социальных компетенций 214 0,01 

*При n1=30, n2=30 Uкр=338 для р≤0,05, Uкр=292 для р≤0,01 
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Математико-статистический анализ показал, что после реализации 
программы формирования социальных компетенций по экспериментальной 
подвыборке получены более высокие показатели по таким социальным ком-
петенциям как самостоятельность (значимо, 0,01), уверенность в себе (зна-
чимо, 0,05), ответственное отношение к своим обязанностям (значимо, 0,01), 
развитие общения (значимо, 0,05), интерес к социальной жизни (значимо, 
0,01). Кроме того, существенно повысился общий уровень сформиро-
ванности социальных компетенций (значимо, 0,01). 

Также нами производилась оценка динамики сформированности социал-
ьных компетенций у испытуемых двух групп с помощью критерия различий  
Т-Вилкоксона (табл. 3). 

Таблица 3. – Оценка динамики показателей сформированности  
социальных компетенций (по Т-Вилкоксона)* 

Изучаемые параметры Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 
Самостоятельность 97 (0,01) 168 (нет значимости) 
Уверенность в себе 112 (0,01) 175,5 (нет значимости) 
Ответственное отношение 
к своим обязанностям 94,5 (0,01) 159 (нет значимости) 
Развитие общения 128,5 (0,05) 203 (нет значимости) 
Организованность, развитие 
произвольности 125 (0,05) 190 (нет значимости) 
Интерес к социальной жизни 101 (0,01) 158 (нет значимости) 
Общий уровень 
сформированности 
социальных компетенций 

96,5 (0,01) 171,5 (нет значимости) 

*При n=30 Ткр=151 для р≤0,05, Ткр=120 для р≤0,01 

Представленные в таблице данные позволяют утверждать, что в кон-
трольной подвыборке не выявляется значимая динамика показателей 
сформированности социальных компетенций, что свидетельствует о преоб-
ладании средних и низких показателей, как и до проведения эксперимента. 
В экспериментальной группе статистически достоверно отмечается повы-
шение общего уровня сформированности социальных компетенций (0,01), 
а также сформированности таких социальных компетенций как самостоя-
тельность (0,01), уверенность в себе (0,01), ответственное отношение 
к своим обязанностям (0,01), развитие общения (0,05), организованность, 
развитие произвольности (0,05), интерес к социальной жизни (0,01). 

Таким образом, полученные и проанализированные результаты иссле-
дования позволяют считать гипотезу подтвержденной и утверждать, что 
формирование социальных компетенций у обучающихся ППК будет 
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результативным, если целенаправленно будет активизироваться диалоговое 
взаимодействие старшеклассника со всеми субъектами образовательного 
процесса и стимулироваться интерактивные виды деятельности, а также 
развиваться субъектные качества личности, составляющие основные 
социальные компетенции, и социально-коммуникативные умения и навыки. 
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