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Введение 

 

      В условиях глобальных социально-культур  ных пер емен пр оисходящих как в 

Р оссии, так и за ее пр еделами совр еменное общество тр ебует от личности высокого 

ур  овня умений и навыков, без котор ых жизнедеятельность человека в социуме 

невозможна. В связи с чем, остр о встает пр облема о межличностном 

взаимодействии и выстр аиванию собственной тр аектор ии существования в 

социальном пр остр анстве. Успешность личности напр ямую зависит от 

осведомленности ее в социальных вопр осах, умения видеть пр облему и р ешать еѐ. 

Поэтому ключевым аспектом в успешности личности, является ур овень 

сфор мир ованности и пр едставленности социальных компетентностей, котор ые 

позволяют достичь желаемых целей и добиться нужного р езультата. 

    В концепции долгоср очного социально-экономического р азвития Р оссийской 

Федер ации на пер иод до 2020 года указаны тенденции, котор ые не могут не 

отр азиться на деятельности общеобр азовательной школы, поскольку обр азованию 

отводится особая р оль в р  ешении задач социально-экономического р азвития Р оссии. 

Р ефор ма обр азования делает акцент на гуманизацию обр азования, т.е. на 

личностную напр авленность, как пр оцесс и р езультат р  азвития и самоутвер  ждения 

личности и как ср едство ее социальной устойчивости и социальной защиты. Это, в 

целом, отвечает одному из пер вых тр  ебований к содер жанию обр азования, 

отр аженному в статье 14 Федер ального закона «Об обр азовании в Р оссийской 

Федер ации», - обеспечению самоопр еделения личности, созданию условий для ее 

самор еализации [32].  

   Федер альные государ ственные обр азовательные стандар ты в аспекте 

социальной компетентности вводят целый комплекс понятий: «социализация», 

«социальное воспитание», «социальная адаптация», «социальное созр евание», 

«социальная культур а», «социальные компетенции», «социальная компетентность» 

и т.д. [71]. 
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         Так, в последнее вр емя в р оссийском обр азовании пр оисходит пер еор иентация 

оценки р езультата обр азования с понятий «подготовленность», «культур  а», 

«воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся.  

   Внедр яемые обр азовательными ор ганизациями новые федер альные 

государ ственные обр азовательные стандар ты напр авлены на опыт личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного р азвития; личностный 

р езультат, т.е. готовность к самор азвитию и личностному самоопр еделению; 

пр едметность и метапр едметность р езультатов, включающих в себя наличие опыта 

р ешения пр облем и твор ческой деятельности. 

    Совр еменное общество заинтер есовано в воспитании гр аждан, способных 

нести самостоятельную ответственность за пр инятые ими р ешения и опр еделять 

цели, исходя из собственных ценностных оснований, успешно социализир ующихся, 

обладающих высоким ур  овнем компетентности. Общество тр ебует от выпускника 

школы пр оявления таких качеств личности, котор ые бы позволили ему не только 

адаптир оваться к изменяющимся условиям, но и влиять на них, не давая стать 

жер твой ситуации. А это, как пр авило, возможно, только в том случае, если он 

может выйти «за р амки» тех тр ебований, согласно котор ым и осуществлялась его 

подготовка в школе, т.е. если он будет обладать компетентностью, котор ая и будет 

его отличительной хар актер истикой, качеством личности [24].  

    В связи с этим важнейшим компонентом новой модели обр азования является 

ее ор иентация на р азвитие таких ключевых компетентностей обучающихся, как 

межличностная, инстр ументальная, исследовательская, социальная, 

инфор мационная и т.п., на способность пр именять знания, р еализовывать 

собственные пр оекты. Ср еди выдвинутых компетентностей особое значение, на наш 

взгляд, пр иобр етает социальная компетентность, поскольку такие тенденции 

модер низации р оссийского обр азования, как стр емление к откр ытости, 

гуманитар изация, пр офильность обучения, интер национализация и др угие находят 

наиболее яр кое отр ажение в р азвитии социальной компетенции школьника. Также 

Советом Евр опы были опр еделены пять гр упп ключевых компетенций, котор ыми, 
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по мнению ЮНЕСКО, должны обладать выпускники общеобр азовательной школы. 

В пер вую гр  уппу включены социальные компетенции, овладение котор ыми 

позволяет выпускникам школы бр ать на себя ответственность, активно участвовать 

в выр аботке совместного р ешения, уметь ур  егулир  овать конфликтные ситуации 

позитивным путем, эффективно участвовать в деятельности р азличных 

демокр атических институтов.  

    В совр еменной психолого-педагогической науке р ассматр иваются р азличные 

аспекты фор мир ования социальной компетентности (В. Н. Куницына, А. М. 

Пр  ихожан, Е. В. Коблянская, Н. Н. Толстых и др .). В р  яде  исследований освещены 

вопр осы стр уктур  ы, методики, диагностики социальной компетентности, пути и 

ср едства ее фор мир ования: у дошкольников (О. В. Казанцева, Н. И. Белоцер ковец,), 

младших школьников, подр остков (М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина, Ю. А. 

Тюменева), юношей (Г. И. Мар асанов, М. В. Ер  охова, Н. А. Р ототаева), учащейся 

молодежи (О. В. Колобова, Н. А. Лупанева, С. С. Бахтеева, Е. О. Казаков, и др .); в 

учр  еждениях большого гор ода, в сельской местности (В. М. Басова, В. В. Цветков), 

воспитанников детского дома (Т. И. Шульга); детей-сир от (О. В. Казанцева), в 

специальных школах (Л. М. Иванов, Е. В. Конева, Н. В. Москаленко, А. М. 

Щер бакова). 

    Если р ассматр ивать социальную компетентность как р еализованную 

возможность личности в совер шенствовании социопр остр анства в целом и себя в 

этом пр остр анстве, в частности, можно пр ийти к выводу, что воспитывающая ср еда 

обр азовательного учр  еждения способна моделир овать социальное поведение 

человека, давая ему возможность пр иобр етать опыт субъектной самор еализации, 

р азвивать социальные компетенции. Именно это положение становится значимым в 

пр оцессе фор мир ования социальных компетенций чер ез воспитывающую ср еду. 

Р езультатом пр оцесса социализации учащихся, то есть р езультатом р еального 

взаимодействия школы и ср еды становится новый ур  овень социальной 

компетентности школьника. 
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    К микр офактор ам, котор ые влияют на школьника, относятся семья, 

свер стники, микр осоциум, р  азличные обр азовательные и воспитательные 

ор ганизации. Школе необходимо активно включаться в пр оцесс социализации 

обучающихся, взаимодействуя с пер ечисленными микр офактор ами, учитывая их 

непоср едственное влияние на фор мир ование личности учащегося. Отсюда вытекает 

одна из целей, стоящая пер ед обр азовательным учр еждением сегодня: создать 

необходимые условия для фор мир ования высокого ур  овня социальной 

компетентности, выбр ать методы и пр иемы педагогики, социальной психологии. 

Такие условия можно создать, используя возможности воспитывающей ср еды 

обр азовательного учр еждения, напр авляя воспитательные усилия не на детей, а на 

окр ужающую их обстановку, ср еду жизнедеятельности, с котор ой дети 

взаимодействуют. В этих условиях школа должна ор ганизационно, содер жательно и 

технологически пер естр аиваться с учетом повышения тр ебований к выпускникам. 

Основной задачей обр азования становится воспитание школьника, способного 

быстр о интегр ир оваться в общество на основе усвоенных им в школе элементов 

культур  ы, социальных нор м и ценностей. Необходимо отметить, что пр облема 

р азвития социальной компетентности личности пр едставляется чр езвычайно 

актуальной, о чем также свидетельствуют многочисленные исследования, 

пр оводимые в последнее вр емя как в Р оссии, так и за р убежом.  

    Анализ психолого-педагогических исследований, опыта пр актической 

деятельности показал, что р ассмотр ение пр облемы социальной компетентности 

зачастую носит констатир ующий хар актер . В р  аботах пр еимущественно 

фор мулир уются общие тр ебования к социальной компетентности личности, 

подчер кивается еѐ важность и значимость в условиях совр еменного общества, 

р ассматр ивается пр оявление социальной компетентности в опр еделенных сфер ах 

социального взаимодействия, напр имер , в межличностных отношениях. Социальная 

компетентность пр изнается интегр ативной хар актер истикой совр еменного человека 

(Л. А. Бар  анова, Н. В. Калинина, В. Н. Куницына М. И. Лукьянова, М. С. 

Пономар ев, Т. И. Самсонова, В. Слот, X. Спанияр д, и др .). Само качество 
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социальной компетентности хар актер изует человека, успешно пр ошедшего 

социализацию, адаптир ованного и способного к самор еализации в совр еменных 

условиях. В то же вр емя, существует р азнообр азие мнений относительно видов и 

фор м социальной компетентности, ее стр  уктур  ы, пр оявления пр именительно к 

р азличным возр астным этапам. 

    Исключительная сложность данной пр облемы и ее важность для пр актики 

опр еделили напр авления исследования, непоср едственно связанных с 

р ассмотр ением вопр осов фор мир ования социальной компетентности. Однако 

существующие в настоящее вр емя способы повышения социальной компетентности 

(лекции, тр енинговые занятия, печатные матер иалы, р азличные обр азовательные и 

воспитательные пр огр аммы и др .) не всегда в достаточной степени учитывают 

интер есы и склонности подр остков, особенности их возр аста. К тому же они не 

всегда отр ажают и сложность ситуации в совр еменном р оссийском обществе. 

Зачастую они фр агментар ны, ор иентир ованы пр еимущественно на р азвитие 

отдельных стор он социальной компетентности, доступны далеко не всем, пр и их 

пр оведении тр ебуются значительные вр еменные и матер иальные затр аты. 

 Р азвитие  социальной компетентности тр ебует тщательного опр еделения 

возр астных особенностей ее носителей. Дети уже не относятся к младшему 

школьному возр асту, но еще не являются подр остками, учебная деятельность 

пер естает быть для них ведущей. Этот возр аст, стр атегически важнейший с 

воспитательной точки зр ения, чр езвычайно чувствителен не только к негативным 

влияниям социума, но и к культур  ным ценностям, опр еделяющим в дальнейшем 

главные жизненные выбор ы – в области обр азования, качества личных отношений, 

социальных ор иентаций, здор овья. Именно в этот пер иод выр абатываются 

устойчивые фор мы поведения, чер ты хар актер а, способы эмоционального 

р еагир ования, это пор а достижений, стр емительного нар ащивания знаний, умений, 

становление «Я» [79]. 

    Актуальность нашего исследования подтвер ждается фактом того, что р азвитие 

социальной компетентности обучающихся – это важная социальная и психолого-
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педагогическая пр облема. Ее р ешение затр агивает насущные вопр осы общества и 

обр азования, поскольку в условиях социально-экономических изменений пер ед 

обр азованием поставлена задача не пр осто дать выпускникам опр еделенный ур  овень 

знаний, умений и навыков по основам наук, но и обеспечить способность и 

готовность жить в совр еменном свер хсложном обществе, достигать социально-

значимые цели, эффективно взаимодействовать и р ешать жизненные пр облемы. 

Несмотр я на имеющиеся исследования, пр облема р  азвития социальной 

компетентности подр остков не тер яет своей значимости, так как используемые в 

обр азовательных ор ганизациях мер ы психолого-педагогического воздействия не 

дают достаточно эффективных р езультатов. В связи с этим возник р яд пр отивор ечий 

между: 

 заинтереосванностью общества в становлении  социально-ор иентир ованной 

личности в условиях гор ода и села и отсутствием р екомендаций 

пр именительно к их особенностям; 

 необходимостью р азвития социальной компетентности млаlших подр остков в 

города исельской местности и недостаточной р азр аботанностью данного 

вопр оса в психолого-педагогической  пр актике; 

 потр ебностью подр остков в р еализации социальной компетентности как 

качества личности и нер азр аботанностью психолого-педагогического 

сопр овождения данного пр оцесса. 

    Указанные пр отивор ечия опр еделили пр облему нашего исследования, котор ая 

состоит в выявлении отличий социальной компетентности подр остков гор ода и 

сельской местности. 

    Исходя из пр облемы, опр еделена тема исследования «Социальная 

компетентность младших подр остков гор ода и сельской местности».    

    Цель исследования -  выявление особенностей социальной компетентности 

младших подр остков гор ода и сельской местности. 

    Объект исследования - социальная компетентность младших подр остков. 
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 Пр едмет исследования – особенности социальной компетентности младших 

подр остков гор ода и сельской местности. 

     В  качестве  гипотезы  исследования  выдвинуто  пр едположение  о  том,  что 

существуют р  азличия в содер жании и стр уктур  е социальной компетентности 

младших подр остков, обусловленные местом пр оживания. 

     Цель, объект, пр едмет и гипотеза исследования пр едопр еделили 

необходимость постановки и р еализации следующих задач: 

1. Изучить основные подходы к понятию «социальная компетентность» в 

отечественной и зар убежной психологии. 

2. Уточнить кр итер ии, показатели и ур  овни социальной компетентности 

младших подр остков 

3. Выявить особенности стр уктур  ы и содер жания социальной компетентности 

младших подр остков 

4. Р азр аботать модель психолого-педагогического сопр овождения пр оцесса 

р еализации социальной компетентности младшими подр остками 

    Теор етико-методологическую основу исследования составили: 

 компетентностный подход (А. А. Вер бицкий, Д. А. Иванов, Э. Ф. Зеер , 

И. А. Зимняя, Г. К. Селевко, А. В. Хутор ской и др .),  

 пр инципы и методы системного подхода (А. А. Бодалев, В. П. 

Беспалько, В. С. Ильин, В. А. Кар аковский, Л. И. Новикова, и др .); 

 отечественные и зар убежные исследования в области фор мир ования 

социальной компетентности (Л. М. Иванов, Е. Б. Конева, Н. В. 

Калинина, М. И. Лукьянова, Г. И. Мар асанов, М. С. Пономар ев, А. М. 

Пр  ихожан, Н. А. Р ототаева, Т. И. Самсонова, В. Слот, X. Спанияр д, Н. 

Н. Толстых и др .). 

 Методы исследования 

    Теор етические методы: анализ, ср авнение  и обобщение психолого-

педагогической и научно-методической литер атур  ы  по пр облеме исследования. 

          Эмпир ические методы: тестир ование 
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Методики: 

- Опр осник ценностей Ш. Швар ца; 

- «Диагностика системы ценностных ор иентаций личности» Е.Б. Фанталовой; - 

«Социальный интеллект» Дж. Гилфор да; 

- «Опр еделение ур  овня р азвития социальных навыков» А.П. Гольштейна; 

- «Шкала социальной компетентности» А.М. Пр  ихожан.  

          Методы статистической обр аботки данных: качественный и 

количественный анализ р езультатов, опр еделение достовер ности изменений  

обр аботка данных  пр и помощи пр огр амм: электр онные таблицы Microsoft Excel 

2010, пакеты STATGRAPHICS PLUS 5.0: U-кр итер ий Манна-Уитни с опр еделением 

ур  овня значимости р азличий. 

   Эмпир ическая база исследования. Выбор очную совокупность составили  

75 младших подр остков. Из них 37 подр остков – учащиеся МБОУ СОШ № 91 г. 

Кр аснояр ска и 35 подр остков – учащиеся МКОУ «Сухобузимская СОШ». Возр аст 

р еспондентов 11-13 лет. 

Надежность  и  достовер ность  р езультатов  исследования обеспечиваются  

р елевантностью  теор етико-методологического обоснования  и теор етической  

модели  исследования,  адекватностью  выбр анных    методов  эмпир ического  

исследования,  надежностью  и вер ифицир уемостью эмпир ических данных, 

достаточной р епр езентативностью выбор ки,  валидностью  и  адекватностью  

методов  статистической  обр аботки  и содер жательной  психологической  

интер пр етацией  эмпир ических  р езультатов  исследования. 

 Научная новизна исследования 

1. Пр  оведен комплексный стр уктур  ный анализ социальной компетентности 

младших подр остков гор ода и сельской местности. 

2. Выявлены ур  овни социальной компетентности младших подр остков гор ода 

и сельской местности. 

3. Описаны  особенности социальной компетентности младших подр остков 

гор ода и сельской местности. 
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4. Опр еделены кр итер ии (социализация, коммуникативность) и показатели 

(социальная адаптир ованность, самостоятельность, социальная активность, 

нр авственность, общительность, увер  енность в себе, ор ганизованность; 

ответственность) социальной компетентности подр остков.  

5. Р азр аботана модель психолого-педагогического сопр овождения пр оцесса 

р еализации социальной компетентности младшими подр остками, 

включающая модули: ор ганизационный, деятельностный, технологический 

и  р езультативный. 

 Теор етическая значимость  исследования  заключается  в  том,  что  

обобщение и систематизация научных теор ий относительно содер жания и 

стр уктур  ы социальной компетентности личности, опр еделение ее значимости в 

жизни человека позволили уточнить понятие социальной компетентности; 

опр еделить содер жание и стр уктур у социальной компетентности младших 

подр остков, пр оживающих в гор оде и сельской местности. 

     Пр актическая значимость исследования. Пр актическая  значимость  

исследования  состоит в  том,  что апр обир ованные способы анализа  социальной 

компетентности могут быть использованы в психолого- педагогической 

деятельности  для  оказания  эффективной помощи младшим подр осткам, 

испытывающей тр удности в социализации, пр и р азр аботке пр актических 

р екомендаций по вопр осу социальной адаптации младших подр остков. Матер иалы 

диссер тационного исследования могут быть использованы в учебной р аботе в вузе 

пр и  р азр  аботке лекционного матер иала, планов семинар ских или пр актических 

занятий по кур сам: «Психология подр остка», «Общая психология», 

«Моделир ование обр азовательной ср еды школы» 

    Апр обация и внедр ение р езультатов исследования осуществлялось в 

р амках общеобр азовательной ор ганизации МКОУ «Сухобузимская СОШ». 

Р езультаты исследования были пр едставлены в виде доклада на V Всер оссийской 

научно-пр актической конфер енции с междунар одным участием, посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Совр еменное обр азование: 
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инновации и пер спективы» (24-25 апр еля 2015 года, г. Кр аснояр ск). По теме 

исследования опубликованы  две  научные статьи. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социальная компетентность р ассматр ивается нами как совокупность 

знаний, умений, навыков, а также психологических качеств и свойств 

человека, обеспечивающих его адаптацию в обществе (И.В.Габелая) 

2. Социальная компетентность пр едставляет собой базовую 

хар актер истику личности совр еменного подр остка, содер жанием 

котор ой являются: жизненные ценности, социальный интеллект, 

социальные навыки. В стр уктур  е социальной компетентности подр остка 

- школьника важно учитывать возр астные особенности, котор ые 

способствуют или пр епятствуют р  азвитию социальных компетентностей 

подр остков 

3. Социальная компетентность младших подр остков гор ода и сельской 

местности имеет свои особенности, обусловленные местом пр оживания. 

4. Р азр аботанная модель психолого-педагогического сопр овождения 

пр оцесса р еализации социальной компетентности младшими 

подр остками напр авленна на повышение ур овня социальной 

компетентности. 

        Стр уктур а и объем диссер тации. Диссер тация состоит из введения, тр ех глав, 

заключения, библиогр афического списка и пр иложений. Основной текст 117 

стр аниц   содер жит 9 таблиц и 25 р исунков. Библиогр афия насчитывает 87  

наименований, из них 7 на английском языке.   
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Глава 1  Социальная компетентность как психологическая пр облема 

 

1.1 Пр облема социальной компетентности в отечественной и зар убежной 

психологии 

 

В XIX веке пр  облему р  азвития компетентности в той или иной степени начали 

изучать все напр авления р усской философии, психологии и педагогики. 

Обоснование общественной необходимости р азличных видов компетентности, в том 

числе социальной, личностной и пр офессиональной было отр ажено в тр удах Л.Н. 

Толстого (1989), Н.И. Пир  огова (1949). Они утвер  ждали, что неотъемлемой 

составляющей частью готовности р усского человека к какому-либо действию 

является связь с вер ой, с нар одностью и гр ажданскими тр адициями Отечества. Л.Н. 

Толстой считал, что личностная компетентность является самой важной и должна 

быть пр еобладающей, поскольку изменение мир а возможно лишь только в том 

случае, если человек меняется сам.   

Концепция, существовавшая в р усской культур  е, заключается в духовной 

готовности индивида к самопожер твованию. Так, Н.А. Бер дяев (2005). В.В. Р озанов 

(2009), В.О. Ключевский (2006) отмечают своего р ода «отечественный дух», 

составляющий основу выбор а человеком собственной судьбы. Наличие этого 

своеобр азного духа человека считалось основным кр итер ием компетентного 

человека. 

Пр  едставитель философского течения жизни В. Дильтей (2002) полагал, что 

цивилизация влияет на личность опоср едовано, то есть, чер ез ур  овень человеческого 

понимания духовных связей бытия с существующими вечными законами, котор ые 

опр еделяют напр авленность самовыр ажения человека. Э. Шпр ангер  (1982) 

утвер  ждал, что под компетентностью необходимо понимать осуществление 

человеком своего социального места. 

Отдельную позицию в опр еделении компетентности человека занимали 

пр едставители р елигиозной философии и педагогики. Они р аскр ывали понятие 
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компетентность человека чер ез понятия готовности (А.Уайтхед, 1990; Ж. Мар итен, 

1995; Р . Штайнер , 2007). Р .Штайнер  в р  аботе «Кур  с нар одной педагогики» (2007) 

пр едставил системно-антр опологическую концепцию пр оцесса становления 

готовности индивида к самор еализации.  

Также выделим позиции Ж.-П Сар тр а (1953) и Э.Шар тье (2000).  Ж.-П Сар тр  

считал, что человек является именно тем, что он делает из себя, т.е. он пр едполагает 

устойчивую взаимосвязь самор азвития, самор еализации и компетентности. Э. 

Шар тье говор ил о стр уктур  е движения индивида к действию, котор ое было бы 

пр офессионально-компетентным. Итогом р азвития автор  считал состояние человека 

в качестве хозяина своей судьбы. Обе точки зр ения выделяют значимость 

самопознания и самор еализации для обр етения компетентности, для становления 

компетентного человека. 

Для психологии понятие социальной компетентности является новым и 

недостаточно изученным. Несмотр я на то, что в научной литер атур  е существует 

достаточно большой спектр  опр еделений к этому феномену, однако, общепр инятого 

понятия социальной компетентности до сих пор  нет. Зачастую в качестве 

опр еделения феномена социальной компетентности исследователи пер ечисляют 

набор  навыков и способностей, котор ыми, по их мнению, должны обладать 

компетентные люди. Однако, данный подход не систематизир ует имеющиеся 

опр еделения, а дополняет их все новыми и новыми навыками. Возникающие спор ы 

по поводу содер жания понятия социальной компетентности пр иводят к мысли о 

том, что р азр аботать какую-то теор ию последовательного становления социальной 

компетентности или дать ее р азвер нутое опр еделение пр осто невозможно (M. 

Bloom, 1990). Несмотр я на это, феномен социальной компетентности активно 

исследуется в зар убежной и отечественной совр еменной психологии, что 

свидетельствует о его значимости и актуальности. Таким обр азом, основная 

тр удность в опр еделении феномена социальной компетентности заключается в том, 

что он фактически включает в себя все, что человек знает и умеет.  
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    Итак, пр ежде чем мы обр атимся к основным подходам в опр еделении понятия 

социальной компетентности, вер немся к истокам возникновения понятий 

«компетенция», «компетентность». Р ассмотр им ключевые понятия «компетенция», 

«компетентность» в целом и «социальная компетентность» в частности. 

    Компетенция в пер еводе с латинского языка означает кр уг вопр  осов, в 

котор ых человек хор ошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. По мнению 

доктор а педагогических наук Г. Селевко «…компетенция – это готовность субъекта 

эффективно ор ганизовать внутр  енние и внешние р есур  сы для постановки и 

достижения цели». Под внутр  енними р есур  сами понимаются знания, умения, 

навыки – (ЗУН), способы деятельности, психологические особенности, ценности и 

т.д. Под внешними р есур  сами компетентности понимаются качества, 

пр иобр етенные чер ез пр оживание ситуаций, р ефлексию опыта. 

    Понятие «компетентность» тр адиционно р ассматр ивается  как обладание 

знаниями, позволяющими судить о чем-либо. Ведущее место в данном подходе к 

опр еделению компетентности отводится когнитивному компоненту – знаниям. 

Однако только знания не могут обеспечить человеку адаптацию в обществе и, 

следовательно, добиться высоких р езультатов в какой-либо деятельности. Судить 

же о наличии компетентности возможно только по р езультату деятельности 

человека, а для осуществления деятельности необходимо наличие умений. 

Следовательно, в понятии компетентность необходимо отр азить умение выполнять 

опр еделенные функции на основе конкр етного знания. Компетентность в этом 

случае может быть опр еделена как наличие опр еделенных знаний и умение ими 

опер ир овать.  

    «Компетентность» М.А.Холодная р ассматр ивает как р езультат специально 

ор ганизованной целенапр авленной пр актики, в котор ую личность включается 

осознанно и котор ая тр ебует от нее значительных волевых усилий, напр яжения сил, 

затр ат вр емени, связанных с совер шенствованием своих индивидуальных 

возможностей [78]. 

   «Быть компетентным, – по мнению Холодной М.А. [78], – значит быть убежденным в 
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том, что мир  пр едсказуем и поддается контр олю». 

И.А.Зимняя, пр оведя анализ р абот по пр облеме «компетентности», 

«компетенции» (Н. Хомский. Р . Уайт, Дж. Р авен. Н.В. Кузьмина, А.К. Мар кова, В.Н. 

Куницина, Г.Э. Белицкая. Л.И. Бер естова, В.И. Байденко, А.В. Хутор ский, Н.А. 

Гр ишанова и т.д.) условно выделяет тр и этапа их становления [26]: 

Впер вые данные понятия стали шир око обсуждаться в пер иод с 1960-1970 гг. 

В научный аппар ат  вводится понятие «компетенция», создаются пр едпосылки 

р азгр аничения понятий «компетенция», «компетентность». Пр  оводятся 

исследования р азных видов языковой компетентности, Д. Хаймс вводит понятие 

«коммуникативная компетентность».  

Втор ой этап изучения социальной компетентности пр иходится на 1970-1990 

годы. Данный пер иод хар актер изуется использованием категор ии «компетенция» и 

«компетентность» в теор ии и пр актике обучения иностр анному языку, а также 

используются пр и исследовании пр офессионализма в упр авлении, р уководстве, 

менеджменте, в обучении навыкам общения.  Р аскр ывается содер жание понятия 

«социальные компетенции/компетентности». В р аботе Дж. Р авенна 

«Компетентность в совр еменном обществе» дается р азвер нутое опр еделение 

«компетентности», как явления, котор ое состоит из большого числа компонентов, 

многие из котор ых относительно независимы др уг от др уга, некотор ые компоненты 

относятся скор ее к когнитивной сфер е, а др угие  - к эмоциональной, эти 

компоненты могут заменять др уг др  уга в качестве составляющих эффективного 

поведения [56]. Пр  и этом, как отмечает Дж. Р авен, «виды компетентности» суть 

«мотивир ованные способности» [56]. Исчер пывающий список 37 видов 

компетентностей текстуально по Дж. Р авенну пр  едставлен в статье И.А. Зимней 

(2003). 

И.А. Зимняя [26] отмечает шир окую пр едставленность в р азличных видах 

компетентности категор ий «готовность», «способность», а также фиксацию таких 

психологических качеств, как «увер  енность», «ответственность», котор ые детально 

изучаются в плане компетентности. Следует отметить, что исследователи по всему 
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мир у  не только активно исследуют компетенции, но и выстр аивают пр оцесс 

обучения таким обр азом, чтобы конечным р езультатом данного пр оцесса было 

фор мир ование компетентности обучающихся (А.К. Мар кова, Л.А. Петр овская и 

т.д.). 

Тр  етий этап в исследовании  компетентности обозначен пер иодом с 1990 года 

по настоящее вр емя. По мнению Зимней И.А., данный пер иод хар актер изуется тем, 

что в документах и матер иалах ЮНЕСКО обозначен кр уг компетенций, котор ые 

уже должны р ассматр иваться всеми как желаемый р езультат обр азования. В докладе  

междунар одной комиссии по обр азованию для XXI  века «Обр азование: сокр ытое 

сокр овище» Ж. Делор ом были сфор мулир ованы ««четыр е столпа»,  на котор ых 

основывается обр азование, а именно: научиться делать, научиться познавать, 

научиться жить вместе, научиться жить», котор ые, по мнению И.А. Зимней 

опр еделяют основные компетентности. Так, одна из них пр изывает «научиться 

делать» не только для того, чтобы пр иобр ести пр офессиональную компетентность, 

но и в более шир оком смысле уметь спр авляться с р азличными ситуациями, 

р аботать в гр уппе [21]. 

Значительный вклад  в р азр аботку пр облемы компетентности внесли 

отечественные исследователи, ср еди котор ых следует выделить М.И. Дьяченко 

1975; Н.В. Н.В. Кузьмину 1980; Л.А. Петр овскую 1982, 1989; А.К. Мар кову 1983; 

Е.В. Коблянскую 1995; Ю.А. Конева 1998; Р .Х. Гильмееву 1999; Н.В. Андр онову 

2000; Н.А. Р ототаеву 2002; Л.Н. Боголюбова 2002; Н.И. Белоцер ковеца 2002; И.А. 

Зимнюю 2003; О.В. Колобову 2003;  С.С. Р ачеву 2003; Н.А. Лупанову; Л.М. Митину 

2004 и многих др угих. 

После кр аткого экскур  са в истор ию появления и р азр аботки понятий 

«компетенция», «компетентность» пер ейдем к опр еделению именно социальной 

компетентности. Одна из пер вых тр актовок социальной компетентности пр едлагала 

р ассматр ивать еѐ как «эффективность, или адекватность, с котор ой индивид 

способен отвечать на р азнообр азные пр облемные ситуации, с котор ыми он 

сталкивается» [17]. 



 18 

Зачастую,  вместо понятия социальная компетентность используют понятие 

социально-психологическая компетентность, котор ое фактически тождественно 

исследуемому нами. В Кр атком психологическом словар е (1985 год) понятие 

социальной компетентности звучит следующим обр азом: «Социально-

психологическая компетентность (от латинского Competenc – соответствующий, 

способный) – способность индивида эффективно взаимодействовать с 

окр ужающими его людьми в системе межличностных отношений. В состав 

социально-психологической компетентности входит «умение ор иентир оваться  в 

социальных ситуациях, пр авильно опр еделять личностные особенности и 

эмоциональные состояния др угих людей, выбир ать адекватные способы обр ащения 

с ними и р еализовывать эти способы в пр оцессе взаимодействия» [34]. 

 Необходимо также отметить, что в отечественной психологии понятию 

социальной компетентности уделяли незначительное внимание, в основном данной 

пр облемой занимались за р  убежом, однако с момента интенсивного р азвития 

социальной психологии (психологии общения), в р аботах многих отечественных 

исследователей встр ечаются понятия, близкие по смыслу и содер жанию к понятию 

социальной компетентности (В.Н. Мясищев 1970, 2003; А.А. Леонтьев 1975; Б.Г. 

Ананьев 1980, 2000; Л.А. Петр  овская 1982, 2007; В.Н. Куницина 1995 и др .).  

    К пониманию социальной компетентности отечественные ученые подходят 

по-р азному: р яд автор ов, опр еделяя социальную компетентность, отдают 

пр едпочтение знаниям, др угие освоению умений и р азного р ода социальных р олей, 

тр етьи считают необходимым дополнить знания и умения опр еделенными 

психологическими качествами и способностями личности. 

    Итак, часть автор ов, опр еделяя социальную компетентность, отдают 

пр едпочтение социальным знаниям, умениям и навыкам. Так, Г.Э. Белицкая считает, 

что понятие «социальная компетентность» отр ажает высший ур овень социальной 

активности личности – освоения и р азвития социальной действительности, 

достигаемый в пр оцессе деятельности, поведения, общения, созер цания и т.п. [5]. 
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    Аналогичной точки зр  ения пр идер живается Д.А. Почебут, р ассматр ивающий  

социальную компетентность,  как способность к констр уктивному использованию 

социальных знаний, умений и навыков для успешного создания системы 

фор мальных и нефор мальных социальных связей, обеспечивающих адаптацию и 

самор еализацию в системе социальных взаимоотношений [31]. 

    Др угие автор ы, как было указано выше, опр еделяя социальную 

компетентность, отдают пр едпочтение освоению умений и р азного р ода социальных 

р олей. Так, в своих р аботах В.Н. Куницина понимает социальную компетентность,  

как систему знаний о социальной действительности и о себе, систему сложных 

социальных умений и навыков взаимодействия, сценар иев поведения в типичных 

социальных ситуациях, позволяющих быстр о и адекватно адаптир оваться, 

пр инимать р ешения со знанием дела, извлекать максимум возможного из 

сложившихся обстоятельств, действуя по пр инципу здесь, сейчас и наилучшим 

обр азом. Социальная компетентность тр  актуется ею как опер ативное понятие, 

котор ое имеет вр еменные, истор ические р амки [36]. 

    По мнению Г.И. Сиваковой, социальная компетентность - это наличие 

увер  енного поведения, котор ое р еализуется р азличными автоматизир ованными 

навыками, позволяющими человеку гибко менять свое поведение в зависимости от 

складывающейся ситуации. 

      Интер есна точка зр ения Е.М. Ефимовой, котор ая  считает социальную 

компетентность неотъемлемой частью, основой пр оцесса социализации личности и 

опр еделяет ее как социальную активность, готовность к изменениям, к 

самоопр еделению, кр оме того, как совокупность личностных качеств человека, 

позволяющих ему свободно ор иентир оваться в динамично меняющейся 

социокультур  ной ср еде [25] 

    Аналогичное понимание социальной компетенции отр ажено в тр удах О. Н. 

Мачехиной, Н. И. Белоцер ковец, котор ые кр оме знаний о социальной 

действительности, социальных умений и навыков выделяют также социально-

личностные хар актер истики. Ур овень сфор мир ованности всех пер ечисленных 
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автор ами компонентов социальной компетентности у каждого человека позволяет 

успешно выполнять р  азличные социальные р оли [43].     

       М. В. Жир  ова, О. С. Михно, И. П. Гладилина также в  понятие социальной 

компетентности нар яду с социальными знаниями и умениями включают личностные 

качества человека и р  ассматр ивают его как совокупность качеств личности, 

социальных знаний и умений, котор ые обеспечивают положительную интегр ацию в 

социум в пр оцессе твор ческого р ешения социальных задач и выполнения 

социальных р олей [59]. 

    Р яд автор ов в содер жании социальной компетентности акцент делают на 

опр еделенные свойства личности. Напр имер , О. П. Кр  акаускене под социальной 

компетентностью подр азумевает овладение такими компетенциями, котор ые 

обеспечивают готовность к социальному взаимодействию в пр оцессе подготовки к 

будущей пр офессиональной деятельности и осуществлению сложных видов 

действий в социуме пр и р азр ешении пр облем на основе осознания ценности и 

смысла социокультур  ной деятельности и способности выстр аивать констр уктивные 

взаимоотношения с социальными пар тнер ами и нести ответственность за 

р езультаты совместно пр инимаемых р ешений   [59]. 

        По мнению И. А. Зимней, социальную компетентность есть собир ательное 

понятие, опр еделяющее ур  овень социализации человека, высший ур  овень его 

социальной активности и освоения действительности; мор альную и пр авовую 

зр елость личности; личностное свойство. Обеспечивающее взаимоотношения 

человека с мир ом на основе его отношения к самому себе как к личности, субъекту 

жизнедеятельности. Отношения к обществу, пр  оявляющееся во взаимодействии 

человека с др угими людьми, отношения к деятельности [26]. 

    Т. В Смолеусова полагает, что с понятием социальной компетентности 

непоср едственно связано фор мир ование новых поведенческих установок и 

ценностных ор иентаций. По ее мнению высокая социальная компетенность 

отр ажается в следующих хар актер истиках: в готовности участвовать в совместном 

пр инятии р ешений; способности бр ать ответственность на себя, способности 
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самостоятельно пр инимать р ешения; р егулир  овании конфликтов ненасильственным 

путем; участии  в функционир овании общественных институтов [63]. 

    В настоящее вр емя понятие социальной компетентности интенсивно 

исследуется в р амках психологии тр уда, важной задачей котор ой на сегодняшний 

день является р азвитие социальной компетентности в р амках пр офессиональной 

деятельности человека. Напр имер , в исследовании Е.В. Коблянской (1995) в 

опр еделении социальной компетентности подчер кивается, что она является 

качеством человека, котор ый одновр еменно является субъектом тр удовой 

деятельности, членом того или иного социума, живущего по опр еделенным нор мам, 

р егулир ующим жизнь в обществе - «Я – общество». В данной р аботе социальная 

компетентность р ассматр ивается именно как интегр ативная хар актер истика 

личности, связь этого качества с той или иной пр офессиональной деятельностью не 

пр ослеживается [31]. 

    Понятие социальной компетентности р азр  абатывается также в р амках 

клинической психологии, автор ов данных р абот немного. Хочется выделить р аботу 

Н.М. Иовчук (2002), посвященную изучению возможности повышения ур овня 

социальной компетентности у детей-сир от, пр оживающих в интер натах и 

исследование феномена социальной компетентности у подр остков с дезадаптивным 

поведением, пр оведенное М.С. Пономар евым (2006).  

    Р ассуждая об исследованиях социальной компетентности, необходимо 

отметить р аботы, напр авленные на исследование отдельных пар аметр ов социальной 

компетентности – ур овня социальных навыков у подр остков и юношей, стр адающих 

аффективными р асстр ойствами (О.Ю. Казьмина в соавтор . 2000), и у здор овых 

подр остков (Д.Н. Хломов, С.А.Баклушинский, О.Ю. Казьмина, 1993). 

    В последние десятилетия  отмечается интер ес ученых к р азличным аспектам 

фор мир ования социальной компетентности, в р амках котор ого необходимо 

отметить р аботы Е.В. Коблянской 1995, В.Н. Кунициной 1995, М.И. Лукьяновой 

1996, В.Н. Калининой 2001, Н.А. Р ототаевой 2002. В связи с этим необходимо 

отдельно отметить напр авление исследования и фор мир ования социальной 
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компетентности в р амках педагогики, педагогической психологии. Так, в р  амках 

педагогической психологии социальная компетентность р  ассматр ивается как 

базисная хар актер истика личности, котор ая отр ажает ее достижения во 

взаимодействии с др угими людьми. Позволяет наиболее полно овладеть социальной 

р еальностью, пр едоставляет возможность соотнести и пр авильно выстр оить свое 

поведение в зависимости от тех нор м и ценностей, котор ые пр еобладают на данный 

момент вр емени в конкр етном обществе. Последователи этого напр авления 

обсуждают вопр осы стр уктур  ы компетентности, особенности ее фор мир ования у 

мальчиков и девочек как школьного, так и дошкольного возр аста (Н.И. 

Белоцер ковец, 2002), младших школьников (Н.В. Калинина 2001); у подр остков в 

условиях обр азовательной ср еды (М.И. Лукьянова 1996;Ю.А.Тюменева 1998; Н.В. 

Калинина 2001); у юношей (Г.И. Мар асанов 1998; М.В. Ер  охова 2002; Н.А. 

Р ототаева 2002); у учащейся молодежи (С.С. Бахтеева 2001; О.В. Колобова 2003; 

Н.А. Лупанова 2003; В.Г. Пер вутинский 2009 и т.д.); в обр азовательных 

учр  еждениях мегаполиса, большого гор ода, в сельской местности (В.М. Басова 

2006; В.В. Цветков 2002); у воспитанников детского дома (А.А. Гусев 2003); у 

детей-сир от (Н.А. Казанцева 2006). 

    Таким обр азом, р ассмотр енные выше подходы к пониманию социальной 

компетентности как содер жательно, так и концептуально. 

    В зар убежной психологии, в отличие от отечественной психологии, понятию 

социальной компетентности  и его исследованию уделяется гор аздо больше 

внимания.   Так, немецкими психологами У. Пфингстен и Р . Хинтч социальная 

компетентность тр актуется как владение когнитивными, эмоциональными и 

мотор ными способами поведения, котор ые в опр еделенных ситуациях ведут к 

долгоср очному благопр иятному соотнесению положительных и отр ицательных 

следствий. Г. Спивак и М. Шар е р  ассматр ивают социальную компетентность как 

набор  связанных между собой умений в р  ешении межличностных пр облем. М. 

Ар  гайл в понятии «общая социальная компетентность» объединял 

пр офессиональную и коммуникативную компетентность, считая необходимым 
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р ассматр ивать их взаимосвязи. Х. Шр едер  и М. Фор вер  г считают, что стр уктур  у 

социальной компетентности пр онизывают четыр е свойства личности: 1) 

коммуникабельность, задающая величину коммуникативного потенциала личности; 

2) р ешимость на создание отношений, обусловливающая готовность к общению; 3) 

влиятельность, отр ажающая степень р азвития способности влиять на окр ужающих); 

4) Я-концепция, тр актуемая как познавательно-эмоциональный обр аз, ядр ом 

котор ого является самоуважение [81, 82].Однако единого и пр изнаваемого списка 

личностных компонентов социальной компетентности в настоящее вр емя не 

существует, да и пер спективы его создания видятся многим автор ам более чем 

пр облематичными [12; 75]. Пр  ичину такого положения дел очень точно 

сфор мулир  овала Г.М. Андр еева, заметив, что «и в совместной деятельности, и в 

общении пр оявляются пр актически все качества личности» [3]. Многообр азие 

исследовательских данных, их фр агментар ность и р азр озненность способствовали 

появлению обобщающих р абот, в котор ых пр едпр инимались попытки выделения 

свойств личности, наиболее важных для постр оения пр огноза успешности человека 

в общении. 

    Ср еди подобных р абот выделяется исследование М. Шоу (M.E. Shaw) [83]. 

Автор ом было пр едложено сгр уппир овать все значимые с точки зр ения общения 

личностные хар актер истики в пять кр упных блоков (категор ий):  

  1) межличностная ор иентация, связанная с напр авленностью либо на 

выполнение гр упповой задачи, либо на установление благопр иятных 

межличностных связей с пар тнер ами, пр едпочтение автор итар ной либо эгалитар ной 

модели постр оения взаимоотношений с социальным окр ужением и т.п.;  

  2) социальная сензитивность, хар актер изующая способность личности к 

отр ажению состояний др угих людей и связанная с такими чер тами как эмпатия, 

социальное понимание, социабельность;  

  3) стр емление к власти, выр ажающееся в напр авленности индивида на 

достижение наиболее пр естижных внутр  игр упповых позиций, что пр едполагает 

высокий ур  овень р азвития доминантности и низкий – конфор мности;  
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  4) надежность (ответственность, увер  енность в себе, самоуважение);  

           5) эмоциональная устойчивость. 

    Шир окую известность пр иобр ел и взгляд Р . Бейлса (R.F. Bales) [84], 

полагающего, что вар иабельность социального поведения индивида в ситуации 

общения (гр упповом контексте) может быть понята как пр оизводная тр ѐх 

взаимодополнительных биполяр ных личностных хар актер истик: 1) стр емления 

доминир овать – склонности к подчинению, уступчивости; 2) др ужелюбности – 

недр ужелюбности; 3) эмоциональности – аналитичности (связанной с ор иентацией 

на задачу и хор ошим самоконтр олем). Обшир ный пер ечень личностных качеств 

(также носящих интегр альный, «синтетический» хар актер ) важных с точки зр ения 

пр одуктивности межличностного общения пр иводит и известный польский психолог 

Е. Мелибр уда (E. Melibruda) [44]. Ср еди них эмпатия, добр ожелательность, 

аутентичность, конкр етность, инициативность, непоср едственность, откр ытость, 

пр инятие чувств, конфр онтация, самопознание.Одна из наиболее известных р абот, 

посвященная качествам личности, нужным для успешного общения, пр инадлежит 

А.А. Бодалеву [6]. 

   Ср еди них автор  выделяет: напр авленность на др угого человека; 

пр иор итетную ор иентацию на положительные качества в др угом человеке; р азвитые 

аттенционные качества (объем, р аспр еделение, устойчивость внимания); 

наблюдательность; «память на людей»; умение анализир овать поступки человека и 

пр огнозир овать его поведение в р азличных ситуациях; способность к интуиции; 

социальное вообр ажение; способность сопер еживать др угим людям; общую 

мор альную воспитанность человека; твор чество, выр ажающееся в умении выбир ать 

по отношению к др угому человеку наиболее подходящий способ обр ащения с ним. 

    В заключении можно отметить, что сфер а субъект-субъектного 

взаимодействия составляет основное пр остр анство жизни и р азвития человека. 

Данная сфер а пр едставлена множеством чр езвычайно р азличных по масштабу, 

социальной и личностной значимости ситуаций общения с окр ужающими людьми. 

По сути дела социализация, жизненный путь личности могут быть пр едставлены как 
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пр оцесс движения человека в пр остр анстве этих ситуаций общения и социального 

взаимодействия. Именно чер ез пр оживание этих ситуаций человеку откр ывается 

содер жание «внутр еннего мир а» др угих людей, актуализир уется личностная 

р ефлексия, кр исталлизуются собственные ценности и смыслы, пр оисходит 

пр иобщение к человеческой культур  е в целом. Фор мир уется спектр  особых 

личностных способностей ор иентации в р еалиях социального взаимодействия и 

межличностного общения, постр оения желаемых отношений с окр ужающими, 

достижения целей путем диалога и согласия с пар тнер ами, констр уктивного 

пр еодоления социальных и коммуникативных тр удностей, самоор ганизации и 

самоконтр оля своих социально-ор иентир ованных психологических потенциалов и 

р есур  сов. Эти и подобные им психические новообр азования составляют особый вид 

компетентности личности – компетентность в жизненном пр остр анстве субъект-

субъектного взаимодействия и отношений. 

    Анализир уя пр иведенные выше понятия социальной компетенции можно 

отметить, что автор ы, опр еделяя социальную компетентность и выделяя в ее 

стр уктур  е знания, умения, способы деятельности, опр еделенные психологические 

качества, способности и свойства личности, вычленяют в психологической 

стр уктур  е социальной компетентности нар яду с деятельностно-поведенческой 

составляющей (умения и навыки поведения, деятельности и общения) компоненты 

когнитивно-интеллектуального (знать, понимать, анализир овать, оценивать и пр .) и 

мотивационного хар актер а (напр авленность, ценности).  

    Итак, социальную компетентность можно опр еделить как некое социальное 

качество человека, позволяющее ему успешно выполнять р азного р ода социальные 

р оли и сотр удничать с др  угими людьми. Социальная компетентность человека 

включает в себя: знания об устр  ойстве и функционир овании социальных институтов 

в обществе; о социальных стр уктур  ах; о р азличных социальных пр оцессах, 

пр отекающих в обществе; знания р олевых тр ебований и р  олевых ожиданий, 

пр едъявляемых в обществе к обладателям того или иного социального статуса; 

навыки р олевого поведения, ор иентир ованного на тот или иной социальный статус; 
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знания общечеловеческих нор м и ценностей, а также нор м (пр ивычек, обычаев, 

тр адиций, нр авов, законов, табу и т. п.) в р  азличных сфер ах и областях социальной 

жизни - национальной, политической, р елигиозной, экономической, духовной и др .; 

умения и навыки эффективного социального взаимодействия (владение ср едствами 

вер бальной и невер бальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в 

пр оцессе общения); знания и пр едставления человека о себе, воспр иятие себя как 

социального субъекта и т. д. 

1.2 Особенности социального р азвития в подр остковом возр асте 

 

    Наиболее пр облемным этапом жизненного пути пр изнается подр остковый 

возр аст. Поскольку это связано с быстр ыми темпами психофизического и 

личностного р азвития подр остков. Особенностью этого возр аста является 

личностная нестабильность. Хар актер изуя подр остковый возр аст, Л.И. Божович 

писала, что в течение этого пер иода ломаются и пер естр аиваются все пр ежние 

отношения р ебенка к мир у и к самому себе и р азвиваются пр оцессы самосознания и 

самоопр еделения, пр иводящие в конечном счете к той жизненной позиции, с 

котор ой учащийся начинает свою самостоятельную жизнь [7]. 

    Хар актер ные особенности подр осткового возр аста опр еделяются 

конкр етными социальными обстоятельствами, пр ежде всего изменением места 

р ебенка в обществе, сменой его позиции пр и вступлении в новые отношения с 

мир ом взр ослых, мир ом их ценностей, что во многом опр еделяет новое содер жание 

его сознания. Поведение подр остка опр еделяется несколькими фактор ами: половым 

созр еванием и соответствующими быстр ыми изменениями, пр оисходящими в 

ор ганизме, мар гинальным социальным положением подр остка, а также 

сфор мир овавшимися у него к тому вр  емени индивидуальными особенностями.  

    Подр остковый пер иод хар актер изуется возр астным кр изисом, смысл котор ого 

состоит в том, что чер ез него, чер ез бор ьбу  за независимость,  пр оисходящую в 

относительно безопасных условиях, подр осток удовлетвор яет свои ведущие 

потр ебности в самопознании и самоутвер  ждении. У него не пр осто возникает 
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чувство увер  енности в себе и способность полагаться на себя, но и фор мир уются 

такие способы поведения, котор ые позволяют ему спр авиться с жизненными 

тр удностями. В этом возр асте важнейшим с точки зр ения социализации является 

появление таких специфических чер т, как стр емление к общению со свер стниками и 

твер дость в утвер ждении своей самостоятельности, независимости, личной 

автономии. 

    Существенные пр еобр азования  в данный пер иод пр оисходят в эмоциональной 

сфер е, существенная чер та подр осткового возр аста – сила, интенсивность и остр ота 

эмоциональных р еакций. У подр остков отмечается повышенная потр ебность в 

эмоциональном насыщении – «жажда эмоций», пр ичем, новых и яр ких, с чем 

бывают связаны р искованные, пор ой асоциальные фор мы поведения. Эмоции 

подр остков отличаются тенденцией к «самоподкр еплению», когда главным 

становится неосознанное желание сохр анить пер еживаемую эмоцию как 

позитивную, так и негативную. Поэтому у подр остков ср авнительно легко 

возникают пер еживания эмоциональной напр яженности, психологического стр есса. 

Для подр осткового возр аста хар актер ны: р езкая смена настр оений и пер еживаний, 

повышенная возбудимость, импульсивность. В этом возр асте у детей наблюдается 

наличие «подр осткового комплекса» эмоциональности, котор ый включает в себя 

пер епады настр оения подр остков – пор ой от безудер жного веселья к унынию и 

обр атно, пр ичем значимых пр ичин для р  езкой смены настр оений в подр остковом 

возр асте может и не быть. 

  Пр  отивор ечивые психологические стр емления усиливают общий 

нестабильный эмоциональный фон и могут пр иводить к частым и пр одолжительным 

аффектам. Все это ведет к затр уднениям в социальной адаптации. Умение же 

р азр  ядить напр яжение, владение способами его пр офилактики, навыки упр авления 

своим эмоциональным состоянием помогают сбалансир  овать эмоциональное 

самочувствие и создают бар ьер ы неадекватным поведенческим р еакциям. Навыки 

эмоционального самоконтр оля и овладения своими эмоциональными состояниями 

составляют еще один важный пр изнак социальной компетентности подр остка. 
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    Центр альным обр азованием в сфер е чувств подр остка становится «чувство 

взр  ослости». Школьник тр ебует пр изнания р авных с окр ужающими взр ослыми 

пр ав. Чувство взр ослости выр ажается в стр емлении к независимости, самостоятель-

ности, утвер  ждении своего личного достоинства и тр ебовании ко взр ослым уважать 

эти стр емления, считаться с ними. Эти пер еживания выступают как стимул 

активности подр остка, напр авленный на усвоение ценностей, установок, нор м, 

подтвер ждающих пр едставление о себе как о взр ослом. Стр емление к взр ослости, 

становление личной идентичности пр иводит к тому, что у подр остка начинает р езко 

и настойчиво пр оявляется потр ебность в пр изнании и уважении его как личности. 

Известно, что потр ебность быть взр ослым является основной потр ебностью 

подр остка, поэтому он пр ежде всего стр емится освоить те нор мы поведения, 

котор ые в его сознании связаны со взр ослым поведением, а также пр иобр ести те 

умения и качества, котор ые хар актер изуют взр  ослого человека. Пр  ичем в большей 

степени подр осток «считывает» р еально действующие нор мы, чем 

пр опагандир уемые или институциональные. 

    Фор мир ование чувства личной идентичности – одно из важнейших 

новообр азований у подр остка, она включает: телесную, сексуальную, 

пр офессиональную, идеологическую и мор альную идентичность. В поисках своей 

идентичности подр осток стр емится эмансипир оваться от р одителей. 

   Стр емление к независимости у подр остка внутр  енне связано с его большой 

зависимостью от личностных влияний окр ужающих. Последнее объясняется тем, 

что чувство взр  ослости пор ождает опр еделенное отношение к себе, а оно, как всякое 

внутр  еннее отношение, складывается под влиянием внешних отношений, 

отношения др угих людей к данной личности. Поэтому подр осток озабочен тем, что 

о нем подумают окр ужающие его люди, и активно ищет такую ср еду, котор ая 

позволила бы ему почувствовать и пр одемонстр ир овать свою компетентность. 

    Обр етение «взр ослости» как в физиологическом, так и в социальном плане, а 

также качественное своеобр азие мотивов и потр ебностей, возникающих в этот 

пер иод, является главной задачей подр осткового возр аста.  Л.И. Божович отмечала 
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[7], что к началу пер еходного возр аста в общем психическом р азвитии появляются 

новые, более шир окие интер есы, личные увлечения и стр емление занять более 

самостоятельную, более «взр  ослую» позицию в жизни. Однако в пер еходном 

возр асте еще нет возможностей (ни внутр  енних, ни внешних), чтобы занять эту 

позицию. 

    Чувство взр  ослости, по мнению Р еана А.А. [57], составляет основу фор мир о-

вания ответственности – важнейшей хар актер истики личности, отличающей 

социально зр елую личность от социально незр елой. Именно ответственность 

является важной составляющей социальной компетентности. С фор мир ованием 

ответственности подр остка тесно связано р азвитие воли и пр оизвольности 

поведения. Умение владеть собой - важное качество взр ослого, компетентного 

человека, оно очень ценится подр остком [74]. Однако, для типичного подр остка 

хар актер на слабость воли, неор ганизованность, ср авнительно легкий отказ от 

достижения поставленной цели [52]. 

 Объясняя пр ичины «волевой слабости» подр остков, Выготский Л.С. говор ил, 

что для них хар актер на не слабость воли, а слабость цели. Подр осток имеет 

возможности овладения своим поведением, но не имеет цели такой значимости, 

р ади котор ой следовало бы это осуществить [14]. Cледовательно, для р азвития воли 

особую р оль пр иобр етает усиление цели. Социально компетентный подр осток 

овладевает сознательным целеполаганием. Кр оме того, как указывает Пр ихожан 

А.М. [51], отказ от достижения цели у подр остков связан с недостаточной 

сфор мир ованностью у них волевого акта, а именно, слабой пр едставленностью в 

нем исполнительского звена. Подр остки часто пер еживают в фантазии достижение 

цели, не пр ибегая к р еальным усилиям. 

    Поэтому для обеспечения социальной адаптации и достижения социальной 

компетентности важным пр едставляется овладение школьником ср едствами 

достижения желаемого р езультата и ор ганизации своего поведения. К таким 

ср едствам относятся умение учитывать последствия совер шенных и несовер шенных 

поступков для себя и др угих, пр огнозир овать такие последствия не только в 
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интеллектуальном плане, но и в эмоциональном.  Сфор мир ованность этих ср едств у 

подр остка является пр изнаком его социальной компетентности.  Фор мир ование 

ответственности подр остка также тесно связано с др угим центр альным личностным 

новообр азованием этого пер иода - становлением нового ур  овня самосознания, Я-

концепциии - системы пр едставлений о себе, становлением сложной системы само-

оценок на основании самоанализа и ср авнения себя с др угими. 

     Осознание подр остком своего Я, котор ое пр оявляется в фор мир овании 

самооценки, в отношениях со свер стниками и взр ослыми, в повышенном интер есе к 

собственной личности и потр ебности в оценке своих личностных качеств является 

важнейшим моментом новой социальной позиции подр остка. Фор мир ование 

самосознания, отношение к себе как к самостоятельной личности являются 

существенной хар актер истикой любого подр остка (независимо от его пола и 

темпер амента). 

    Потр ебность подр остка в самонаблюдении, самооценке, самоутвер ждении и 

самосовер шенствовании возникает не из пустого любопытства и повер хностного 

влечения к самоуглублению и является не бесцельным «самокопанием», а 

потр ебностью пр оанализир овать свои достоинства и недостатки и понять, что в 

собственных поступках и целях пр авильно и что непр авильно, чего следует 

добиваться и от чего воздер живаться.   Подр остковый пер иод очень важен в 

р азвитии «Я-концепции», в фор мир овании самооценки как основного р егулятор а 

поведения и деятельности, оказывающей непоср едственное влияние на пр оцесс 

дальнейшего самопознания, самовоспитания и в целом р азвития личности. 

    Самооценка оказывает влияние на успешность деятельности подр остка и на 

его социально-психологический статус в коллективе, р егулир ует пр  оцесс общения. 

В этом возр асте подр осток  начинает осознавать свою особенность и 

неповтор имость, в его сознании пр оисходит постепенная  пер еор иентация с 

внешних оценок (пр еимущественно р одительских) на внутр  енние [16, 23, 27, 74, 77].  

    Подр осток ищет кр итер ии ср авнения себя с др угими, смотр ит на себя «извне», 

а затем пер еводит эти кр итер ии на собственный взгляд «изнутр  и». Пр  оисходит 
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пер еход от ор иентации на оценку окр ужающих к ор иентации на самооценку, 

фор мир уется пр едставление о Я-идеальном. Именно в этом возр асте сопоставление 

пр едставлений о себе р еальном и идеальном становится подлинной основой Я-

концепции школьника [60].  

   Р еальное и идеальное в Я-концепции в подр остковом возр асте р азличаются. Р асхождения 

между ними могут иметь р азличные последствия. С одной стор оны, несовпадение р еальной и 

идеальной составляющих является источником самор азвития и самосовер шенствования 

личности. С др угой стор оны, р ассогласованность между р еальным и идеальным «Я» может 

стать пр ичиной сер ьезных внутр иличностных конфликтов. Многое опр еделяется мер ой того 

р ассогласования «Я»-р еального и «Я»-идеального, котор ая отр ажается в хар актер е самооценки. 

У подр остков наблюдается своеобр азное сочетание конкр етной, частной и общей самооценки: 

каждая положительная или отр ицательная самооценка может пр иобр ести глобальный хар актер . 

Неустойчивость самооценки, тр удности в выбор е кр итер иев создают большой р иск для 

возникновения неадекватной самооценки. В исследованиях о несовер шеннолетних 

пр авонар ушителях [46, 48, 68] общепр изнанными являются данные о связи самооценки с 

асоциальным делинквентным поведением подр остков. Наиболее опасными для социальной 

адаптации являются заниженная самооценка с ор иентацией на неудачу и конфликтная 

самооценка с завышенными пр итязаниями, симптомами дефицита успеха и неувер енностью в 

себе. 

    Стр емление подр остка оценивать себя по объективным кр итер иям, интер ес к 

себе как к р авнопр авному члену общества, создание внутр  енних кр итер иев 

самооценки, базир ующихся на его р еальных и потенциальных достижениях, 

выстр аивание социально одобр яемого идеального «Я» способствуют его 

социализации и социальной компетентности. Степень р еализованности такого 

стр емления отр ажается в адекватной самооценке и ур  овне пр итязаний школьника, 

котор ые и могут служить достовер ным пр изнаком социальной компетентности. 

    Пр  и р ассмотр ении особенностей фор мир ования Я-концепции подр  остка 

нельзя обойти и вопр ос о мотивации. Чувство взр  ослости подр  остка нуждается в 

подкр еплении. Отсюда увеличивающийся интер ес к мир  у, желание р еализовать свои 
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возр астные возможности. На этом фоне, с одной стор оны, может пр оисходить 

снижение мотивации учения, а, с др угой стор оны, именно этот пер иод является 

сензитивным для фор мир ования новых зр елых фор м учебной мотивации, 

откр ывается возможность р аскр ытия смысла учебной деятельности как деятельнос-

ти по самообр азованию и самосовер шенствованию [80]. 

         По мнению Л.И. Божович, в подр остковый пер иод пр оисходят пр еобр азования 

в самых р азличных сфер ах психики. Кар динальные изменения касаются мотивации.   

Эти изменения носят как количественный, так и качественный хар актер . 

Содер жание мотивов отр ажает фор мир ующееся мир овоззр ение подр остков, планы 

их будущей жизни. Стр уктур  а мотивов хар актер изуется иер ар хической системой, 

наличием опр еделенной системы соподчиненных р азличных мотивационных 

тенденций на основе ведущих общественно значимых и ставших ценными для 

личности мотивов. Что касается механизма действия мотивов, то они действуют 

тепер ь не непоср едственно, а возникают на основе сознательно поставленной цели и 

сознательно пр инятого намер ения [8].  

         Учение пр иобр етает для подр остка личностный смысл, а новое отношение к 

знаниям становится ядр ом чувства взр ослости. Исследования Р еана А.А., Моткова 

А.А. показывают, что на успешность учебной деятельности в этом возр асте ведущее 

влияние начинает оказывать учебная мотивация, пр и этом высокая позитивная 

мотивация может даже компенсир овать недостаточный ур  овень специальных 

способностей или недостаточный запас тр ебуемых знаний, умений и навыков [28].  

 Таким обр азом, высокая учебная мотивация способствует пр оявлению 

социальной компетентности в подр остковом возр асте. Важно также отметить, что 

центр альное место в мотивации подр остка занимает мотив самоутвер  ждения. Он 

откр ывает возможности для р азвития пр оизвольности поведения, стр атегии 

пр еодоления тр удностей. Это пр оисходит в случае, если у подр остка мотив 

достижения, успеха пр еобладает над мотивом избегания неудачи. Мотивация 

достижения пр оявляется как в учебной деятельности, так и в др угих видах деятель-

ности подр остка. Она опр еделяет чувство собственного достоинства и 
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пр едставление об ур овне достижений, снижение котор ого оказывается чр езвычайно 

болезненным для подр остка: он не может позволить себе «упасть» в собственных 

глазах. Следовательно, хар актер  мотивации у подр остков свидетельствует о наличии 

у них базы для р азвития социальной компетентности. 

      С мотивационной сфер ой тесно связано нр авственное р азвитие личности, 

котор ое существенным обр азом изменяется именно в пер еходном возр асте. 

Усвоение нр авственного обр азца пр оисходит тогда, когда подр осток совер шает 

р еальные нр авственные поступки в значимых для него ситуациях. Но усвоение 

этого нр авственного обр азца не всегда пр оходит гладко. Совер шая р азличные 

поступки, подр осток больше поглощен частным содер жанием своих действий [7]. 

    Отр  очество – пер иод, когда центр альной потр ебностью р астущего человека 

становится потр ебность в общении со свер стниками (а не учебной деятельности, – в 

отличие от младшего школьного возр аста), утр  ачивают свою  актуальность 

отношения с р одителями, учителями. Именно общение со свер стниками является 

ведущей деятельностью подр остка. Желание иметь др узей, занять опр еделенное 

положение в гр уппе встают на центр альное место во внутр енней жизни подр остка.   

Пр  и этом если в р аннем подр остковом возр асте (пятые-шестые классы) подр остки 

стр емятся занять опр еделенное, – удовлетвор яющее их, – место в гр уппе («мотив 

пр инадлежности»), то позднее (в седьмых-восьмых классах) ведущим становится 

мотив «быть значимым в глазах свер стников», подр осток стр емится к автономии и 

пр изнанию ценности собственной личности со стор оны «значимых др угих» [1, 42, 

48, 51, 66].       

    Психология общения в подр остковом возр асте стр оится на основе 

пр отивор ечивого пер еплетения двух потр ебностей: обособления и аффилиации, т.е. 

потр ебности в пр инадлежности к какой-то гр уппе. 

Подр остки начинают осознавать, что «благополучие–неблагополучие» их 

отношений со свер стниками и взр ослыми является функцией личностных качеств – 

как их собственных, так и их пар тнер ов по общению; возникает стр емление быть 
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лично ответственным за успешность своего общения с окр ужающими, а также 

потр ебность в самопознании, самор азвитии, самовоспитании [16, 22, 27, 41, 51, 65].  

    Подр осток стр емится в гр уппу, котор ая игр ает огр омную р оль в его самоопр еделении, в 

опр еделении его статуса. Именно здесь осваиваются нор мы социального поведения, нор мы 

мор али, устанавливаются отношения р авенства и уважения др уг к др угу [2].   

   На подр остка р ешающее влияние начинают оказывать нор мы, «стихийно 

складывающиеся в гр уппе» [67].  

    Эти нор мы, не всегда социально пр иемлемые, непоср едственно отр ажаются в поведении 

подр остка. Для социальной компетентности школьника наиболее значимо его умение 

анализир овать эти нор мы, их действенность, пр ичины пр ивлекательности.      Типичной чер той 

подр остка является конфор мность – склонность к усвоению опр еделенных гр упповых нор м, 

пр ивычек и ценностей, подр ажательность. Желание слиться с гр уппой, ничем не выделяться, 

отвечающее потр ебности в безопасности, психологи р ассматр ивают как механизм 

психологической защиты и называют социальной мимикр ией [45].  Гр уппа нужна подр остку 

для самоутвер ждения. Своя же позиция ср еди свер стников иногда утвер ждается ур одливыми и 

даже опасными способами: ложью, агр ессией, унижением др угих. Пр едотвр атить такое 

поведение можно поср едством р асшир ения способов самоутвер ждения [60].    

    Отсутствие общества свер стников отр ицательно сказывается  на р азвитии 

коммуникативных способностей и самосознания подр остка. Общение со 

свер стниками необходимо по тр ем пр ичинам [58]:  

 - во-пер вых, это важный специфический канал получения, с помощью котор ого 

подр остки узнают многие необходимые сведения, по р  азным пр ичинам не 

сообщаемые им взр ослыми; 

 - во-втор ых, это специфический вид деятельности и межличностных отношений. 

Совместная деятельность выр абатывает у р  ебенка необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же вр емя отстаивать свои пр ава, соотносить личные интер есы с общественными; 

- в-тр етьих, это особый вид эмоционального контакта. Осознание гр упповой 

пр инадлежности, солидар ности, взаимопомощи не только облегчает автономию 
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подр остков от взр ослых, но и дает важное для него чувство эмоционального 

благополучия в социуме.  

       Как показывают исследования Пр ихожан А.М., автономные от гр уппы подр остки имеют 

личностные пр облемы подр осткового возр аста. Отвер женные подр остки затр удняются в 

адаптации к внешнему мир у, а пор ой становятся объектом насилия и издевательств со стор оны 

гр уппы свер стников [51, 52].  

     Пр  ичины одиночества и отвер женности очень индивидуальны, а их пр еодоление 

всегда так или иначе связано с фор мир ованием навыков общения. Навыки общения 

способствуют активному вхождению подр остка в р  ефер ентную гр уппу, 

удовлетвор ению ведущей потр ебности возр аста и р азвитию личности в ведущей 

деятельности.    

   В пр оцессе социализации подр остка р ешающую р оль игр ает р азвитие ср едств общения, 

для овладения котор ыми отр очество является сензитивным пер иодом [52, 54].  

  Ср едства общения – это вер бальные и невер бальные коммуникативные 

навыки и умения, обеспечивающие контакт с пар тнер ом или с гр уппой людей, 

опр еделяющие пр оцесс и ур  овень понимания др угого человека, самор аскр ытия и 

получения удовлетвор ения от общения [51]. 

 Главным условием эффективного пр именения этих умений и навыков 

является р азвитие эмпатии, то есть эмоциональной отзывчивости на пер еживания 

др угого человека, способности пр едставлять себя на его месте, понимать его 

чувства, мысли, пер еживания. Сфор мир ованность ср едств общения и эмпатии 

выступает в качестве важнейшего показателя социальной компетентности 

подр остка. Все пер ечисленные хар актер истики подр осткового возр аста способны 

пор ождать сер ьезные кр изисные ситуации и, как следствие,  – психологическое 

неблагополучие подр остков, котор ое в кр  айних своих пр оявлениях ведет к 

нар котической и алкогольной зависимостям, суицидальным попыткам, 

подр остковой агр ессии и асоциальному поведению. 

   Следовательно, р азвитие собственной социальной компетентности – 

достаточно тр удная задача для подр остков, поскольку высокая потр ебность 



 36 

подр остков в общении вступает в пр отивор ечие с элементар ным неумением 

общаться, слушать др угого человека, поддер живать р азговор , выр ажать свои 

чувства, р  еагир овать на кр итику и кр итично оценивать высказывания и действия 

др угих людей.  

  Не случайно пр облема подр остка на этапе пр еодоления всех возр астных пр облем 

тесно связана с такими понятиями, как «адаптация», «социализация», 

«компетентность». 

   Р ассмотр енные новообр азования и выделенные возр астные задачи 

подр осткового пер иода позволяют сделать вывод, что этот возр астной пер иод связан 

с возникновением нового ур  овня самосознания, хар актер ной чер той котор ого 

является появление способности и потр ебности познать самого себя как личность, 

обладающей только ей пр исущими качествами.Это пор ождает у подр остков 

стр емление к самоутвер ждению, самовыр ажению и самовоспитанию. Это дает нам 

возможность пр едположить, что р азвитие социальной компетентности учащихся 

подр осткового возр аста обусловлено потр ебностью в самоутвер  ждении и включает 

р азвитие качеств личности, способствующих общению, социальных умений и 

навыков, усвоение социальных р олей и полор олевых стер еотипов. Р азвитие 

социальной компетентности в обозначенный выше пер иод обусловлено выр аженной 

потр ебностью в эмоциональном благополучии и включает р  азвитие способности к 

эмпатии, умения диффер енцир овать собственные эмоции и эмоции др угих людей, 

самоконтр оля и самомотивации.  

    По р езультатам  анализа особенностей р азвития личности и возр астных задач 

р азвития в подр остковом пер иоде, в наиболее обобщенном виде, можно выделить 

следующие гр уппы показателей фор мир ования и р  азвития социальной 

компетентности у подр остков: 

- социальная ответственность, эмоциональная устойчивость, социабельность, 

личностная активность, адекватная самооценка, волевой контр оль, увер  енность в 

себе, толер антность, мотивация достижения; 
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- анализ ситуации взаимодействия людей, пр авильная оценка вер бальной и 

невер бальной экспр ессии во взаимодействии с др угими людьми; пр едвидение 

последствий деятельности и поведения как своего, так и др угих; понимание логики 

социального взаимодействия; констр уктивное взаимодействие с окр ужающими; 

коммуникативный контр оль; общительность; ор ганизация пр одуктивной; 

социально-ор иентир ованной деятельности. 

- знания о сущности, стр уктур  е, функциях социальной компетентности, о 

девиантности поведения, о сущности здор ового обр аза жизни; знания о качествах 

личности, позволяющих успешно социализир оваться в обществе; 

- наличие и ур  овень р  азвития пр едставленных выше хар актер истик у себя; знания о 

способах взаимодействия людей в обществе, наличие жизненных опр иентаций и 

целей; пр инятие здор ового обр аза жизни [17]. 

   Следует подчер кнуть, что подр остковый пер иод завер шается  возникновением 

особого личностного новообр азования, котор ое обозначают тер мином 

«самоопр еделение». Самоопр еделение фор мир уется в р  анней юности, в условиях 

скор ого окончания школы, связанного с необходимостью так или иначе р ешить 

пр облему своего будущего, и хар актер изуется осознанием себя в качестве члена 

общества и конкр етизир уется новой, общественно значимой позицией [9, 38, 39, 40].  

 

 

1.3. Социальная компетентность подр остков как пр едмет психологического анализа 

 

    Пр  облема р азвития социальной компетентности подр остков носит 

междисциплинар ный хар актер  и исследуется на философско-этическом, социально-

психологическом и психолого-педагогическом ур  овнях. Кр оме того, в отличие от 

пр облемы р азвития компетентности в целом (К.А. Альбуханова, Ю.Н. Емельянов, 

Л.А. Петр  овская, М.А. Холодная и др .), пр офессиональной компетентности (А.А. 

Бодалев, А.Л. Бусыгина, А.А. Дер гач, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Мар кова и 

др .)  и социальной компетентности взр ослого человека (М. Ар  гайл, Ю.М. Жуков, Д. 
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Р авен, Е.В. Коблянская, В.Н. Куницина и др .) пр облема р азвития социальной 

компетенции подр остков стала р азр абатываться совсем недавно. 

   Пр  и этом можно с увер  енностью сказать, что в науке созданы все 

необходимые пр едпосылки для ее р ешения. Немаловажное значение для 

теор етического осмысления  названной пр облемы  имели исследования 

отечественных  (К.А. Альбуханов-Славская, И.А. Зимняя, Н.В. Калинина, Е.В. 

Коблянская, В.Н. Куницина, М.И. Лукьянова Г.И. Мар асанов, Н.А. Р ототаева) и 

зар убежных (А. А. Ар гайл, У. Пфингстен, Д. Р авен, Ю. Мель и др .) ученых, 

р аскр ывающие сущность и основные хар актер истики феномена социальной 

компетентности. Исследованы отдельные личностные хар актер истики и психолого-

педагогические фактор ы, опр еделяющие социальную компетентность ученика, 

условия и фактор ы социализации (В.Г. Бочар ова, А.Л. Венгер , Б.З. Вульфов, И.С. 

Кон, А.В. Мудр ик, А.В. Петр  овский) и социальной адаптации (А.К. Мар кова, Л.А. 

Петр овская, Т.В. Снегир ева). Детально пр ор аботаны пр облемы личностного 

самоопр еделения, самопознания, самопостр оения личности, самор егуляции, 

р азличных пр оявлений социальной активности (А.К. Альбуханова-Славская, Б.Г. 

Ананьев, А.М. Пр ихожан, А.Г. Асмолов, Б.С. Бр атусь, В.А. Петр овский, Н.К. 

Поливанова Г.А. Цукер  ман и др .). Пр оведен и обоснован с р азличных 

методологических позиций теор етический анализ стадий, этапов, пер иодов 

социального р азвития личности р ебенка и с ними кр изисов (Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин, И.В. Дубр  овина, А.Н. 

Леонтьев, Д.И. Фельдштейн и др .). Р аскр ыты и экспер иментально пр овер ены 

механизмы понимания, воспр иятия социального успеха, отношения к нему (Н.С. 

Пр  яжников, В.В. Знаков, А.А. Бодалев), обоснованы пр инципы и методы 

акмеологического анализа личностно-пр офессионального р азвития (А.А. Бодалев, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Мар кова, А.А. Дер гач и др .). Р азр аботаны и апр обир ованы 

теор етические основы анализа пр оцессов пр офессионального самоопр еделения 

личности (Р .А. Ахмер ов, Е.И. Головаха, Е.А. Климов, В.И. Замкин, С.В. Овдей, А.К. 

Мар кова, Н.С. Пр яжников и др .). Р азличные теор етико-методологические р акур  сы 
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анализа р оли психологических условий в р азвитии тех или иных стор он личности 

р азвер нуты в р аботах Б.Г. Ананьина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Р убинштейна и многих др угих исследователях, основывающихся на концепциях, 

созданных названными автор ами. 

    За р убежом,  названные выше пр облемы   в р азличных методологических 

контекстах исследовались в р аботах  Э. Ар онсона, Дж. Ар онфр ида, А. Бандур  ы, Р . 

Бер нса, Ю.У. Бр онфенбр еннер а, К. Бюттнер а, Ф. Зимбар до, Ж. Пиаже, Ф. Р айса, М. 

Р аттер а, Р . Селмана, З. Фр ейда, Э. Эр иксона и др . И ср авнительно небольшая часть 

исследований посвящена изучению социальной компетентности в подр остковом 

возр асте, ср еди котор ых можно выделить следующие.   

 Заслуживает внимания и исследования Ю.А. Тюменевой (1998) [69], 

исследовавшей половые и возр астные р азличия в динамике становления социальной 

компетентности, в р езультате установившей, что общепр инятый взгляд на то, что 

девочки «легче социализир уются», является повер хностным с точки зр ения 

психологии р азвития, поскольку пр оцесс социализации успешнее пр отекает у 

мальчиков. В р езультате был обнар ужен факт пр инципиально р азных путей 

социализации мальчиков и девочек, что  откр ывает пути постр оения 

обр азовательных пр оектов на основе понимания социальной  динамики взр осления 

детей р азного пола. 

 В исследованиях Т.И.Самсоновой (2006) [61] выделены основные 

хар актер истики социальной компетентности и технологии ее фор мир ования у 

подр остков с использованием совр еменных компьютер ных ср едств.  Автор ом 

доказательно пр едставлено, что важнейшим составляющим социальной 

компетентности личности, в условиях усложнившейся, нестабильной социальной 

ср еды, является способность к р ефлексии социальных ситуаций. Эффективным 

ср едством фор мир ования социальной компетентности в подр остковом возр асте 

могут выступать совр еменные инфор мационные технологии, котор ые должны быть 

ор иентир ованы на р азвитие р ефлексивности, способствующей снижению 

вер оятности возникновения р азличных фор м девиантного поведения. В р езультате 
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пр оведенного исследования была пр едложена автор ская тр актовка основных 

компонентов стр уктур  ы социальной компетентности; выявлены особенности 

пр оявления этих компонентов пр именительно к подр остковому возр  асту; выявлена 

специфика социальной компетентности и детер минанты ее фор мир ования у 

подр остков с нор мативным и девиантным поведением;  р азр  аботан метод 

социальной диагностики одного из основных компонентов компетентности - 

р ефлексивности; р азр аботана и апр обир ована автор ская технология фор мир ования 

социальной компетентности подр остков на базе компьютер ной игр ы. 

 Е.В.Левикова (2011) [37]  изучала  особенности социальной компетентности 

подр остков, больных шизофр енией. Р езультаты исследования показали, что 

социальная компетентность подр остков, больных шизофр енией, хар актер изуется 

низким ур овнем р азвития социального интеллекта, недостаточно сфор мир ованными 

социальными навыками и высокой фр устр  ационной нагр уженностью любых 

социальных контактов. Социальный интеллект и социальные навыки подр остков, 

больных шизофр енией, отличаются недостаточной диффер енцир ованностью 

обеспечивающих их отдельных способностей. Больные шизофр енией подр остки 

демонстр ир уют большую, чем здор овые подр остки и подр остки с р асстр ойствами 

поведения, эмоциональную чувствительность к ситуации фр устр  ации в общении и 

чаще испытывают негативные эмоции по отношению к оппоненту вне зависимости 

от его статуса, пола и значимости. Повышенная чувствительность к такой 

инфор мации связана как со стр ахом пер ед общением, так и с тр  удностями 

обр аботки межличностной инфор мации. У подр остков данной гр уппы наблюдается 

пр актически полное отсутствие диффер енцир ованности р азных составляющих 

социальной компетентности: они оказываются неспособными р азличить отдельные 

способности, входящие в состав социального интеллекта, испытывают тр удности 

р азличения собственных социальных навыков и социальных навыков свер стников, а 

также демонстр ир уют негативную эмоциональную р еакцию на любое 

фр устр  ир ующее их лицо. 
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 Пр  оведенное исследование позволило р асшир ить пр едставления об 

особенностях р азвития социальной компетентности в подр остковом возр асте; 

выделить фактор ы, нар ушающие социальную компетентность у подр остков р азных 

клинических гр упп. Выявлены психологические механизмы системного нар ушения 

социальной компетентности пр и р азных фор мах психической дезадаптации.   

Р езультаты исследования внесли существенный вклад в изучение закономер ностей 

аномального р азвития, индивидуальных и возр астных фактор ов, влияющих на 

р азвитие р азных фор м социальной дезадаптации.    

 Напр авлением исследования  М.С. Пономар евой (2006) [50]  стало изучение 

особенностей социальной компетентности и ур  овней дезадаптивного поведения в 

подр остковом возр асте. В р езультате пр оведенного исследования было выявлено, 

что на фор мир ование р азличных видов дезадаптации у подр остков с дезадаптивным 

поведением в р авной степени влияют и личностно-хар актер ологические 

хар актер истики, и мотивационные особенности, и ур  овень р  азвития социального 

интеллекта, котор ый у испытуемых данной гр уппы ниже в ср авнении с др угими 

гр уппами.   В стр уктур  е социальной компетентности у юношей основными 

фактор ами дезадаптации выступают тр удности аффилиации и контр оля,  пар аметр   

социального интеллекта пр едставляется сохр анным.   В стр уктур  е социальной 

компетентности у  девушек основными фактор ами дезадаптации выступают 

тр удности нор мативного р егулир  ования социальных взаимодействий и 

пор ождаемые ситуацией пр отивор ечивых социальных ожиданий внутр  енние 

мотивационные конфликты, а также фактор ы, связанные с психическим 

р асстр ойством пр и тяжелых эндогенных фор мах последнего, пар аметр ы 

аффилиации и контр оля пр едставляются сохр анными. 

     В р  езультате исследования  Н.В. Калининой (2006) [29] были выявлены 

подходы к р азвитию социальной компетентности личности (философский ур  овень 

методологии пр едставлен антр опологическим подходом, общенаучный ур  овень 

методологии - системным подходом и т.д.); конкр етизир овано научное 

пр едставление о содер жании понятия «социальная компетентность личности», 



 42 

выделены обр азующие содер жание социальной компетенции (когнитивно-

поведенческая обр азующая, мотивационно-личностная,  личные качества). Автор ом 

также  выделены психологические составляющие и внутр  иличностные 

детер минанты социальной компетентности на тр ех возр астных этапах личностного 

р азвития ученика. Для младшего школьного возр аста это фор мир ование мотивации 

достижения в учебной деятельности и пр одуктивных пр иемов учебной р аботы; 

знание нор м и пр авил поведения и особенностей собственной личности, 

способствующих успеху в деятельности; адекватная самооценка; социальная 

увер  енность; навыки констр уктивного поведения в тр удных жизненных ситуациях. 

Для подр остка - ответственность; эмоциональная устойчивость, самоконтр оль; 

владение пр одуктивными способами деятельности, взаимодействия и ср едствами 

самоор ганизации своего поведения; стр емление к пр оявлению себя в социально-

значимой деятельности; адекватная самооценка; мотивация достижения; умения 

констр уктивного взаимодействия. Для стар шего школьника - социальный 

интеллект; стр емление к самор еализации в обществе; осмысленность жизни, 

постр оение вр еменной пер спективы, самоопр еделение, осознание жизненных целей 

и собственных личных р езер вов социальной компетентности; р ефлексия; 

самоуважение и эго-идентичность; р еализация социально-значимых ценностей; 

общительность). Обоснованы психологические фактор ы, способствующие р азвитию 

социальной компетентности школьников в обр азовательном учр еждении (создание 

условий для самор еализации, заключающихся в установлении р азвивающею 

хар актер а взаимодействия участников обр азовательного пр оцесса, в ор иентации на 

гуманистические ценности, в пр еобладании диалоговых стр атегий, в 

пр едоставлении учащимся пр ава выбор а, в р асшир ении взаимодействия с людьми, 

имеющими р азличный социальный тип, в р ефлексивном хар актер е учебного и 

внеучебного взаимодействия. Опр еделены подходы к выявлению возможностей 

обр азовательною учр еждения в р азвитии социальной компетентности школьников 

(диагностический, напр авленный на диагностику личностных хар актер истик 

социальной компетентности у школьников младшего, подр осткового и стар шего 
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возр астов; экспер тный подход, ор иентир ованный на комплексную оценку 

р азвивающих возможностей обр азовательной ср еды). Р азр аботана экспер тная 

методика оценки обр азовательной ср еды школы с позиций создания условий для 

р азвития социальной компетентности, базир ующаяся на выявлении 

удовлетвор енности субъектами этой ср еды р азличными ее стр опами; обоснована 

концепция психологического р ешения пр облемы создания условий для р азвития 

социальной компетентности учащихся в системе школьного обр азования, 

базир ующаяся на идее психологического сопр овождения. Р еализация пр едполагает: 

обогащение р азвивающего р есур  са обр азовательной ср еды с опор ой на 

психологический, гуманитар но-культор ологический, личностно-деятельностный, 

р ефлексивный, диалогический и возр астной подходы; содействие становлению 

социальной умелости на основе специальных психолого-педагогических пр огр амм и 

основана на пр инципах опор ы на р азвивающее обр азование, закономер ности 

личностного р азвития, активности, фор мир ования социально-психологической 

умелости, пр офессионального взаимодействия педагогов и психологов. Р азр аботана 

технологическая модель психологического сопр овождения р азвития социальной 

компетентности учащихся в школе, пр едставляющая единство р азвивающей 

стр атегии (создание за счет повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов и р одителей условий, стимулир  ующих стр емление ученика к 

самор еализации, овладение им социальными знаниями, умениями, становление его 

личностных качеств, обеспечивающих самор еализацию) и фор мир ующей стр  атегии 

(пр оектир ование и р еализация психолого-педагогических пр огр амм р азвития 

базовых составляющих социальной компетентности школьников в учебной и 

внеучебной деятельности). 

  Л.Н. Гиенко (2009) [18] выделила социальные компетенции подр остков 

общеобр азовательного учр еждения (ключевые, базовые, специальные, оценочные), 

кр итер ии (социализир ованность, коммуникативность, пр авомер ность) и показатели 

(социальная адаптир ованность, самостоятельность, социальная активность, 

нр авственность, общительность, увер енность в себе, ор ганизованность; 
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ответственность, пр авомер ность поступков). По р езультатам пр оведенного 

исследования была сконстр уир  ована модель фор мир ования социальной 

компетентности подр остков общеобр азовательного учр еждения, включающая 

целевой, ор ганизационно-деятельностный, технологический, р езультативный 

компоненты. Р азр аботана технология фор мир ования социальной компетентности 

подр остков в условиях общеобр азовательного учр еждения, котор ая содер жит 

диагностический, теор етический, пр актический, оценочно-р ефлексивный этапы и 

пр едставлена блоками: «пр авовой»; «коммуникативный»; «досуговый»; 

«семейный», что позволяет в целом пер еосмыслить и усовер шенствовать социально-

педагогическую р  аботу в условиях общеобр азовательного учр  еждения с позиции 

эффективности фор мир ования социальной компетентности у подр остков 

общеобр азовательного учр еждения. 

     Особенности социальной компетентности у подр остков гр уппы р иска стали 

основой исследования Д.Б. Вор онцова (2006) [13], котор ый изучил  хар актер  

влияния конкр етных фактор ов на ур  овень сфор мир ованности социальной 

компетентности у подр остков данной гр уппы. Им были опр еделены потенциалы 

р азличных моделей повышения социальной компетентности у подр остков гр уппы 

р иска,  р азр аботана пр огр амма фор мир ования социальной компетентности у данной 

категор ии школьников подр осткового возр аста. По р езультатам пр оведенного 

исследования были р  азр аботаны тр енинги для учащихся и педагогов  с целью 

повышения ур  овня социальной компетентности у подр остков гр уппы р иска. 

  В исследованиях Е.И. Фастовой (2010) [73]  обоснована сущность социальной 

компетентности подр остка и пр оцессуально-технологического обеспечения ее 

становления в пр оектной деятельности в учебно-воспитательном пр оцессе 

общеобр азовательных учр еждений.   

 По мнению автор а, основу пр оцессуально-технологического обеспечения 

становления социальной компетентности подр остка обр азует пр оектная 

деятельность, базовыми ср едствами р еализации котор ой выступают: пр едметный 

пр оект-пр одукт (кр аткоср очный по вр емени выполнения), межпр едметные пр оект-
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пр езентация и пр оект-содеятельность (ср еднеср очные по вр емени р еализации), 

метапр едметные пр оект-самор еализация и социальный пр оект (долгоср очные по 

вр емени выполнения), обеспечивающие достижение основных целей гуманитар ного 

р азвития ученика. В р езультате пр оведенного исследования была впер вые р аскр ыта 

сущность социальной компетентности как гуманитар но-целостного 

новообр азования, котор ое интегр ир ует индивидуально-личностные и социально-

ценные свойства подр остка и обусловливает высокий ур овень его готовности и 

способность гуманитар но и взаимосвязанно р ешать пр облемы собственного 

самор азвития и взаимодействия с др угими в социуме. Обоснована теор етическая 

модель становления социальной компетентности подр остка и система необходимого 

пр оцессуально-технологического обеспечения, ведущую р  оль в котор ой выполняют 

пр оекты р азличных типов.  

 Уточнены состав и содер жание компонентов социальной компетентности 

подр остка (знаниево-опер ационного, социокоммуникативного, кр еативно-

пр еобр азовательного, мотивационно-ценностного, р ефлексивно-смыслового), 

выявлены их функции в гуманитар ном р азвитии ученика. Конкр етизир ована 

ур  овневая модель гуманитар ного р азвития подр остка, включающая пять ур  овней 

(диффузный, ор иентационный, социально-личностный, индивидуально-личностный, 

ценностно-нр авственный), отр ажающих «восхождение» подр остка к социальной 

компетентности путем модификации состояний «становящегося» новообр азования 

(социальная ор иентир овка, готовность к социальному взаимодействию на основе 

самор азвития, социальная компетентность).  

 Опр еделены пять кр итер иев (интеллектуально-познавательный; 

коммуникативно-деятельностный; кр еативно-пр огностический; смыслопоисковый; 

ценностно-ор иентационный) и соответствующие им показатели социальной 

компетентности подр остка, с помощью котор ых диагностир уется состояние и 

степень целостности компонентов исследуемого новообр азования на р азных 

ур  овнях гуманитар ного р азвития подр остка. Исходя из выше сказанного, учитывая 

многообр азие стр уктур  ных компонентов социальной компетентности, пр облема 
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р азвития социальной компетентности подр остков исследована еще не в полной 

мер е. 
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  Социальная компетентность относится  к социальным, когнитивным, 

эмоциональным способностям, котор ые необходимы личности для успешной 

социальной  адаптации. В ее состав входят навыки и умения, котор ые изменяются 

не только с возр астом, но и зависят от конкр етной ситуации.           

            Многие зар убежные и отечественные психологи отмечают особую 

значимость в становлении социальной компетентности личности в подр остковом 

возр асте [35, 64]. Именно в этот пер иод компетентность человека в сфер е субъект-

субъектных отношений пр едставлена в динамике становления и р азвития [28, 62, 

85].    

 Р азвитие социальной компетентности в подр остковом возр асте нер азр ывно 

связано с актуализацией потр ебности в самоутвер  ждении и самоопр еделении. В 

качестве основной тр удности подр осткового возр аста выделяют хар актер ное для 

данного возр аста неумение соотнести свои возможности и свои желания с 

р еальными р езультатами самостоятельной деятельности и общения  [45].    

    Фор мир ование и р азвитие социальных навыков является пр едпосылками 

успешности и неудачи в любых будущих жизненных ситуациях. Таким обр азом, 

р азвитие навыков социального общения является важным и необходимым этапом 

подр осткового возр аста, котор ый оказывает влияние на успешность всей 

последующей жизни индивида (Л.П. Пономар енко, Р .В. Белоусова 2001).  

            Др  угой важной пр облемой в аспекте р азвития социальной компетентности в 

этом возр асте становится отказ подр остка от собственных пр едставлений о себе, 

котор ые были им накоплены в течение детства.   Благопр иятная окр ужающая 

социальная ср еда способствует р азвитию социальной компетентности. 

     Пр  облема р азвития социальной компетентности подр остков носит 

междисциплинар ный хар актер  и исследуется на философско-этическом, социально-

психологическом и психолого-педагогическом ур овнях. Учитывая многообр азие 

стр уктур  ных компонентов социальной компетентности, пр облема р азвития 

социальной компетенции подр остков еще не полной мер е исследована.  
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             К р  яду нер  азр ешенных относятся вопр осы о составляющих социальной 

компетентности личности и особенностях ее р азвития в подр остковом возр асте, 

актуальны и многие пр облемы, связанные с поиском эффективных условий, 

механизмов и ср едств р азвития социальной компетентности в подр остковом 

возр асте, с моделир ованием и пр оектир ованием психолого-педагогических условий 

в обр азовательном учр  еждении, в котор ых личность получит полноценную помощь 

в р  азвитии социальной компетентности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2  Методы и ор ганизация исследования 
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2.1 Методы исследования социальной компетентности подр остков 

 

    Содер жание цели и задач р аботы обусловило выбор  ср авнительного метода в 

качестве способа ор ганизации и пр оведения исследования: сопоставлялись 

хар актер истики социальной компетентности двух категор ий подр остков. Пер вая 

категор ия объединяла подр остков обучающихся в обр азовательной ор ганизации 

сельской местности, втор ая – подр остков, обучающихся в обр азовательной 

ор ганизации гор ода. 

    В нашей р аботе мы пр едлагаем психологическую модель социальной 

компетентности, состоящую из компонентов: социальный интеллект, социальные 

навыки и ценностные ор иентации личности. В связи с этим для исследования 

каждой составляющей  социальной компетентности мы использовали валидные 

методики  для р еализации нашей задачи – исследовать отдельные составляющие 

социальной компетентности, котор ые непоср едственно обр азуют  исследуемый 

феномен.  

    В соответствии с названными блоками нами был использован следующий 

методический аппар ат. 

Основные методики: 

1. Опр еделение ценностных ор иентаций личности – методика Ш. Швар ца. Для 

изучения ценностей личности - методика «Ур овень соотношения «ценности» 

и «доступности» в р азличных жизненных сфер ах»  Е.Б. Фанталовой. 

(Пр иложение 1) 

2. Опр еделение ур  овня социального интеллекта - тест социального интеллекта 

Дж. Гилфор да (G. Gilford) – М.Салливена (M.Salliven) (Е.С. Михайлова, 1996). 

(Пр иложение  2) 

3. Опр еделение ур овня социальных навыков – опр осник  А.Гольдштейна (A. 

Goldstein, 1976, 1981).(Пр иложение 3) 

4. Опр еделение ур  овня социальной компетентности подр остков – шкала 

социальной компетентности А.М. Пр  ихожан. (Пр иложение 4) 
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 Методика Ш. Швар ца для изучения ценностей личности 

 

    Опр осник Швар ца [30] пр едставляет собой теор етически обоснованную методику, 

котор ая охватывает шир окий спектр  ценностей.  Методика М. Р окича была взята им в 

качестве исходного пункта, но затем концептуально усовер шенствована, существенно 

модифицир ована и р асшир ена. Опр осник пр едставляет собой шкалу, пр едназначенную 

для измер ения значимости десяти типов ценностей и состоит из двух частей, 

отличающихся пр оцедур  ой пр оведения. 

    Пер вая часть опр осника («Обзор  ценностей») пр едоставляет возможность изучить 

нор мативные идеалы, ценности личности на ур овне убеждений, а также стр уктур у 

ценностей, оказывающую наибольшее влияние на всю личность, но не всегда 

пр оявляющуюся в р еальном социальном поведении. Данная часть опр осника 

пр едставляет собой два списка слов, хар актер изующих в сумме 57 ценностей. Все они 

имеют ясную мотивационную цель и являются в той или иной мер е значимыми для 

р азных культур  . 

В пер вом списке содер жатся тер минальные ценности, выр аженные в виде 

существительных. 

Во втор ом списке содер жатся инстр ументальные ценности, выр аженные в виде 

пр илагательных. 

Испытуемому пр едлагается оценить степень важности каждой ценности как 

р уководящего пр инципа его жизни. Используется шкала от —1 до 7. Чем выше балл в 

диапазоне — 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тем более важной пр едставляется ему эта ценность. 

 Втор ая часть опр осника («Пр офиль личности») изучает ценности на ур овне поведения, 

то есть индивидуальные пр иор итеты, наиболее часто пр оявляющиеся в социальном 

поведении личности. 

 Во втор ой части опр осника («Пр офиль личности») пр иводится список из 40 описаний 

человека, соответствующих тому или иному из 10 типов ценностей. Испытуемого пр осят 

оценить, в какой степени описанный в опр оснике человек похож или не похож на него. 
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Используется шкала из 5 позиций: от «очень похож на меня» до «совсем не похож на 

меня». 

 Р азличие показателей по типам ценностей в этих двух частях опр осника, 

хар актер изующих два ур овня функционир ования ценностей, отр ажает ценностное 

давление, котор ое осуществляется, с одной стор оны, чер ез социализацию и, с др угой 

стор оны, поср едством р ефер ентной гр  уппы и тр адиций. 

Опр осник может использоваться для изучения ценностей р азличных социальных 

гр упп. Пр и необходимости испытуемым могут быть даны пояснения, касающиеся 

смысла некотор ых слов и утвер ждений. Опр осник Швар ца пр едполагает 

самостоятельную р аботу испытуемого с ним и может пр именяться как индивидуально, 

так и в гр уппе. 

Методика позволяет опр еделить количественное выр ажение значимости каждого из 

десяти мотивационных типов ценностей на двух ур  овнях: 

• на ур овне нор мативных идеалов и 

• на ур овне индивидуальных пр иор итетов. 

Бланки ответов обр абатываются с помощью специального ключа. 

 

         Методика «Ур овень соотношения «ценности» и «доступности» в р азличных 

жизненных сфер ах» Е.Б. Фанталовой 

    В методике использованы понятия, означающие в основном «тер минальные 

ценности», выделенные в таком виде М. Р окичем, адаптир ованный вар иант 

методики котор ого пр именялся отечественных исследованиях, и техника их 

попар ного р анжир ования в модифицир ованном автор ом вар ианте [72]. 

Данная методика р ассматр ивает 12 основных общечеловеческих ценностей и 

выявляет соотношение таких психологических пар аметр ов, как «Ценность» (Ц) и 

«Доступность» (Д) для человека каждой из этих ценностей. Для любой жизненно 

важной сфер ы можно выделить несколько типичных вар иантов взаимосвязи Ц и Д, а 

именно: 

1) Ц и Д полностью совпадают; 
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2) Ц и Д в значительной степени совпадают; 

3) Ц и Д в значительной степени р асходятся, и такое р асхождение имеет два 

вар ианта: Ц пр евышает Д (Ц>Д), Д пр евышает Ц  (Д>Ц); 

4) Ц и Д полностью р асходятся.  

Пр  оцедур а исследования заключается в следующем. Испытуемому на 

специальном бланке с инстр укцией пр едлагаются 12 понятий, означающих 

р азличные жизненные ценности. Котор ые испытуемому необходимо попар но 

ср авнить (попар ное р анжир ование) на специальных матр ицах на р егистр ационном 

бланке дважды: пер вый р аз – по «Ценности» (пер вая матр ица) и втор ой р аз по 

«Доступности» (втор ая матр ица). Затем экспер иментатор  подсчитывает, сколько р аз 

каждое понятие было пр еобладающим по «Ценности»(Цi) и сколько р аз по 

«Доступности» (Дi). Р езультаты подсчета заносятся в специальную таблицу. 

Таким обр азом, основной психометр ической хар актер истикой данного теста 

является показатель «Ценность-Доступность» (Ц-Д), отр ажающий степень 

р ассогласования, дезинтегр ации в мотивационно-личностной сфер е. Последняя, в 

свою очер едь, свидетельствует о степени неудовлетвор енности текущей жизненной 

ситуацией, внутр  енней конфликтности, блокады основных потр ебностей с одной 

стор оны, а также об ур  овне самор еализации, интегр ир ованности, гар монии с др угой 

стор оны.  

 

       Методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфор да – М. Салливена 

Тест социального интеллекта Дж. Гилфор да – М. Салливена [47]   р  ассчитан 

на весь возр астной диапазон, начиная с 9 лет. Стимульный матер иал пр едставляет 

собой набор  из 4 тестовых тетр адей. Из них 3 субтеста составлены на невер бальном 

стимульном матер иале, а один субтест – на вер бальном. Каждый субтест содер жит 

от 12 до 15 заданий. Вр емя пр оведения субтестов огр аничено. В зависимости от 

целей исследования методика допускает как пр оведение полной батар еи, так и 

использование отдельных субтестов. Возможен индивидуальный и гр упповой 

вар ианты тестир ования. Пр и использовании полного вар ианта методики субтесты 
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пр едъявляются в пор ядке их нумер ации. Вместе с тем эти р екомендации автор ов 

методики не являются непр еложными. Каждый субтест включает пр имер  

выполнения задания, подр обную инстр укцию и стимульный матер иал. 

Субтест 1 «Истор ии с завер шением». В субтесте используются сцены с 

пер сонажем комиксов Бар ни и его близкими (женой, сыном, др узьями). Каждая 

истор ия основывается на пер вой кар тинке, изобр ажающей действия пер сонажей в 

опр еделенной ситуации. Испытуемый должен найти ср еди тр ех кар тинок ту, 

котор ая показывает, что должно пр оизойти после ситуации, изобр аженной на 

пер вой кар тинке, пр инимая во внимание чувства и намер ения действующих лиц. 

Данный субтест измер яет фактор  познания р езультатов поведения (CBI), то есть 

способность пр едвидеть последствия поведения пер сонажей в опр еделенной 

ситуации, пр едсказать то, что пр оизойдет в дальнейшем. Фактор  CBI измер яется с 

весом 0,55 без значимого дополнительного веса по др угим фактор ам. 

Субтест 2 «Гр уппы экспр ессий». Стимульный матер иал субтеста пр едсавляет 

собой кар тинки, изобр ажающие невер бальную экспр ессию: мимику, позы, жесты. 

Тр  и кар тинки, р асположенные слева, выр ажают одинаковые чувства, мысли, 

состояния человека. Испытуемый должен ср еди четыр ех кар тинок, р асположенных 

спр ава, найти ту, котор ая подходит к кр атинке слева. Субтест измер яет фактор  

познания классов поведения (СВС), а именно способность к логическому 

обобщению, выделению общих существенных пр изнаков в р азличных невер бальных 

р еакциях человека. Фактор  СВС измер яется с весом 0,59 без значимого 

дополнительного веса по др угим фактор ам. 

Субтест 3 «Вер бальная экспр ессия» В каждом задании субтеста пр едъявляется 

фр аза, котор ую один человек говор ит др угому в опр еделенной ситуации. 

Испытуемый должен ср еди тр ех заданных ситуаций обобщения найти ту, в котор ой 

данная фр аза пр иобр етает др угое значение, будет пр оизнесена с др угим 

намер ением. Субтест измер яет фактор  познания пр еобр азования поведения (СВТ), а 

именно способность понимать изменение значения сходных вер бальных р еакций 

человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации. Фактор  СВТ 
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измер яется с весом 0,51. Кр оме этого, субтест имеет дополнительную нагр узку по 

фактор у CBR (познание отношений поведения) с весом 0,34. 

Субтест 4 «Истор ии с дополнением» В данном субтесте появляются 

пер сонажи комикса «Фер динанд», включенные в семейные, деловые и др ужеские 

контакты. Каждая истор ия состоит из четыр ех кар тинок, пр ичем одна из них всегда 

пр опущена. Испытуемый должен понять логику р  азвития, сюжет истор ии и ср еди 

четыр ех др угих кар тинок, пр едлагаемых для ответа, найти подходящую по смыслу 

пр опущенную кар  тинку. Субтест измер яет фактор  познания систем поведения 

(CBS), то есть способность понимать логику р азвития ситуаций взаимодействия, 

значение поведения людей в ситуациях, Фактор  CBS измер яется с весом 

0,52.Кор оме этого, субтест имеет дополнительные нагр узки по фактор у CBU 

(познание элементов поведения) с весом 0,41 и фактор у CBI (познание р езультатов 

поведения) с весом 0,35. Таким обр азом, пр авильность выполнения заданий субтеста 

зависит также от кор р ектности интер пр етаций экспр ессии каждого пер сонажа в 

отдельности (CBU)  и способности пр едсказывать на основе анализа взаимосвязи 

р исунков, что именно пр иведет к изобр аженному р  езультату (CBI). 

    Вр емя, отведенное на каждый субтест, огр аничено, общее вр емя тестир ования, 

включая инстр укцию, составляет 30-35 минут.  

    Бланки ответов обр абатываются с помощью специальных ключей. Р езультаты 

подсчитываются по каждому субтесту в отдельности и по всему тесту в целом. 

Р езультаты по отдельным субтестам отр ажают ур  овень р азвитии одной или 

нескольких способностей. Р езультат по тесту в целом называется композитной 

оценкой и отр ажает общий ур  овень р азвития социального интеллекта (Михайлова, 

Е.С.  Методика исследования социального интеллекта. Адаптация теста Дж. 

Гилдфор да и М. Салливена: р уководство по использованию. СПб., 1996.-56с.)  

    

  

Опр осник оценки социальных навыков подр остков (ОСН).  
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 Данный опр осник пр едложен А.П. Гольдштейном и основывается на 

р азр  аботанной им модели социального поведения [19, 86, 87]. Адаптация к 

р усскоязычной выбор ке выполнена Д.Н. Хломовым, С.А. Баклушинской и О.Ю. 

Казьминой в Центр е социологии обр азования Р АО и Всер оссийском научном центр е 

психического здор овья.  

    Методика позволяет за кор откое вр емя опр еделить во-пер вых, о р еальном 

ур  овне сфор мир ованности навыков (на основании экспер тного оценивания 

подр остков хор ошо знающими их людьми), во-втор ых, – о самооценке подр остками 

своей социальной компетентности, в-тр етьих, – об оценке подр остками социальной 

компетентности своих свер стников. 

Эти навыки объединены в пять блоков:  

1) начальные навыки: включение в р  азговор , поддер жание и р азвитие контакта, 

пер евод диалога в нужное р усло, завер  шение контакта;  

2) самовыр ажение в р азговор е: объяснение чего-либо собеседнику, поддер жка 

др угого человека, обр ащение за помощью, убеждение в пр авильности своей точки 

зр ения, выр ажение симпатии, пр изнательности и благодар ности, пр едъявление 

обоснованных пр етензий пар тнер у по общению, выр ажение недовольства 

поведением пар тнер а; 

3) р еакция на мнения и пер еживания др угого человека: эмпатический отклик на 

пер еживания др угого, пр инятие похвалы и симпатии со стор оны окр ужающих, 

следование указаниям, пр ояснение сути пр отивор ечивых и запутанных 

высказываний собеседника, выяснение пр ичин случившейся неудачи, пр инесение 

извинений, р еагир ование на неудовольствие и гнев в свой адр ес со стор оны др угих 

людей; 

4) навыки планир ования пр едстоящих действий: фор мир ование замысла, уточнение 

исходной инфор мации пер ед началом каких-либо действий, выявление 

пр иор итетных пр облем из множества р ешаемых, опр еделение содер жания 

дополнительной инфор мации от компетентных в р ешаемом вопр осе людей, 

создание условий, котор ые позволили бы меньше отвлекаться на постор онние 
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р аздр ажители и сконцентр ир оваться на выполняемой деятельности, выбор  наиболее 

р еалистичного р ешения из множества имеющихся альтер натив; 

5) навыки постр оения альтер натив агр ессивному поведению: откр ытое выр ажение 

своих желаний, мыслей и чувств, отстаивание занимаемых позиций, р аспознавание 

своих актуальных эмоциональных состояний, самоконтр оль эмоций в напр яженных 

ситуациях, умение «сбр осить» с себя излишнее напр яжение, помощь человеку, 

котор ый испытывает сложности в самостоятельном р ешении своих пр облем, 

обр ащение с пр осьбой об услуге или одолжении, опр еделение пр ичин неудачных 

совместных действий, р ешение пр облем путем пер еговор ов. 

    В нашем исследовании использовались данные об оценке подр остками 

навыков социального поведения себя и свер стников, что  позволяло р аскр ыть 

психологическое содер жание опер ационно-деятельностного компонента социальной 

компетентности.    

    Р ассматр ивались четыр е типа показателей: самооценка подр остками своих 

социальных навыков (СО); оценка подр остками социальных навыков свер стников 

(СО св); коэффициент компенсации (КК); коэффициент отличия (КО). 

 Коэффициент компенсации (КК) вычисляется как р азница между ср едним 

ар ифметическим по оценке своих социальных навыков и ср едним ар ифметическим 

по оценке социальных навыков свер стников. В том случае, если эта р азница 

составляет отр ицательную величину можно говор ить о тенденции к заниженной 

оценке подр остком своих социальных способностей. Если эта величина составляет –

0,9 и менее, можно говор ить о неадекватно заниженной оценке и плохой 

компенсации дефицитных социальных навыков. Значение, пр евышающее 0,9 

свидетельствует о плохо скомпенсир ованном социальном поведении пр и 

неадекватно завышенной оценке своих социальных достижений. В целом этот 

коэффициент говор ит насколько, пр иближено к социальному нор мативу поведение 

человека. 

 Коэффициент отличия (КО) хар актер изует насколько (вне зависимости от 

успешности или неуспешности) ур  овень р азвития социальных навыков человека 
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отличается от др угих людей. Пр и этом по пр едыдущему показателю эти 

особенности могут быть скомпенсир ованы. Исходным матер иалом для р асчета этого 

показателя служит вычисление абсолютного значения р азницы оценок «для себя» и 

«для др угих» по каждому навыку. Затем пр оизводится суммир  ование всех этих 

р азниц по абсолютному значению и деление полученной суммы на количество 

навыков. Пор оговое значение коэффициента составляет 1,10. Пр евышение этого 

значения указывает на своеобр азие пр офиля социального поведения в ср авнении с 

нор мативным и свидетельствует о том, что либо р еспондент воспр инимает себя как 

очень отличного от др угих, либо действительно имеет не вполне обычное 

(«нестандар тное») поведение. 

  

 Шкала социальной компетентности А.М. Пр  ихожан 

Шкала р азр  аботана А.М. Пр ихожан [53]   по типу шкалы социальной 

компетентности Е. Долла и напр авлена на выявление ур  овня социальной 

компетентности подр остков. Шкала социальной компетентности пр едназначена для 

подр остков 11-16 лет, позволяет выявить как общий ур  овень социальной 

компетентности подр остков в соответствии с возр астом, так и компетентность в 

отдельных областях.  Диагностика пр оводится индивидуально, устно, в виде беседы.  

Беседа может пр оводиться с самим подр остком, а также с людьми хор ошо его 

знающими (р одителями, р одственниками, педагогами и т.д.) 

Психолог зачитывает последовательно каждый пункт шкалы и оценивает ответ, 

занося его в соответствующую гр  афу бланка. В гр афе «Пр  имечания» можно 

записывать ответы, указывать др угие сведения (латентное вр  емя, эмоциональную 

р еакцию р еспондента и т.п.). 

Обр аботка р езультатов пр оизводится путем суммир ования баллов в 

соответствии со специальным ключем по всем пунктам шкалы в целом  (по 

отдельным субшкалам) для вычисления общего балла социальной компетентности. 

Полученный р езультат сопоставляется с показателями социального возр аста в 

соответствии с полом подр остка, затем по фор муле высчитывается коэффициент 
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социальной компетентности. Данные по отдельным субшкалам позволяют 

качественно пр оанализир овать сфер ы «опер ежения» и «отставания» в социальной 

компетенции подр остка и составить соответствующую психолого-педагогическую 

пр огр амму. 

 Если беседа пр оводиться с самим подр остком, то данные оцениваются с точки 

зр ения самооценки социальной компетентности, если с хор ошо знающими 

подр остка людьми – как экспер тная оценка социальной компетентности. 

 

2.2. Методы статистической обр аботки р езультатов 

 

На пер вом  этапе обр аботки р езультатов исследования были пр именены такие 

основные статистики как ср едняя величина, а также р анжир ования данных. Их 

р асчет пр оизводился по общепр инятым фор мулам,  пр и помощи пр огр амм 

электр онные таблицы Microsoft Excel 2010, пакеты STATGRAPHICS PLUS 5.0.  Пр  и 

анализе р езультатов для оценки значимости ср едних величин использовался  U –

кр итер ий Манна-Уитни.  

 

2.3 Ор ганизация и пр оведение исследования 

 

Пр  едставленное исследование пр оходило в  несколько этапов.  

На пер вом этапе изучалось состояние пр облемы социальной компетентности 

в психолого-педагогической литер атур  е;  опр еделялся научный аппар ат 

диссер тации, актуализир овались ведущие идеи исследования.  

На  втор ом этапе  пр оисходило углубление теор етического и пр актического 

изучения основных аспектов исследуемой пр облемы, выявление особенностей 

социальной компетентности младших подр остков гор ода и сельской местности. 

Выделены гр уппы младших подр остков, пр оживающих в гор оде и в сельской 

местности.      
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 В экспер иментальном исследовании пр иняло участие 72 младших подр остка, 

из них: 37 – пр оживающие в гор оде; 35 – пр оживающие в сельской местности. 

 

                                      

 

  Р ис. 2.1  Младшие подр остки гор ода и сельской местности   

 

На  тр  етьем этапе осуществлялись обобщение диагностических матер иалов 

и систематизация данных, полученных пр актическим и теор етическим путем,  

обсуждались  р езультаты  внедр ения в пр актику учебно-воспитательного пр оцесса 

общеобр азовательной ор ганизации, фор мулир  овались основные выводы, 

опр еделялись пер спективы исследования. 
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Выводы по втор ой главе 

 

Основным теор етико-методологическим основанием конкр етного 

исследования опр еделен  комплексный  подход. Для р еализации поставленной цели 

и р ешения задач исследования были использованы следующие методы: 

- теор етические: анализ, ср авнение и обобщение научной литер атур  ы  по 

пр облеме исследования;   

      - эмпир ические методы исследования: тестир ование 

- методы математической статистики: качественный и количественный анализ 

полученных р езультатов. 

В качестве конкр етного психодиагностического инстр ументар ия 

использовались опр осники и методики для выявления жизненных ценностей 

личности на ур  овне нор мативных идеалов  и индивидуальных пр иор итетов;  

р еальных ценностных ор иентаций с позиции значимости и доступности; ур  овня 

социальных навыков младших подр остков и р азличных аспектов социального 

интеллекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Глава 3. Р езультаты исследования и их обсуждение 

 

3.1 Особенности ценностных ор иентаций младших подр остков 

 

   В р аботах Mayton, Loges, Ball-Rokeach, & Grube, 1994; Schwartz, 1992; Seligman, 

Olson, & Zanna, 1996 — цит по Schwartz, Bardi, 2001; Hofstede, 1982, 1991; Inglehart, 1997; 

Markus & Kitayama, 1991; Schwartz, 1997; Smith & Schwartz, 1997, Triandis, 1995 — цит 

по Schwartz, Bardi, 2001 и др . автор ов было выявлено множество вар иаций в 

ценностных пр иор итетах индивидов в каждом обществе, а также р азличия между 

социальными гр уппами в р амках одной нации, котор ые позволили сделать вывод о том, 

что индивиды, пр инадлежащие одной и той же или р азличным социальным гр уппам, 

довольно значительно отличаются в ценностных пр иор итетах. Эти р азличия отр ажают 

их генетическую наследственность, личный опыт, социальный статус и влияние 

культур  ы [30].    

 С одной стор оны, ценностные пр иор итеты, доминир ующие в обществе — это 

ключевой элемент культур ы. С др угой стор оны, ценности испытывают пр ямое влияние 

повседневного опыта в изменяющемся пр остр анстве. Поэтому ценности являются 

хор ошим индикатор ом для отслеживания пр оцессов социального и индивидуального 

изменения, возникающего в р езультате социальных и личных событий. Кр оме того, они 

могут быть положены в основу изучения р азличий между социальными культур ами и 

субкультур ами, котор ые появляются по мер е того, как социальные общности 

р азвиваются в опр еделенных напр авлениях в р езультате их уникального опыта.  

 Безусловно, ценностные ор иентации выр ажают сознательное отношение 

индивида к социальной действительности и опр еделяют мотивацию его поведения, тем 

самым, оказывая существенное влияние на фор мир ование социальной компетентности 

человека [30].    Для изучения ценностных ор иентаций младших  подр остков мы 

использовали  опр осник ценностей  Ш. Швар ца. 

    Р езультаты исследования значимости для младших подр остков гор ода и села тех 

или иных типов ценностей на ур овне индивидуальных пр иор итетов пр едставлены на 
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р исунках 3.1, 3.2. Анализ данных позволил выявить иер ар хию типов ценностей у 

подр остков гор ода и сельской местности. 
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Р ис. 3.1 Показатели типов ценностей (в баллах) на ур  овне индивидуальных 

пр иор итетов подр остков  гор ода  

 

У подр остков гор ода на ур овне индивидуальных пр иор итетов ценностное «ядр о» 

составляют следующие типы ценностей (см. р ис. 3.1.): «универ сализм» (14,5); 

«безопасность» (10,1); «добр ота» (9,3); «самостоятельность» (8,2); «конфор мность» 

(8,2). Лидир ующую позицию занимает «универ сализм». Подр осткам данной гр уппы 

свойственна  напр авленность на общение, основанное на понимании, тер пении, 

большое значение имеет благополучие людей и в гар мония в пр ир оде.   

    Ценностями  ср еднего статуса являются следующие типы ценностей: «гедонизм» 

(7,5); «достижения» (7,4);  «стимуляция» (6,7). Подр остки стр емятся к новизне к 

глубоким пер еживаниям, желают получать удовольствие от жизни, наслаждаться ею, 

занимают активную деятельностную позицию, позволяющую достичь личного успеха 

чер ез пр оявление компетентности в соответствии с социальными стандар тами, что 
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влечет за собой социальное одобр ение. Наименьшее значение имеют такие типы 

ценностей, как: «тр адиции» (5,8); «власть» (1.8). Это свидетельствует о том, что 

подр остки данной гр уппы не готовы пр оявлять смир ение, благочестие, умер енность, а 

также доминир овать над людьми р ади достижения пр естижа. Они отдают пр едпочтение 

отношениям, выстр оенным на условиях р авнопр авия. 
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Р ис. 3.2 Показатели типов ценностей (в баллах) на ур  овне индивидуальных 

пр иор итетов подр остков  сельской местности  

    

 В иер ар хии типов ценностей у подр остков сельской местности на ур овне 

индивидуальных пр иор итетов (см. р ис.3.2) абсолютно доминир уют  следующие 

ценности: «универ сализм» (10,5); «безопасность» (10,4); «добр ота» (9,2) и «тр адиции» 

(8,5). Выстр оив иер ар хическую стр уктур у  типов ценностей, было выявлено, что 

доминир ующую позицию в иер ар хии ценностей занимает «универ сализм».     

    Мотивационной целью данного типа ценностей является тер пимость, понимание, 

защита благополучия всех людей и пр ир оды. Мотивационные цели универ сализма 

пр оизводны от тех потр ебностей выживания гр упп, индивидов, котор ые являются 

необходимыми пр и вступлении в контакт с кем-либо вне своей ср еды. Подр остки 
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сельской местности нацелены на общение, понимание  сопер еживание, тер пение, 

гуманизм, защиту всеобщего блага. Менее значимыми, чем вышепер ечисленные 

ценности, для подр остков данной гр уппы являются следующие типы ценностей:                                                                                                                         

«самостоятельность» (7,4); «достижения» (7,0); «стимуляция» (6,9); 

«конфор мность» (6,4); «гедонизм» (6,1). Данные типы ценностей ор иентир ованы на 

индивидуальные особенности, котор ым подр остки пр отивопоставляют гр упповые. 

Говор я о стр емлении человека к самостоятельности, личному успеху, наслаждению 

жизнью, новизне, подр остки сельской местности идентифицир уют себя с гр уппой.  

Значительно меньшее значение пр идают такому типу ценностей как «власть» (2). 

Поскольку центр альной целью данного типа ценности является доминир ование над 

людьми, а не отношения, основанные на р авенстве. 

    Для дальнейшего анализа и выделения стр уктур ы и своеобр азия ценностных 

ор иентаций подр остков мы считаем необходимым пр овести ср авнительный анализ 

пр офилей типов ценностей подр остков гор ода и сельской местности. Пр оанализир уем 

полученные р езультаты более подр обно. Ср авнительный анализ данных показал, что 

достовер но значимы р азличия показателей по пяти шкалам типов ценностей (см. табл. 

3.1). 

 

    Таблица 3.1 

Сводная таблица р езультатов значимости типов ценностей на ур  овне 

индивидуальных пр иор итетов подр остков гор ода и сельской местности. 

Типы ценностей 

Ср едние показатели значимости 

типов ценностей Кр итер ий 

Манна-Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ност

и р азличий 

(P) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Конфор мность 6,4 8,2 109,5 0,056 

Тр  адиции 8,5 5,8 105,5 0,042 
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Добр ота 9,2 9,3 112,5 0,871 

Универ сализм 10,5 14,5 60,0 0,023 

Самостоятельность 7,4 8,2 122,0 0,012 

Стимуляция 6,9 6,7 108,5 0,730 

Гедонизм 6,1 7,5 116,0 0,015 

Достижения 7,0 7,4 101,0 0,531 

Власть 2 1,8 118,5 0,967 

Безопасность 10,4 10,1 99,5 0,493 

 

   Так, по шкале «конфор мность» степень достовер ности составила р =0,056, пр и 

этом данная ценность для подр остков гор ода более значима, чем для подр остков 

сельской местности. 

    Степень достовер ности р азличий по шкале «тр адиции» составила р =0,042, 

пр ичем значимость степени уважения, пр инятия обычаев и идей существующих в 

культур е и следование им выше у подр остков сельской местности, нежели у подр остков 

гор ода. 

    По шкале «универ сализм» также обнар ужена высокая степень достовер ности 

р азличий р =0,023, пр и этом ур овень значимости в пр оявлении понимания, тер пимости, 

защиты благополучия всех людей и пр ир оды выше ср еди подр остков гор ода, чем у 

подр остков сельской местности. 

    Степень достовер ности р азличий по шкале «самостоятельность» составила 

р =0,012, пр ичем значимость степени самостоятельности в выбор е способов действия, 

мышления выше у подр остков гор ода нежели у подр остков села. 

    По шкале «гедонизм» также обнар ужена значимая степень достовер ности 

р азличий р =0,015,  пр и этом  получение удовольствий, наслаждение жизнью хар актер но 
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для подр остков гор ода, чем для подр остков сельской местности.    По остальным 

шкалам типов ценностей достовер ных р азличий не  выявлено. 

    Исходя из анализа данных, можно констатир овать, что гр упповой ценностный 

«пор тр ет» подр остков гор ода и сельской местности имеет свои отличия (см. р ис. 3.3.)    

 

         

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Кон
ф

ор
мно

ст
ь

Тра
диц

ии

Доб
ро

та

Уни
ве

рс
ал

изм

Самос
то

ят
ел

ьн
ост

ь

Сти
мул

яц
ия

Ге
дон

изм

Дос
ти

жени
я

Вла
ст

ь

Без
оп

ас
но

ст
ь

типы ценностей

с
р

е
д

н
и

й
 п

о
к
а
за

те
л

ь
 в

 б
а
л

л
а
х

подростки сельской местности подростки города

 

Р ис.3.3 Пр офиль личности (в баллах) на ур  овне индивидуальных пр иор итетов 

подр остков гор ода и сельской местности 

 

 

      Изучение пр едставлений о системе значимых типов ценностей на ур овне 

индивидуальных пр иор итетов подр остков гор ода показало, что подр остки данной 

гр уппы стр емятся к самостоятельности в действиях и мыслях. Во взаимоотношениях с 

людьми стар аются пр оявлять тер пимость и понимание, пр едпочитают бесконфликтные 

отношения. Заинтер есованы в стабильности, безопасности общества, стр емятся к 

новизне к глубоким пер еживаниям, желают получать удовольствие от жизни, 

наслаждаться ею, занимают активную деятельностную позицию, позволяющую достичь 

личного успеха чер ез пр оявление компетентности в соответствии с социальными 

стандар тами, что влечет за собой социальное одобр ение.   
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    Изучение пр едставлений о системе значимых типов ценностей на ур  овне 

индивидуальных пр иор итетов подр остков сельской местности показало, что для них 

хар актер но пр инятие и уважение тр адиций и обычаев, а также следование им;  

пр оявление понимания, тер пимости в общении с людьми, уважение их пр ав; бер ежное 

отношение к пр ир оде.  

 Подр остки данной гр уппы не готовы к самостоятельному пр иятию р ешений, 

осуществлению действий, готовы подчиняться, обладают невысоким ур  овнем 

самодисциплины, успешная деятельность не занимает лидир ующих позиций в их 

жизни, не стр емятся к получению удовольствий от жизни.  

        Далее р  ассмотр им пр едставления о ценностях  на ур овне нор мативных идеалов. 

Р езультаты изучения типов ценностей на ур  овне нор мативных идеалов подр остков 

гор ода  и сельской местности пр едставлены на р исунках 3.4 и 3.5.         Анализ 

данных позволил выявить иер ар хию типов ценностей на ур  овне нор мативных 

идеалов подр остков подр остков гор ода и сельской местности.     

     В иер ар  хии типов ценностей на ур  овне нор мативных идеалов подр остков 

гор ода  абсолютно доминир уют следующие ценности (см. р ис. 3.4): 

«самостоятельность» (23,5); «гедонизм» (20,9); «безопасность» (20,5). 

 Выстр оив  иер ар хическую стр уктур  у типов ценностей, было выявлено, что 

доминир ующую позицию в иер ар хии ценностей на ур овне их нор мативных 

пр иор итетов занимает «самостоятельность».  Подр остки стр емятся к автономии и 

независимости во всех сфер ах жизнедеятельности; к наслаждению и чувственному 

удовольствию от жизни; к стабильности общества и взаимоотношений, не готовы 

подчиняться. 
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Р ис.3.4 Показатели типов ценностей (в баллах) на ур  овне нор мативных 

пр иор итетов подр остков гор ода 

 

 Менее значимы такие типы ценностей как: «универ сализм» (17,5); 

«конфор мность» (15,1); «добр ота» (13,5);  «тр адиции» (12,5); «достижения» (12,3). 

Для подр остков менее пр иор итетны взаимотношения основанные на понимании и 

тер пимости, честности, ответственности; они допускают возможным совер шение 

действий, имеющих негативные социальные последствия (самодисциплина, 

послушание, уважение р одителей и стар ших); они не готовы к пр инятию 

тр адиций,обычаев, существующих в культур  е. А такие типы ценностей, как: 

«власть» (10,0) и «стимуляция» (6,8)  имеют самый низкий статус  в их жизни. 

    В иер ар  хии типов ценностей на ур  овне нор мативных идеалов подр остков 

сельской местности абсолютно доминир уют следующие ценности см. р ис. 3.5):  
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Р ис. 3.5 Типы ценностей (в баллах) на ур  овне нор мативных пр иор итетов 

подр остков сельской местности 

 

«универ сализм» (26,7); «достижения» (22,8).  Выстр оив  иер ар хическую стр  уктур  у 

типов ценностей, было выявлено, что доминир ующую позицию в иер ар хии 

ценностей на ур  овне их нор мативных пр иор итетов занимает «универ сализм».  

 Мотивационной целью данного типа ценностей является тер пимость, понимание, 

защита благополучия всех людей и пр ир оды. Мотивационные цели универ сализма 

пр оизводны от тех потр ебностей выживания гр упп, индивидов, котор ые являются 

необходимыми пр и вступлении в контакт с кем-либо вне своей ср еды. Подр остки 

сельской местности нацелены на общение, понимание  сопер еживание, тер пение, 

гуманизм, защиту всеобщего блага.  

 Менее пр иор итетными, чем вышепер ечисленные ценности, для подр остков 

данной гр уппы являются следующие типы ценностей: «добр ота» (18,2); «тр адиции» 

(15,9); «самостоятельность» (15,8); «конфор мность» (15,5). Для подр остков менее 

значимы взаимотношения, основанные на понимании и тер пимости, честности, 

ответственности; они допускают возможным совер шение действий, имеющих 
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негативные социальные последствия (самодисциплина, послушание, уважение 

р одителей и стар ших); они не готовы к пр инятию тр адиций,обычаев, существующих 

в культур  е; они готовы подчинятся чужой воле.  Наименьшее значение подр остки 

данной гр уппы пр идают такому типу ценностей, как: «безопасность»; «гедонизм»; 

«власть»; «стимуляция».   

    Для дальнейшего анализа и выделения стр уктур ы и особенностей ценностных 

ор иентаций на ур овне нор мативных идеалов подр остков мы считаем необходимым 

пр овести ср авнительный анализ пр офилей типов ценностей подр остков гор ода и 

сельской местности. Пр оанализир уем полученные р езультаты более подр обно.  

               Ср авнительный анализ данных показал, что достовер но значимы р азличия 

показателей по семи шкалам типов ценностей (см. табл. 3.2.) 

Таблица 3.2  

Сводная таблица значимости типов ценностей на ур  овне нор мативных 

пр иор итетов подр остков сельской местности и гор ода 

 

Типы ценностей 

Ср едние показатели 

значимости типов ценностей Кр итер ий 

Манна-Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ности 

р азличий 

(p) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Конфор мность 15,5 15,1 108,0 0,733 

Тр  адиции 15,9 12,5 239,5 0,014 

Добр ота 18,2 13,5 105,5 0,052 

Универ сализм 26,7 17,5 0,63 0,001 

Самостоятельность 15,8 23,5 144,5 0,005 

Стимуляция 9,1 6,8 77,0 0,112 

Гедонизм 12,1 20,9 208,2 0,001 

Достижения 22,8 12,3 74,5 0,046 

Власть 9,5 10,0 124,5 0,778 



 71 

Безопасность 12,2 20,5 27,6 0,001 

 

 Так, по шкале «тр адиции» степень достовер ности составила р =0,014, пр ичем 

значимость степени уважения, пр инятия обычаев и идей существующих в культур е и 

следование им выше у подр остков сельской местности, нежели у подр остков гор ода. 

    Степень достовер ности р азличий по шкале «добр ота» составила р =0,052,  пр и 

этом данная ценность для подр остков сельской местности более значима, чем для 

подр остков гор ода. 

  По шкале «универ сализм» также обнар ужена высокая степень достовер ности 

р азличий р =0,001, пр и этом ур овень значимости в пр оявлении понимания, тер пимости, 

защиты благополучия всех людей и пр ир оды выше ср еди подр остков сельской 

местности, чем у подр остков гор ода. 

    Степень достовер ности р азличий по шкале «самостоятельность» составила 

р =0,005, пр ичем значимость степени самостоятельности в выбор е способов действия, 

мышления выше у подр остков гор ода нежели у подр остков села. 

    По шкале «гедонизм» также обнар ужена значимая степень достовер ности 

р азличий р =0,001,  пр и этом  получение удовольствий, наслаждение жизнью хар актер но 

для подр остков гор ода, чем для подр остков сельской местности.    По остальным 

шкалам типов ценностей достовер ных р азличий не  выявлено. 

    Степень достовер ности р азличий по шкале «достижения» составила р =0,046, 

пр ичем значимость степени успеха в деятельности выше у подр остков сельской 

местности нежели у подр остков села. 

 По шкале «безопасность» также обнар ужена высокая степень достовер ности 

р азличий р =0,001, пр и этом ур овень значимости стабильности общества и 

взаимоотношений выше ср еди подр остков гор ода, чем у подр остков сельской 

местности. 

    Исходя из анализа данных, можно констатир овать, что гр упповой ценностный 

«пор тр ет» подр остков гор ода и сельской местности имеет свои отличия (см. р ис. 3.6) 
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Р ис. 3.6 Пр офиль ценностей (в баллах) на ур  овне нор мативных пр иор итетов 

подр остков  сельской местности и гор ода 

       

 Подр остки гор ода стр емятся к самостоятельному пр инятию р ешений и 

осуществлению действий, к автономности и независимости; не готовы подчиняться; 

желают наслаждаться жизнью; допускают возможным совер шение действий, 

имеющих негативные социальные последствия; не пр инимают  тр  адиций и обычаtd, 

существующих в культур  е.  

   Подр остки сельской местности ор иентир ованы на общение, понимание  

сопер еживание, тер пение, гуманизм, защиту всеобщего блага, ор иентир овании в 

достижении успеха. 

    Для изучения ценностных ор иентаций младших подр остков с позиции их 

значимости и доступности мы использовали методику диагностики системы 

ценностных ор иентаций личности Е.Б. Фанталовой. Р езультаты изучения 

значимости для младших подр остков гор ода и сельской местности пр едставлены  на 

р исунках 3.7 и 3.8.     
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Р ис. 3.7 Иер ар  хия жизненных сфер  с позиции их ценности (в баллах) 

подр остков, пр оживающих в гор оде 

 

 

        Анализ данных позволил выявить иер ар хию ценностных ор иентаций у 

подр остков гор ода и сельской местности. В иер ар хии  ценностных ор иентаций 

подр остков гор ода (см. р  ис. 3.7) абсолютно доминир уют следующие ценности 

«наличие хор оших и вер ных др узей» (8,4), «увер енность в себе» (7,4), «матер иально 

обеспеченная жизнь» (7,1), «интер есная р  абота» (7,1).  

 Выстр оив иер ар хическую стр  уктур  у ценностей, было выявлено, что 

доминир ующую позицию в иер ар хии ценностей занимает «наличие хор оших и 

вер ных др узей». Ор иентация на общение пр едполагает  хор ошие отношения с 

одноклассниками  и личными др узьями. Подр остки стр емятся  к ……… обр щению внутр  енней 

гар монии, свободе от внутр  енних пр отивор ечий, кар ьер ному р  осту, матер  иальному 

благополучию, ор иентир ованы на р аботу.  Менее значимыми, чем 

вышепер ечисленные ценности для подр остков  данной гр уппы являются  

следующие ценностные ор иентации: «здор овье» психическое и физическое (5,7); 
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«познание» (5,4), «любовь» (4,9); «свобода как независимость в поступках и 

действиях» (4,7).  

 Младшие подр остки не пр идают большого значения интеллектуальному, 

культур  ному р  азвитию, получению обр азования, духовной и физической близостью, 

самостоятельности и независимости в своих суждениях и поступках. И 

малозначительными ценностями в иер ар  хической стр уктур  е ценностных 

ор иентаций являются: «кр асота пр ир оды и искусства» (4,4); «счастливая семейная 

жизнь» (4,3), «активная деятельная жизнь» (4,2), «твор чество» (3,2). Подр осткам 

мало интер есно пер еживание пр екр асного в пр ир оде и искусстве, счастье семейных 

отношений, полнота и эмоциональная насыщенность жизни, р еализация твор ческих 

способностей. 

 В иер ар хии ценностных ор иентаций подр остков сельской местности (см. р ис. 

3.8) абсолютно доминир уют следующие ценности: «счастливая семейная жизнь» 

(8,2), «здор овье» (6,5), «наличие хор оших и вер ных др узей» (6,4), «познание» (6,2).  

 

       

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

средний 

показатель в 

баллах

1

жизненные сферы с позиции их 

ценности

Активная, деятельная жизнь

Здоровье

Интересная работа

Красота природы и искусства

Любовь

Материально обеспеченная

жизнь
Наличие хороших и верных

друзей
Уверенность в себе

Познание

Свобода как независимость в

поступках и действиях
Счастливая семейная жизнь

Творчество

 

Р ис. 3.8 Иер ар хия жизненных сфер  с позиции их ценности  (в баллах) 

подр остков, пр оживающих в сельской местности 
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 Выстр оив  иер ар хическую стр уктур у ценностей, было выявлено, что 

доминир ующую позицию в иер ар хии ценностей занимает «счастливая семейная 

жизнь». Подр остки стр емятся  к……… созданию семьиссозданию семьи, членов котор ой хотят видеть 

счастливыми, пр илагая соответственно опр еделенные усилия, за котор ую готовы 

нести ответственность. Подр остки данной гр уппы ор иентир ованы на сохр анение 

физического и психического здор овья, общение, получение обр азования, 

р асшир ение своего кр угозор а, культур ное и интеллектуальное р азвитие.  Менее 

значимыми, чем вышепер ечисленные ценности для подр остков  данной гр уппы 

являются  следующие ценностные ор иентации: «увер енность в себе» (5,7); «свобода 

как независимость в поступках и действиях» (5,6); «твор чество» (5), «кр асота 

пр ир оды и искусства» (4,8) «любовь» (4,6). Подр остков данной гр уппы мало 

интер есует внутр  енняя гар мония; душевное спокойствие; пер еживание пр екр асного 

в пр ир оде и искусстве. Они не готовы к пр инятию самостоятельных р ешений, 

пр оявлению независимости в суждениях и поступках. И малозначительными 

ценностями в иер ар хической стр уктур  е ценностных ор иентаций являются: 

«матер иально обеспеченная жизнь» (4,4), «интер есная р абота» (4,2), «активная 

деятельная жизнь» (3,6).  Подр остки не ор иентир ованы на матер иальное 

благополучие, интер есную р  аботу, полную деятельности и эмоциональной 

насыщенности жизнь. 

    Для дальнейшего анализа  и выделения стр уктур  ы и особенностей ценностных 

ор иентаций младших подр остков мы считаем необходимым пр овести 

ср авнительный анализ пр офилей жизненных сфер  с позиции их ценности для 

подр остков гор ода и сельской местности. Ср авнительный анализ показал, что 

достовер но значимы р азличия показателей по семи шкалам системы ценностных 

ор иентаций личности (см. табл. 3.3) 
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 Таблица 3.3  

Сводная таблица показателей жизненных сфер  с позиции их ценности для 

подр остков гор ода и сельской местности 

 

Ценности 

Ср едние показатели 

значимости типов ценностей Кр итер ий 

Манна-Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ности 

р азличий 

(p) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Активная, деятельная 

жизнь  3,6 4,2 436,0 0,118 

Здор овье  6,5 5,7 222,5 0,021 

Интер есная р абота 4,2 7,1 555,1 0,001 

Кр асота пр ир оды и 

искусства  4,8 4,4 304,0 0,411 

Любовь  4,6 4,9 381,5 0,577 

Матер иально 

обеспеченная жизнь  4,4 7,1 535,0 0,001 

Наличие хор оших и 

вер ных др узей 6,4 8,4 522,0 0,002 

Увер енность в себе  5,7 7,4 489,0 0,012 

Познание  6,2 5,4 412,5 0,034 

Свобода как 

независимость в 

поступках и действиях 
5,6 4,7 437,0 0,119 

Счастливая семейная 

жизнь 8,2 4,3 172,0 0,001 

Твор чество 5,0 3,2 482,5 0,172 

 

Так по шкале «здор овье» степень достовер ности составила р =0,021, пр и этом 

данная ценность для подр остков сельской местности более значима, чем для 

подр остков гор ода. 

Степень достовер ности р азличий по шкале «интер есная р  абота» составила 

р =0,001, пр ичем стр емление к тр удовой деятельности пр иносящей удовольствие для 
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подр остков гор ода более ценно, чем для подр остков сельской местности. По шкале 

«матер иально обеспеченная жизнь» также обнар ужена высокая степень 

достовер ности р азличий р =0,001, пр и этом высокий доход, благосостояние, 

кар ьер ный р ост, более значимы для подр остков гор ода, нежели сельской местности.  

Степень достовер ности р азличий по шкале «наличие хор оших и вер ных 

др узей» составила р =0,002, пр ичем общение, совместный отдых с др узьями, 

использование поддер жки со стор оны др узей наиболее значимо для подр остков 

гор ода, чем подр остков сельской местности. 

По шкале «увер  енность в себе» обнар ужена высокая степень достовер ности 

р азличий р =0,012 пр и этом максимально полное  использование своих сил, 

возможностей и способностей хар актер но для подр остков гор ода, чем для 

подр остков сельской местности. 

Степень достовер ности  по шкале «познание» составила р  =0,034, пр ичем 

стр емление к самосовер шенствованию, р асшир ению своего кр угозор а, обр азованию, 

повышению культур ного и интеллектуального ур овня для подр остков сельской 

местности более ценно, чем для подр остков гор ода. 

По шкале «счастливая семейная жизнь» также обнар ужена высокая степень 

достовер ности р азличий р =0,001, пр и этом семейные ценности, кр епость 

р одственных уз, более значимы для подр остков сельской местности, нежели гор ода.  

Анализ р анговой значимости ценностных ор иентаций позволил выстр оить 

пр офили ценностей для каждой гр уппы подр остков, пр оживающих в сельской 

местности и гор оде. Р ассмотр им особенности пр офиля ценностных ор иентаций 

подр остков сельской местности и гор ода  (см. р ис.3.9) 
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Р ис. 3.9 Пр офиль жизненных сфер  с позиции их ценности (в баллах)  

подр остков гор ода и сельской местности  

 

 

   Изучение пр едставлений о системе значимых ценностей подр остков гор ода 

показало, что в пр иор итете ценностные ор иентации на общение и матер иальные 

ценности, можно пр едположить, что для них очень важно иметь выгодные 

знакомства, высокую зар аботную плату и быстр ое пр одвижение по кар ьер ной 

лестнице.  Это, возможно, опр еделяет напр авленность на получение удовлетвор ения 

от самого тр уда, осознание его общественной ценности, добр осовестное отношение 

к делу. Для них важно стр емление к независимости от др угих людей. Самое важное 

в жизни — это сохр анить неповтор имость и своеобр азие своей личности, своих 

взглядов, убеждений, своего стиля жизни, стр емясь как можно меньше поддаваться 

влиянию массовых тенденций. Подр остки данной гр уппы не всегда готовы к 

постижению конкр етных и ощутимых р езультатов, тщательности в  планах  своей 

жизни, склонны к зависимости от др угих людей, подвер жены влиянию массовой 
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тенденции, стр емление к р еализации своих твор ческих возможностей, внесение  

р азличных изменений во все сфер ы своей жизни не является главным условием 

жизненного благополучия. 

 Изучение пр едставлений о системе значимых ценностей подр остков сельской 

местности показало, что они заинтер есованы в сохр анении своего физического и 

психического здор овья, главенствующее положение в своей жизни отводят семье, за 

котор ую готовы нести ответственность, р  одственным отношениям, ощущают  

необходимость в создании семьи на поддер жку котор ой они р асчитывают в пер вую 

очер едь, также для них очень важно иметь хор оших и добр ых др узей, общение с 

котор ыми пр иносит положительные эмоции, Подр остки стр емятся к 

самосовер шенствованию, повышению культур  ного и интеллектуального ур  овня, 

считая пр и этом, что потенциальные возможности человека почти не огр аничены и в 

жизни необходимо добиваться наиболее полной их р еализации, высокий  ур  овень 

матер иального благосостоянияне является главным условием жизненного 

благополучия.  

    Р езультаты изучения ценностных ор иентаций личности с позиции их 

доступности для подр остков гор ода и подр остков сельской местности   

пр едставлены  на р исунках 3.10 и 3.11.        

  Анализ данных позволил выявить иер ар хию ценностных ор иентаций с 

позиции их доступности у подр остков гор ода и подр остков сельской местности. В 

иер ар хии жизненных сфер  с позиции их доступности (см. р ис. 3.10) подр остков, 

пр оживающих в гор оде абсолютно доминир уют следующие сфер ы: «наличие 

хор оших и вер ных др узей» (8,4), «активная, деятельная жизнь» (8,2), «увер енность 

в себе» (7,2). 
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Р ис.3.10 Иер ар хия жизненных сфер  с позиции их доступности (в баллах) 

подр остков, пр оживающих в гор оде 

 

 Выстр оив  иер ар хическую стр уктур у ценностей, было выявлено, что 

доминир ующую позицию в иер ар хии  жизненных сфер  с позиции их доступности 

занимает «наличие хор оших и вер ных др узей». Подр остки стр емятся  к ……… обр щению общению, 

жизни полной деятельности и эмоциональной насыщенности, к внутр  енней 

гар монии, свободе от внутр енних пр отивор ечий и сомнений. Менее доступными, 

чем вышепер ечисленные ценности для подр остков  данной гр уппы являются  

следующие ценностные ор иентации: «интер есная р абота» (6,6); «здор овье» (5,9); 

«кр асота пр ир оды и искусства» (5,7), «свобода как независимость в поступках и 

действиях» (5,4), «познание» (5,3). Это свидетельствует о том, что подр остки 

данной гр уппы не всегда готовы  к ответственности за самостоятельно пр инятое 

р ешение, к постижению конкр етных и ощутимых р езультатов, тщательной 

пр ор аботке своих жизненных планов, уделяют незначительное внимание 

окр ужающей пр ир оде и искусству, не стр емятся к самосовер шенствованию, 

р асшир ению культур  ного и интеллектуального р азвития. А такие ценности как, 
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«твор чество» (4,9); «счастливая семейная жизнь» (4,5), «любовь» (3,9), 

«матер иально обеспеченная жизнь» (3,6) считают малодоступными.  

 В иер ар хии  ценностных ор иентаций с позиции их доступности (см. р ис. 3.11) 

подр остков, пр оживающих в сельской местности абсолютно доминир уют 

следующие ценности: «счастливая семейная жизнь» (7,1), «познание» (6,9), 
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Р ис. 3.11 Иер ар хия жизненных сфер  с позиции их доступности   (в баллах) 

подр остков, пр оживающих в сельской местности 

 

 «наличие хор оших и вер ных др узей» (6,6). Выстр оив  иер ар хическую стр  уктур  у 

ценностей, было выявлено, что доминир ующую позицию в иер ар хии жизненных 

сфер  с позиции их доступности занимает «счастливая семейная жизнь». Подр остки 

стр емятся к……… созданию семьиссозданию семьи, ценность для них пр едставляют семейные тр адиции, 

взаимоотношения в семье.  Менее доступными, чем вышепер ечисленные жизненные 

сфер ы для подр остков  данной гр уппы являются  следующие ценностные 

ор иентации: «твор чество» (5,8), «увер енность в себе» (5,2), «кр асота пр ир оды и 
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искусства» (5,2), «здор овье» (5,1),  «свобода как независимость в поступках и 

действиях» (5,1), «любовь» (5,0). Это свидетельствует о том, что подр остки данной 

гр уппы не всегда готовы  к пр инятию самостоятельного р ешения, к постижению 

конкр етных и ощутимых р езультатов, тщательной пр ор аботке своих жизненных 

планов, уделяют незначительное внимание пер еживанию пр екр асного в пр ир оде и 

искусству, не стр емятся к р еализации твор ческого потенциала. И малодоступными 

жизненными сфер ами  в иер ар хической стр уктур  е ценностных ор иентаций 

являются: «интер есная р абота» (4,8), «активная деятельная жизнь» (4,6), 

«матер иально обеспеченная жизнь» (3,2).  

       Для дальнейшего анализа и выделения стр уктур  ы и особенностей ценностных 

ор иентаций подр остков с позиции их доступности мы считаем необходимым 

пр овести ср авнительный анализ пр офилей жизненных сфер   с позиции их 

доступности для подр остков гор ода и сельской местности. Ср авнительный анализ 

показал, что достовер но значимы р азличия показателей по девяти шкалам системы 

ценностных ор иентаций личности (см. табл. 3.4) 

                                                                                                                Таблица 3.4 

Сводная таблица показателей жизненных сфер  с позиции их доступности для 

подр остков гор ода и сельской местности 

 

Ценности 

Ср едние показатели 

значимости типов ценностей Кр итер ий 

Манна-Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ности 

р азличий 

(p) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Активная, деятельная 

жизнь  4,6 8,2 573,5 0,001 

Здор овье  5,1 5,9 405,0 0,051 

Интер есная р абота 4,8 6,6 211,0 0,030 

Кр асота пр ир оды и 

искусства  5,2 5,7 236,5 0,054 
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Любовь  5,0 3,9 357,5 0,541 

Матер иально 

обеспеченная жизнь  3,2 3,6 152,0 0,010 

Наличие хор оших и 

вер ных др узей 6,6 8,4 484,5 0,001 

Увер енность в себе  5,2 7,2 214,5 0,054 

Познание  6,9 5,3 309,5 0,775 

Свобода как 

независимость в 

поступках и действиях 
5,1 5,4 187,0 0,001 

Счастливая семейная 

жизнь 7,1 4,5 275,5 0,474 

Твор чество 5,8 4,9 265,5 0,042 

 

Степень достовер ности р азличий по шкале «активная деятельная жизнь» 

составила р =0,001, пр ичем данная ценность является более доступной для 

подр остков, пр оживающих в гор оде, нежели в сельской местности 

По шкале «здор овье»  степень достовер ности составила р =0,051, пр и этом 

данная ценность для подр остков гор ода более доступна, чем для подр остков, 

пр оживающих в сельской местности. 

Степень достовер ности р азличий по шкале «интер есная р  абота» составила 

р =0,030, пр ичем по степени доступности она является более доступной для 

подр остков гор ода, чем для подр остков сельской местности. 

По шкале «кр асота пр ир оды и искусства» также обнар ужена степень 

достовер ности р азличий р =0,054, пр и этом настоящая ценность более доступна для 

подр остков гор ода в отличие от подр остков сельской местности.  

Обнар ужена высокая степень достовер ности р азличий по шкале «матер иально 

обеспеченная жизнь», котор ая составила р =0,010, пр ичем более доступной данная 

жизненная сфер а является для подр остков гор ода, нежели для подр остков сельской 

местности. 
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Степень достовер ности р азличий по шкале «наличие хор оших и вер ных 

др узей» составила р =0,001, пр ичем более доступна она для подр остков гор ода, чем 

для подр остков сельской местности. 

По шкале «увер  енность в себе» также обнар ужена степень достовер ности 

р азличий р =0,054, пр и этом пр и этом данная ценность для подр остков гор ода более 

доступна, чем для подр остков сельской местности. 

Степень достовер ности  по шкале «свобода как независимость в поступках и 

действиях» составила р =0,001, пр ичем стр емление к самосовер шенствованию, 

р асшир ению своего кр угозор а, обр азованию, повышению культур  ного и 

интеллектуального ур  овня для подр остков гор ода более доступно, чем для 

подр остков гор ода. 

По шкале «твор чество» также обнар ужена степень достовер ности р азличий 

р =0,042, пр и этом р еализация твор ческого потенциала более доступна для 

подр остков, пр оживающих в сельской местности, нежели в гор оде.  

Анализ р анговой доступности  ценностных ор иентаций позволил выстр оить  

пр офили ценностей  для каждой гр уппы подр остков, пр оживающих в гор оде и 

сельской местности. Р ассмотр им особенности пр офиля ценностных ор иентаций с 

позиции их доступности для подр остков гор ода  и сельской местности (см. р  ис. 

3.12).  
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Р ис. 3.12 Пр офиль  жизненных сфер  с позиции их доступности  (в баллах)  

подр остков гор ода  и сельской местности     

    

 Изучение пр едставлений о степени доступности ценностных ор иентаций 

личности подр остков, пр оживающих в гор оде показало, что подр остки стр емятся  к ……… обр щению 

общению, жизни полной деятельности и эмоциональной насыщенности, к 

внутр  енней гар монии, свободе от внутр енних пр отивор ечий и сомнений; не всегда 

готовы  к ответственности за самостоятельно пр инятое р ешение, к постижению 

конкр етных и ощутимых р езультатов, тщательной пр ор аботке своих жизненных 

планов 

 Изучение пр едставлений о степени  доступности ценностных ор иентаций 

личности подр остков сельской местности показало, что для них важно стр емление к……… созданию 

семьиссозданию семьи, ценность для них пр едставляют семейные тр адиции, 

взаимоотношения, общение с др узьями, культур  ное и интеллектуальное р азвитие, 

получение обр азования.  С др угой стор оны подр остки не  готовы  к пр инятию 
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самостоятельного р ешения, к постижению конкр етных и ощутимых р езультатов, 

тщательной пр ор аботке своих жизненных планов. 

 

3.2 Особенности социального интеллекта младших подр остков  

 

 

  Социальный интеллект - личностная чер  та, опр  еделяющая успешность 

социального взаимодействия, а это в свою очер  едь оказывает влияние на социальное 

и, как следствие, пр  офессиональное самоопр  еделение подр  остков. В подр  остковом 

возр  асте р  ефлексивность является р  ешающим условием в фор  мир  овании 

социального интеллекта. Она пр  оявляется в осознании человеком того, как он 

воспр  инимается др  угими, как «деятельность самопознания внутр   еннего стр  оения 

духовного мир  а, пр  едельных оснований бытия и мышления, человеческой культур   ы 

в целом» [47].    Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков, 

действий, р  ечи, а также невер  бального поведения (жестов, мимики) людей. Он 

выступает как когнитивная составляющая коммуникативных способностей 

личности. Его фор  мир  ование стимулир  уется началом обучения в школе, когда с 

увеличением кр  уга общения у р   ебенка р   азвивается чувствительность способности 

сопер  еживать др  угому без непоср  едственного воспр  иятия его чувств, умение 

пр  инимать точку зр   ения др  угого человека, отстаивать свое мнение. 

   Для изучения особенностей  пр  огнозир  ования поведения, понимания 

невер  бальных пр  оявлений поведения,  понимания вер  бальных пр  оявлений  

поведения  и понимания интенций и потр  ебностей участников коммуникации 

младшими подр  остками нами был  выбр  ан тест  социального интеллекта Дж.  

Гилфор  да [47].   

 Р езультаты изучения ур  овня социального интеллекта подр остков сельской 

местности и подр остков гор ода пр едставлены  на р исунках 3. 13 и 3.14.            
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 Анализ данных позволил опр еделить ур  овень социального интеллекта 

подр остков, пр оживающих в гор оде и подр остков, пр оживающих в сельской 

местности.    

     В иер  ар  хии по степени сфор  мир  ованности показателей социального 

интеллекта у подр  остков гор  ода (см. р  ис. 3.13) абсолютно доминир  уют следующие: 

к пер  вой гр  уппе показателей по степени успешности выполнения относятся 

«истор  ии с завер  шением» субтест № 1 (9,93), что свидетельствует о высоком 

р  азвитии способностей пр  едвидеть последствия поведения людей и пр  едположить 

дальнейшее р  азвитие событий ситуации.   

 Втор  ую гр   уппу составляют: «гр  уппы экспр  ессии» субтест № 2 (6,62), 

«вер  бальная экспр  ессия» субтест № 3 (6,27). Это говор  ит о недостаточно р  азвитых 

способностях к логическому обобщению, выделению общих существенных 

пр  изнаков в р  азличных невер  бальных р  еакциях человека, значений вер  бальных 

р  еакций человека в зависимости от контекста сложившейся ситуации.                     
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Р ис. 3.13 Показатели (в баллах) социального интеллекта подр остков, 

пр оживающих в гор оде 
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   Тр   етья гр  уппа «истор  ии с дополнением» субтест № 4 (3,03). Для подр  остков 

данной гр  уппы хар  актер  ны низкие способности в понимании логики р  азвития 

ситуаций взаимодействия и значения поведения людей в этих ситуациях.  

      По степени сфор  мир  ованности показателей социального интеллекта у 

подр  остков сельской местности (см. р  ис. 3.14) абсолютно доминир  уют следующиепоказат.  

 К пер  вой гр  уппе показателей по степени успешности выполнения относятся 

«истор  ии с завер  шением» субтест № 1 (7,84), следовательно, подр  остки довольно на 

высоком ур   овне способны пр  едвидеть последствия поведения людей и 

пр  едположить дальнейшее р  азвитие событий ситуации.  

 Втор  ую гр   уппу составляют «гр  уппы экспр  ессии» субтест № 2 (4,61), что 

свидетельствует о недостаточном р  азвитии способностей  к логическому 

обобщению, выделению общих существенных пр  изнаков в р  азличных невер  бальных 

р  еакциях человека. 
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Р ис. 3.14 Показатели (в баллах) социального интеллекта подр остков, 

пр оживающих в сельской местности 
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 К тр  етьей гр  уппе относятся следующие показатели: «вер  бальная экспр  ессия» 

субтест № 3 (3,61), «истор  ии с дополнением»  субтест № 4 (3,03), что говор  ит о 

низком ур  овне понимания значений вер  бальных р  еакций человека в зависимости от 

контекста сложившейся ситуации логики р  азвития ситуаций взаимодействия и 

значение поведения людей в этих ситуациях. 

    Ср  авнительный анализ позволил выявить достовер  но значимые р  азличия 

показателей по четыр  ем шкалам системы показателей социального интеллекта (см. 

табл. 3.5). 

 По шкале субтест № 1 «истор  ии с завер  шением»  степень достовер  ности 

составила р  =0,015, пр  и этом способности в умении пр  едвидеть последствия 

поведения людей и пр  едположить дальнейшее р  азвитие событий ситуации у 

подр  остков, пр  оживающих в гор  оде, выше, чем у подр  остков, пр  оживающих в 

сельской местности 

 

 Таблица 3.5  

Сводная таблица показателей социального интеллекта подр остков сельской 

местности и гор ода по методике Дж. Гилфор да «Социальный интеллект» 

 

Субтесты 

Ср едние показатели 

социального интеллекта 
Кр итер ий 

Манна-

Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ности 

р азличий 

(p) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Субтест №1  

«Истор ии с 

завер шением» 

7,84 9,93 469,5 0,015 

Субтест №2 

«Гр уппы 

экспр ессии» 

4,61 6,62 494,5 0,003 

Субтест №3 

«Вер бальная 

экспр ессия» 

3,61 6,27 506,0 0,001 
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Субтест №4 

«Истор ии с 

дополнением» 

3,03 5,04 584,5 0,001 

 

 

 

 

       

   По шкале субтест № 1 «истор  ии с завер  шением»  степень достовер  ности 

составила р  =0,015, пр  и этом способности в умении пр  едвидеть последствия 

поведения людей и пр  едположить дальнейшее р  азвитие событий ситуации у 

подр  остков, пр  оживающих в гор  оде, выше, чем у подр  остков, пр  оживающих в 

сельской местности.   

        Степень достовер  ности р  азличий по шкале  субтест № 2 «гр  уппы экспр  ессии» 

составила р  =0,003, пр  ичем способности к логическому обобщению, выделению 

общих существенных пр  изнаков в р  азличных невер  бальных р  еакциях человека 

коммуникации более р  азвиты  у подр  остков гор  ода, чем у подр  остков сельской 

местности.           

 По шкале субтест № 3 «вер  бальная экспр  ессия» степень достовер  ности 

составила р  =0,001, пр  и этом способности понимания значений вер  бальных р  еакций 

человека в зависимости от контекста сложившейся ситуации у подр  остков, 

пр  оживающих в гор  оде, выше, чем у подр  остков, пр  оживающих в сельской 

местности.  

          Степень достовер  ности р  азличий по шкале субтест № 4 «истор  ии с 

дополнением» составила р  =0,001, пр  ичем ур   овень понимания логики р  азвития 

ситуаций взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях интер  ес к 

социальной жизни выше у подр  остков гор  ода, чем у подр  остков сельской 

местности. 

Р ассмотр им  пр офили выр аженности показателей социального интеллекта для 

каждой гр уппы подр остков, пр оживающих в гор оде и сельской местности (см. р  ис. 

3.15). 
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 Р ис. 3.15 Показатели (в баллах) социального интеллекта подр остков, 

пр оживающих в гор оде   и сельской местности 

 

    Изучение пр едставлений о выр аженности показателей социального интеллекта 

подр остков гор ода показало, что они умеют  четко  выстр аивать  стр атегию  

собственного  поведения  для  достижения  поставленной цели. пр идают большое  

значение невер бальному общению; обр ащают внимания на невер бальные р еакции 

участников коммуникации; способны находить соответствующий тон общения с 

р азными собеседниками в р азных ситуациях  и  имеют  большой  р епер туар    

р олевого  поведения (то  есть  они  пр оявляют р олевую пластичность).Подр остки 

данной гр уппы  умеют  анализир овать  сложные  ситуации  взаимодействия  людей,  

понимают  логику  их  р азвития,  чувствуют  изменение смысла ситуации пр и 

включении в коммуникацию р азличных участников. 

  Подр остки  сельской местности способны пр едвидеть последствия поведения 

людей и пр едположить дальнейшее р азвитие событий ситуации. В меньшей степени 

подр осткам данной гр уппы удается логически обобщать и выделять общие 

существенные пр изнаки в р азличных невер бальных р еакциях человека. Не всегда 

готовы к р аспознаванию р азличных  смыслов, котор ые могут пр инимать одни и те 
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же вер бальные сообщения в зависимости от хар актер а взаимоотношений людей и 

контекста ситуации общения. Испытывают тр удности в анализе ситуаций 

межличностного  взаимодействия и, как  следствие, плохо  адаптир уются к р азного  

р ода  взаимоотношениям  между  людьми (семейным,  деловым,  др ужеским  и 

др угим). Таким обр азом, младшие подр  остки гор  ода объективно обладают 

большими возможностями в фор  мир  овании социального интеллекта по ср  авнению с 

подр  остками сельской местности, так как хар  актер  изуются более р  азвитым 

понятийным мышлением и личностной интуицией [11]. 

 

3.3 Особенности социальных навыков и социальной компетентности младших 

подр остков 

 

С целью опр еделения ур  овня  сфор мир ованности  социальных  навыков у 

младших подр остков, являющихся неотъемлемой частью социальной 

компетентности, мы пр именили методику А.П.Гольдштейна «Опр еделения ур овня 

р азвития социальных навыков» [19, 86, 87].  

 

Далее р ассмотр им  полученные р езультаты..     Р езультаты изучения ур  овня 

сфор мир ованности социальных навыков хар актер ные для подр остков гор ода и 

подр остков сельской местности пр едставлены  на р исунках 3.16 и 3.17.         

 Анализ данных позволил опр еделить степень сфор мир ованности социальных 

навыков у подр остков, пр оживающих в гор оде и подр остков, пр оживающих в 

сельской местности на ур  овне их собственной успешности.            

 В иер ар хии социальных навыков по степени их сфор мир ованности у 

подр остков гор ода (см. р  ис. 3.16) абсолютно доминир уют следующие навыки, 

котор ые условно по степени успешности выполнения можно р азделить на тр  и 

гр уппы: пер вую гр  уппу составляют социальные навыки высокого ур  овня; втор ую – 

ср еднего ур  овня; тр етью- низкого ур  овня :  
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15,3

27,4

31,9

26,8

24,8

Начальные навыки Самовыражение в разговоре

Реакция на мнение другого человека Навыки планирования предстоящих действий

Альтернативы агрессивному поведению

 

Р ис. 3.16 Показатели социальных навыков (в баллах) на ур овне собственной 

успешности  подр остков гор ода 

 

 

  К пер вой гр уппе социальных навыков по степени успешности относятся: 

«р еакция на мнение др угого человека в р азговор е или на то, что он пер еживает» 

(31,9), «самовыр ажение в р азговор е» (27,4). Выстр оив  иер ар хическую стр уктур  у 

социальных навыков, было выявлено, что доминир ующую позицию в иер ар хии 

навыков занимает «р еакция на мнение др угого человека в р азговор е или на то, что 

он пер еживает». Подр остки очень высоко оценивают свои способности в умении 

понимать и адекватно  р еагир овать на мнение др угого человека, пр оявлять эмпатию 

к собеседнику.  

     Втор ую гр  уппу по степени сфор мир ованности составляют: «навыки 

планир ования пр едстоящих действий» (26,8), «альтер нативы агр ессивному 

поведению» (24,8). Менее удачно, по мнению подр остков данной гр уппы, 

получается зар анее спланир овать пр едстоящее действие, опр еделить задачу, 

соср едоточиться на ее выполнении, пр инять р ешение, избегать конфликтов, пр ийти 
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к компр омиссу, контр олир овать свое поведение. К тр етьей гр уппе относятся 

«начальные навыки» (15,3), некие минимальные умения, котор ые позволяют 

человеку вступать в контакт с др угими людьми, участвовать а р  азговор е, котор ые, 

как показали исследования, имеют низкий ур  овень сфор мир ованности у подр остков 

гор ода.  

    По степени сфор мир ованности социальных навыков у подр остков сельской 

местности (см. р ис. 3.17) абсолютно доминир уют следующие навыки, котор ые 

условно по степени успешности выполнения можно р азделить на тр и гр уппы: 

пер вую гр  уппу составляют социальные навыки высокого ур овня; втор ую – ср еднего 

ур  овня; тр етью- низкого ур  овня :  

 

           

15,5

29,8

28,6

19,9

23,1

Начальные навыки Самовыражение в разговоре

Реакция на мнение другого человека Навыки планирования предстоящих действий

Альтернативы агрессивному поведению

 

Р ис. 3.17. Показатели социальных навыков (в баллах) на ур  овне собственной 

успешности  подр остков сельской местности 

    К пер вой гр уппе социальных навыков по степени успешности относятся: 

«самовыр ажение в р азговор е» (29,8),  «р еакция на мнение др угого человека в 

р азговор е или на то, что он пер еживает» (28,6). Выстр оив  иер ар хическую 

стр уктур  у социальных навыков, было выявлено, что доминир ующую позицию в 
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иер ар хии навыков занимает «самовыр ажение в р азговор е». Подр остки очень высоко 

оценивают свои способности в умении выр ажать свои чувства и пер еживания, в 

пер едаче инфор мации собеседнику, оказании поддер жки человек, если последний 

сомневается в своих силах, в отстаивании своей позиции. 

   Втор ую гр  уппу по степени сфор мир ованности составляют: «альтер нативы 

агр ессивному поведению» (23,1), «навыки планир ования пр едстоящих действий» 

(19,9). Менее удачно, по мнению подр остков данной гр уппы, получается зар анее 

спланир овать пр едстоящее действие, опр еделить задачу, соср едоточиться на ее 

выполнении, пр инять р ешение, избегать конфликтов, пр ийти к компр омису, 

контр олир овать свое поведение. К тр етьей гр уппе относятся «начальные навыки» 

(15,5), некие минимальные умения, котор ые позволяют человеку вступать в контакт 

с др угими людьми, участвовать а р азговор е, котор ые, как показали исследования, 

имеют низкий ур  овень сфор мир ованности у подр остков сельской местности.  

    Для дальнейшего анализа и выделения стр уктур  ы и особенностей 

сфор мир ованности социальных навыков у подр остков, пр оживающих в гор оде и 

сельской местности мы считаем необходимым пр овести ср авнительный анализ 

показателей социальных навыков с позиции их успешности для подр остков гор ода и 

сельской местности. Ср авнительный анализ показал, что достовер но значимы 

р азличия показателей по двум шкалам системы социальных навыков (см. табл. 3.6 
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Таблица 3.6  

Сводная таблица показателей социальных навыков на ур овне собственной 

успешности подр остков сельской местности и гор ода по методике «Опр еделения 

ур  овня р азвития социальных навыков» А.П.Гольдштейна 

 

Категор ии навыков 

Ср едние показатели 

значимости типов ценностей Кр итер ий 

Манна-Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ности 

р азличий 

(p) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Начальные навыки 15,5 15,3 397,0 0,575 

Самовыр ажение в 

р азговор е 
29,8 27,4 296,5 0,240 

Р еакция на мнение 

др угого человека в 

р азговор е или на то, что 

он пер еживает 

 

28,6 31,9 495,0 0,023 

Навыки планир ования 

пр едстоящих действий 
19,9 26,8 577,5 0,001 

Альтер нативы 

агр ессивному 

поведению 

23,1 24,8 314,5 
0,389 

 

      

 

        По шкале «р еакция на мнение др угого человека в р азговор е или на то, что он 

пер еживает»  степень достовер ности составила р =0,023, пр и этом способности в 

умении понимать и адекватно  р еагир овать на мнение др угого человека, пр оявлять 

эмпатию к собеседнику у подр остков, пр оживающих в гор оде выше, чем у 

подр остков, пр оживающих в сельской местности.  

        Степень достовер ности р азличий по шкале «навыки планир ования пр едстоящих 

действий» составила р =0,001, пр ичем зар анее спланир овать пр едстоящее действие, 
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опр еделить задачу, соср едоточиться на ее выполнении и пр инять р ешение, гор аздо 

лучше получается  у подр остков гор ода, чем у подр остков сельской местности. 

 

Анализ пр офиля выр аженности социальных навыков (в баллах) на ур  овне 

собственной успешности   подр остков  сельской местности и гор ода позволил 

выстр оить пр офили выр аженности социальных навыков  для каждой гр уппы 

подр остков, пр оживающих в гор оде и в сельской местности. Р ассмотр им 

особенности пр офиля выр аженности социальных навыков  подр остков сельской 

местности и гор ода (см. р ис. 3.18). 
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Р ис. 3.18 Пр офиль выр аженности социальных навыков (в баллах) на ур  овне 

собственной успешности   подр остков  гор ода и сельской местности 

 

          

  Изучение пр едставлений о собственной успешности во взаимодействии с 

др угими людьми  подр остков гор ода показало, что подр остки, наиболее успешно 

умеют р  еагир овать на мнение др угого человека или на то, что он пер еживает, а 

также самовыр ажаться в р азговор е. Способны  к планир ованию  пр едстоящих 
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действий, опр еделению задач,  способны соср едоточиться на ее выполнении, 

пр инять пр авильное р ешение, избежать конфликтов, пр ийти к компр омису, 

контр оль над своим поведением.  

           Изучение пр едставлений о собственной успешности во взаимодействии с 

др угими людьми подр остков сельской местности показало, что подр остки готовы  

поддер жать  человека, если  он  сомневается  в своих  силах, способны    убедить  

др угого человека, точка  зр  ения  на  что–либо более  пр авильная  и  более  

пр одуктивная, чем  его;  способны выр азить  своѐ  недовольство или возмущение  

пр ямо  и  честно, помочь  др угому  человеку, когда  он  не  может  сам  спр авиться  

со  своими  пр облемами. 

   Р езультаты изучения ур  овня сфор мир ованности социальных навыков, 

хар актер ных свер стникам в гр уппе подр остков гор ода и подр остков сельской 

местности, пр едставлены  на р исунках 3.19 и 3.20.    

 Анализ данных позволил опр еделить степень сфор мир ованности социальных 

навыков хар актер ных свер стникам в гр уппе подр остков гор ода. В иер ар хии 

социальных навыков по степени их сфор мир ованности у свер  стников в гр уппе 

подр остков гор ода (см. р  ис. 3.19) абсолютно доминир уют следующие навыки, 

котор ые условно по степени успешности выполнения можно р азделить на тр  и 

гр уппы: пер вую гр  уппу составляют социальные навыки высокого ур  овня; втор ую – 

ср еднего ур  овня; тр етью- низкого ур  овня. 

          К пер вой гр уппе социальных навыков по степени успешности у свер стников в 

гр уппе подр остков гор ода относятся: «р еакция на мнение др угого человека или на 

то, что он пер еживает» (32,4),  «самовыр ажение в р азговор е» (31,8). 
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15,2

31,8

32,4

24,9

28,1

Начальные навыки Самовыражение в разговоре

Реакция на мнение другого человека Навыки планирования предстоящих действий

Альтернативы агрессивному поведению

 

Р ис. 3.19 Показатели социальных навыков (в баллах) у свер стников в гр уппе 

подр остков гор ода 

 

 

 Выстр оив  иер ар хическую стр  уктур  у социальных навыков, было выявлено, 

что доминир ующую позицию в иер ар хии навыков занимает «р еакция на мнение 

др угого человека в р азговор е или на то, что он пер еживает». Подр остки очень 

высоко оценивают способности своих свер стников в умении понимать и адекватно  

р еагир овать на мнение др угого человека, пр оявлять эмпатию к собеседнику.  

          Втор ую гр  уппу по степени успешности выполнения свер стниками составляют: 

«альтер нативы агр ессивному поведению» (28,1), «навыки пленир ования 

пр едстоящих действий» (24,9). Менее удачно, по мнению подр остков данной 

гр уппы, у свер стников получается  избегать конфликтов, пр ийти к компр омиссу, 

контр олир овать свое поведение, умение зар анее спланир овать пр едстоящее 

действие, опр еделить задачу, соср едоточиться на ее выполнении и пр инять р ешение. 

          К тр  етьей гр уппе относятся «начальные навыки» (15,2), подр остки данной 

гр уппы низко оценили ур овень овладения свер стниками умениями, позволяющими 

человеку вступать в контакт с др угими людьми, участвовать в р азговор е.       По 
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степени сфор мир ованности социальных навыков  у свер стников в гр уппе 

подр остков сельской местности (см. р ис. 3.20) абсолютно доминир уют следующие 

навыки, котор ые условно по степени успешности выполнения можно р азделить на 

тр и гр уппы: пер вую гр уппу составляют социальные навыки высокого ур овня; 

втор ую – ср  еднего ур овня; тр етью- низкого ур овня :  

 

15,9

28,3

27,6

29,5

24,5

Начальные навыки Самовыражение в разговоре

Реакция на мнение другого человека Навыки планирования предстоящих действий

Альтернативы агрессивному поведению

 

Р ис. 3.20 Показатели социальных навыков (в баллах) у свер стников в гр уппе 

подр остков сельской местности 

 

 

   К пер вой гр уппе социальных навыков по степени успешности у свер стников 

в гр уппе подр остков сельской местности относятся: «навыки планир ования 

пр едстоящих действий» (29,5),  «самовыр ажение в р азговор е» (28,3). Выстр оив  

иер ар хическую стр уктур  у социальных навыков, было выявлено, что 

доминир ующую позицию в иер ар хии навыков занимает «навыки планир ования 

пр едстоящих действий». Подр остки очень высоко оценивают способности своих 

свер стников в умении зар анее спланир овать пр едстоящее действие, опр еделить 

задачу, соср едоточиться на ее выполнении, пр инять р ешение. 

 Втор ую гр  уппу по степени успешности выполнения свер стниками 

составляют: «р еакция на мнение др угого человека в р азговор е или на то, что он 
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пер еживает» (27,6), «альтер нативы агр ессивному поведению» (24,5). Менее 

удачно, по мнению подр остков данной гр уппы, у свер стников получается  понимать 

и адекватно  р еагир овать на мнение др угого человека, пр оявлять эмпатию к 

собеседнику, избегать конфликтов, пр ийти к компр омиссу, контр олир овать свое 

поведение. 

           К тр  етьей гр уппе относятся «начальные навыки» (15,9), подр остки данной 

гр уппы низко оценили ур овень овладения свер стниками умениями, позволяющими 

человеку вступать в контакт с др угими людьми, участвовать в р  азговор е.  

           Для дальнейшего анализа и выделения стр уктур  ы и особенностей 

сфор мир ованности социальных навыков у свер стников гр уппы подр остков, 

пр оживающих в гор оде и в сельской местности мы считаем необходимым пр овести 

ср авнительный анализ показателей социальных навыков с позиции их успешности у 

свер стников в гр уппах подр остков гор ода и сельской местности.    

  Ср авнительный анализ показал, что достовер но значимы р азличия 

показателей по четыр ем шкалам системы социальных навыков (см. табл. 3.7) 

                                                                                                      Таблица 3.7  

Сводная таблица показателей социальных навыков у свер стников  в гр уппах 

подр остков гор ода и сельской местности по методике «Опр еделения ур овня 

р азвития социальных навыков» А.П.Гольдштейна 

 

Категор ии навыков 

Ср едние показатели 

значимости типов ценностей 
Кр итер ий 

Манна-Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ности 

р азличий 

(p) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Начальные навыки 15,9 15,2 321,5 0,670 

Самовыр ажение в 

р азговор е 
28,3 31,8 385,0 0,050 

Р еакция на мнение 27,6 32,4 429,5 0,001 
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др угого человека в 

р азговор е или на то, что 

он пер еживает 

Навыки планир ования 

пр едстоящих действий 
29,5 24,9 197,5 0,041 

Альтер нативы 

агр ессивному 

поведению 
24,5 28,1 394,4 0,054 

 

      По шкале «самовыр ажение в р азговор е»  степень достовер ности составила 

р =0,050, пр и этом способности выр ажать свои чувства и пер еживания, пер едавать 

инфор мацию собеседнику, оказывать поддер жку человеку, отстаивавать своею 

позицию у свер стников гр уппы подр остков, пр оживающих в гор оде выше, чем у 

свер стников гр уппы подр остков, пр оживающих в сельской местности.  

            Степень достовер ности р азличий по шкале «р еакция на мнение др угого 

человека в р азговор е или на то, что он пер еживает»  составила р =0,001 пр ичем  

ур  овень понимания и адекватной  р еакции на мнение др угого человека, пр оявления 

эмпатии к собеседнику выше у свер  стников гр уппы подр остков гор ода, нежели 

свер стников гр уппы подр остков сельской местности.  

              По шкале «навыки планир ования пр едстоящих действий» степень 

достовер ности р азличий составила р =0,041, пр ичем навыками планир ования 

пр едстоящих действий, постановки задачи, соср едоточения на ее выполнении и 

пр инятия р ешений, в большей степени обладают свер стники гр уппы подр остков 

сельской местности, чем свер стники гр уппы подр остков гор ода. 

            Степень достовер ности р азличий по шкале «альтер нативы агр ессивному 

поведению»  составила р =0,054, пр ичем  ур  овень умений избегать конфликтов, 

пр ийти к компр омиссу, контр олир овать свое поведение выше у свер  стников гр уппы 

подр остков гор ода, нежели свер стников гр уппы подр остков сельской местности.  
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             Анализ степени выр аженности социальных навыков (в баллах) у 

свер стников в гр уппе подр остков гор ода и сельской местности позволил выстр оить 

пр офили выр аженности социальных навыков свер стников для каждой гр уппы 

подр остков, пр оживающих в гор оде и в сельской местности.     

              Р ассмотр им особенности пр офиля выр аженности социальных навыков  

подр остков гор ода и сельской местности(см. р ис. 3.21). 
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Р ис.3.21 Пр офиль выр аженности социальных навыков (в баллах) у 

свер стников в гр уппе подр остков гор ода и сельской местности 

 

          Изучение пр едставлений о степени успешности свер стников в гр уппе 

подр остков гор ода показало, что свер стники, наиболее успешно умеют  

самовыр ажаться в р азговор е, адекватно р  еагир овать на мнение др угого человека в 

р азговор е или на то, что собеседник пер еживает. В меньшей степени свер стникам 

подр остков данной гр  уппы удается планир овать пр едстоящие действия; избегать 

конфликтов; пр инимать компр омиссное р ешение; контр олир овать свое поведение. И 

очень плохо получается  вступать в контакт с др угими людьми, участвовать в 

р азговор е. 
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         Изучение пр едставлений о степени успешности свер стников в гр уппе 

подр остков сельской местности показало, что свер стники, наиболее успешно умеют 

планир овать пр едстоящие действия, а также самовыр ажаться в р азговор е. В 

меньшей степени свер стникам подр остков данной гр уппы удается р еакция на 

мнение др угого человека в р азговор е или на то, что собеседник пер еживает; 

избегать конфликтов; пр инимать компр омиссное р ешение; контр олир овать свое 

поведение.  

Далее р ассмотр им р езультаты методики «Шкала социальной компетентности» 

А.М. Пр  ихожан [53].     Р езультаты изучения ур  овня социальной компетентности 

подр остков гор ода и подр остков сельской местности пр едставлены  на р исунках 

3.22 и 3.23.  

     Анализ данных позволил опр еделить ур  овень социальной компетентности 

подр остков, пр оживающих в гор оде и подр остков, пр оживающих в сельской 

местности.    

          В иер ар хии  навыков по степени их сфор мир ованности у подр остков гор ода 

(см. р ис. 3.22) абсолютно доминир уют следующие навыки, котор ые условно по 

степени успешности выполнения можно р азделить на тр и гр уппы: пер вую гр уппу 

составляют навыки высокого ур  овня; втор ую – ср  еднего ур  овня; тр етью- низкого 

ур  овня :  
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Р ис. 3.22 Показатели социальной компетентности подр остков, пр оживающих в  

гор оде 

          

 

   К пер вой гр уппе навыков по степени успешности относятся:  

«ор ганизованность и р азвитие пр оизвольности» (11,60), «самостоятельность» 

(11,44), «р азвитие общения» (11,08). Выстр оив  иер ар  хическую стр  уктур  у навыков, 

было выявлено, что доминир ующую позицию в иер ар хии навыков занимает 

«ор ганизованность и р азвитие пр оизвольности». 

            Втор  ую гр  уппу по степени сфор мир ованности составляют: «увер енность в 

себе» (10,88), «интер ес к социальной жизни, увлечения» (10,20). Менее успешно, по 

мнению подр остков данной гр уппы, р еализуются навыки  

            Низкий ур  овень р азвития имеет навык «отношения к своим обязанностям» 

(9,40).  

            По степени сфор мир ованности навыков социальной компетентности у 

подр остков сельской местности (см. р ис. 3.23) абсолютно доминир уют следующие 

навыки, котор ые условно по степени успешности выполнения можно р азделить на 
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тр и гр уппы: пер вую гр уппу составляют навыки высокого ур  овня; втор ую – ср еднего 

ур  овня; тр етью- низкого ур  овня :  
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Р ис. 3.23 Показатели социальной компетентности подр остков, пр оживающих в  

сельской местности 

          К пер вой гр уппе навыков по степени успешности относятся: «интер ес к 

социальной жизни, увлечения» (11,24),  «ор ганизованность и р азвитие 

пр оизвольности» (10,84), «увер енность в себе» (10,88). Выстр оив иер ар хическую 

стр уктур  у навыков, было выявлено, что доминир ующую позицию в иер ар хии 

навыков занимает «интер ес к социальной жизни, увлечения». 

         Втор ую гр уппу по степени сфор мир ованности составляют: «отношения к 

своим обязанностям» (9,96), «р азвитие общения» (9,82). Менее успешно, по 

мнению подр остков данной гр уппы, р еализуются навыки ответственного отношения 

к своим обязанностям, а также в сфер е общения.   

          Низкий ур овень р азвития имеет навык «самостоятельность» (9,64). 

Подр остки данной гр уппы р асчитывают на помощь со стор оны взр ослых. 
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        Для дальнейшего анализа  и выделения стр уктур  ы и особенностей 

сфор мир ованности навыков социальной компетентности у подр остков, 

пр оживающих в гор оде и в сельской местности мы считаем необходимым пр овести 

ср авнительный анализ показателей. Выявлены  достовер но значимые р азличия 

показателей по четыр ем шкалам системы навыков социальной компетентности  (см. 

табл. 3.8) 

Таблица 3.8 

Показатели социальной компетентности подр остков гор ода и сельской 

местности по методике «Шкала социальной компетентности» А.М.Пр  ихожан 

 

Субшкалы 

Ср едние показатели 

значимости типов ценностей Кр итер ий 

Манна-Уитни 

(U) 

Степень 

достовер ности 

р азличий 

(p) 

Подр остки 

сельской 

местности  

Подр остки 

гор ода 

Самостоятельность 9,64 11,44 423,5 0,031 

Увер енность в себе 10,88 10,32 265,5 0,360 

Отношение к своим 

обязанностям 9,96 9,40 274,0 0,453 

Р азвитие общения 9,82 11,08 374,0 0,023 

Ор ганизованность и 

р азвитие 

пр оизвольности 
10,84 11,60 405,0 0,051 

Интер ес к социальной 

жизни, увлечения 11,24 10,20 192,5 0,012 

 

      По шкале «самостоятельность»  степень достовер ности составила р =0,031, пр и 

этом способности в умении самостоятельно пр имать р ешения  и выр ажать мысли у 

подр остков, пр оживающих в гор оде выше, чем у подр остков, пр оживающих в 

сельской местности.  

           Степень достовер ности р азличий по шкале «р азвитие общения» составила 

р =0,023, пр ичем навыки коммуникации, более р азвиты  у подр остков гор ода, чем у 

подр остков сельской местности. 
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             По шкале «ор ганизованность и р  азвитие пр оизвольности»  степень 

достовер ности составила р =0,051, пр и этом способности в умении ор ганизовать 

деятельность на высоком ур  овне у подр остков, пр оживающих в гор оде выше, чем у 

подр остков, пр оживающих в сельской местности. 

             Степень достовер ности р азличий по шкале «интер ес к социальной жизни, 

увлечения» составила р =0,012, пр ичем интер ес к социальной жизни выше у 

подр остков гор ода, чем у подр остков сельской местности. 

   Р ассмотр им особенности пр офиля выр аженности социальных навыков  

подр остков гор ода и сельской местности  (см. р ис. 3.24). 
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Р ис. 3.24 Пр офиль выр аженности социальных навыков (в баллах) на ур  овне 

собственной успешности   подр остков гор ода и сельской местности  

        

 Изучение пр едставлений о выр аженности навыков социальной 

компетентности подр остков гор ода показало, что они, имеют высокий ур овень 

ор ганизации своей деятельности и р азвития пр оизвольности, самостоятельны, не 

всегда ответственно относиться к своим обязанностям. Подр остки сельской 

местнр сти пр оявляют  интер ес к социальной жизни, увлечениям, увер  енны в 

собственных силах.. В меньшей степени подр осткам данной гр уппы удается 

констр уктивно общаться и  пр инимать самостоятельные р ешения. 
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   3.4 Модель психолого-педагогического сопр овождения р  еализации социальной 

компетентности младшими подр остками сельской местности  

 

     В совр еменных социально-педагогических исследованиях достаточно 

шир окое р аспр остр анение получило моделир ование как «пр оцесс создания моделей, 

схем, знаковых или р еальных аналогов, отр ажающих существенные свойства более 

сложных объектов (пр ототипов)». Анализ психолого-педагогической литер атур  ы и 

социально-педагогических исследований показал, что в них встр ечаются р азные 

модели, как пр оцесса фор мир ования социальной компетентности, так и пр оцесса ее 

психолого-педагогического сопр овождения. Основываясь на матер иалах 

исследования В.В.Цветкова, В.М.Басовой, Л.Н.Шабатур  а, мы р азр аботали модель 

психолого-педагогического сопр овождения р еализации социальной компетентности 

младшими подр остками сельской местности. Модель психолого-педагогического 

сопр овождения р еализации социальной компетентности сельскими школьниками 

позволяет  индивиду активно взаимодействовать с социумом, устанавливать 

контакты с р азными гр уппами и индивидами, а также участвовать в социально 

значимых пр оектах и пр одуктивно выполнять р азличные социальные р оли, автор  

пр едложил такую модель пр оцесса ее фор мир ования.  

 В р езультате ее р еализации в обр азовательном пр оцессе у учащихся 

фор мир уется способность к сотр удничеству в коллективной деятельности, 

способность устанавливать гор изонтальные и вер тикальные контакты, р азр  ешать 

конфликты, пр инимать р  ешения, упр  авлять собой, выделять пр облемы, пр инимать 

р ешения в кр итических ситуациях. Опр еделим основные кр итер ии и показатели 

социальной компетентности младших подр остков (см. таблица 3.9) 
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Таблица 3.9 

Кр итер ии и показатели социальной компетентности младших подр остков 

сельской местности 
 

Кр итер ии Показатели Хар актер истика показателей 

Личностный компонент 

 

Социализация  

 

 

социальная  активность 

 

самостоятельность 

- эмоциональная устойчивость 

- личностная активность 

- адекватная самооценка,  

- волевой контр оль, 

 - увер енность в себе,  

- мотивация достижения;  

-умение анализир овать ситуации, 

пр инимать адекватные р ешения;   

 

Когнитивный компонент 

Социализация  

 

социальная  

адаптир ованность 

знания 
 - о качествах личности, позволяющих 

успешно социализир оваться в 

обществе,  

- о способах взаимодействия людей в 

обществе; 

- о сущности здор ового обр аза жизни; 

- о пр авах и обязанностях человека как 

члена общества 

Деятельностный компонент 

коммуникативность общительность 

ор ганизованность 

ответственность 

Способность 

- поставить себя на место др угого и 

р азр ешать конфликты в соответствии 

с ситуацией;  

- устанавливать и поддер живать 

социальные контакты со 

свер стниками и взр ослыми людьми, 

р аботать в команде,  

- пр оявлять инициативу пр и р ешении 

коллективных задач; - способность 

выр ажать свои мнения и желания в 

социально-пр иемлемой фор ме;  

- пр инимать  пр авила и нор мы 

социальной жизни. 

Ценностный компонент 
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социализация Ценности 

 

- наличие жизненных ор иентаций и 

целей;  

- толер антность;  

-пр инятие семейных ценностей; 

- пр инятие ценностей здор ового 

обр аза жизни, культур ных, семейных  

ценностей;  

- гор дость за истор ию своей семьи, 

села,  стр аны,  

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопр овождения р еализации социальной 

компетентности  младшими подр остками включает психолого-педагогические 

задачи р азвития социальной компетентности учащихся сельской местности, в 

основе котор ых: 

 хар актер истики социальной компетентности; 

 возр астные новообр азования и вид ведущей деятельности; 

 условия их эффективного пр именения гр упповой учебной р аботы в 

обр азовательном пр оцессе (р ефлексия).  

  Модель психолого-педагогического сопр овождения р еализации социальной 

компетентности  младшими подр остками в сельской  школе состоит из следующих  

блоков: ор ганизационного, деятельностного, технологического, р езультативного. 

Состояние каждого компонента модели, их взаимодействие опр еделяется 

пр оцессом психолого-педагогической р аботы и педагогическим упр авлением (см. 

р ис. 3.25) 

 

Ор ганизационный  модуль 

цель Психолого-педагогическое сопр овождение р еализации социальной 

компетентности младшими подр остками 

 

задачи 

когнитивный 

компонент 

 

личностный 

компонент 

деятельностный 

компонент 

ценностный 

компонент 

 

 

Деятельностный модуль 
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пр инципы Системного, компетентностного, личностно-ор иентир ованного 

подходов 

условия Социальные, индивидуально-психологические, ор ганизационно-

педагогические 

функции аналитико-

диагностичес

кие 

Пр огности 

ческие 

социально-

педагогическая 

поддер жка 

социально-

пр офилактичес

кие 

 

 

Технологический модуль 

 

 

Этапы  

Диагностический 

Пр огностический 

Пр актический 

р езультативно-р ефлексивный 

 

Напр авления р азвития 

социальной компетентности  

Учебный пр оцесс 

Воспитательная р абота 

Дополнительное обр азование 

Р абота с р одителями 

 

 

 

Р езультативный  модуль 

Кр итер ии Показатели 

 

коммуникативность 

Общительность, увер енность в себе, 

ор ганизованность 

 

социализация 

Социальная адаптир ованность, социальная 

активность, самостоятельность, нр авственность 

 

 

Р езультат 

 

Социально компетентный подр осток 

 

Р ис. 3.25 Модель психолого-педагогического сопр овождения р еализации 

социальной компетентности  младшими подр остками в сельской школе 

 

 Таким обр азом, пр едложенная модель психолого-педагогического 

сопр овождения р еализации социальной компетентности  младшими подр остками 

сельской местности, пр едполагает:  

- пр оектир ование совместных действий всех участников обр азовательного 

пр оцесса, напр авленных на восстановление социального статуса, утр  аченных или 



 113 

недостаточно сфор мир ованных социальных знаний и навыков, пер еор иентацию 

их социальных установок за счет включения в новые позитивные 

взаимоотношения с окр ужающими, освоение новых видов пр одуктивной 

деятельности, создание благопр иятной обр азовательной ср еды; 

 - фор мир ование или повышение социальной компетентности личности в 

соответствии с задачами возр астного р азвития и закр епление достигнутых 

р езультатов. 
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Выводы по тр етьей главе 

 

На основе пр оведенного исследования социальной компетентности младших 

подр остков мы можем выявить особенности социальной компетентности 

подр остков, пр оживающих в гор оде и подр остков, пр оживающих в сельской 

местности.  

Для подр остков, пр оживающих в гор оде свойственно: стр емление к 

самостоятельности. Во взаимоотношениях с людьми стар аются пр оявлять тер пимость и 

понимание, пр едпочитают бесконфликтные отношения. В пр иор итете находятся 

ценностные ор иентации,  такие как общение и матер иальные ценности, для них 

очень важно иметь выгодные знакомства, высокую зар  аботную плату и быстр ое 

пр одвижение по кар ьер ной лестнице.  Им свойсвенна напр авленность  на получение 

удовлетвор ения от самого тр уда, осознание его общественной ценности, 

добр осовестное отношение к делу. Для них важно стр емление к независимости от 

др угих людей. Самое важное в жизни — это сохр анить неповтор имость и 

своеобр азие своей личности, своих взглядов, убеждений, своего стиля жизни. 

Подр остки умеют р еагир овать на мнение др угого человека или на то, что он 

пер еживает, а также самовыр ажаться в р  азговор е, обладают навыками ор ганизации  

своей деятельности, самостоятельны в пр инятии р ешений и выр ажении мыслей, 

обладают высоким ур  овнем общения.  

 Для подр остков, пр оживающих в сельской местности хар актер но следующее: 

пр инятие и уважение тр адиций и обычаев, а также следование им;  пр оявление 

понимания, тер пимости в общении с людьми, уважение их пр ав; бер ежное отношение к 

пр ир оде. Заинтер есованность  в сохр анении своего физического и психического 

здор овья, готовы нести ответственность, р одственным отношениям, ощущают  

необходимость в создании семьи на поддер жку,  котор ой они р асчитывают в пер вую 

очер едь, также для них очень важно иметь хор оших и добр ых др узей, общение с 
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котор ыми пр иносит положительные эмоции. Подр остки стр емятся к 

самосовер шенствованию, повышению культур  ного и интеллектуального ур  овня.  

Онп пр оявляют интер ес к социальной жизни, увлечениям, увер  ены в собственных 

силах, имеют высокий ур овень ор ганизации своей деятельности и р азвития 

пр оизвольности.       

          Таким обр азом, младшие подр остки  гор ода объективно обладают большими 

возможностями в фор  мир  овании социальной компетентности  по ср  авнению с 

подр  остками сельской местности, так как более коммуникабельны, увер  ены в себе, 

стр емятся к самостоятельности, независимости, ор иентир ованы на матер иальное 

благополучие, кар ьер ный р ост, пр оявляют высокий интер ес к социальной жизни, 

хар  актер  изуются более р  азвитым понятийным мышлением и личностной интуицией. 

           Задача описания модели социальной компетентности школьника тр ебует 

тщательного опр еделения возр астных особенностей ее носителей, поскольку с 

позиций психологии р азвития можно выделить сенситивный пер иод для ее 

р азвития.  

 Существенным обр азом те изменения, котор ые пр оисходят с личностью 

подр остка, опр еделяются спецификой социальной ср еды, котор ой находится 

подр осток. Пр едложенная модель  психолого-педагогического сопр овождения 

р еализации социальной компетентности младшими подр остками сельской 

местности может  быть использована для систематической оценки р азвития 

личности младшего подр остка, его социальных компетенций.  Их  пр именение 

позволит выстр оить воспитательный пр оцесс как адр есный и личностно-

ор иентир ованный, где по отношению к каждому р  ебенку будут опр еделены зоны 

ближайшего р азвития его социальной компетентности как залога успешности 

личностного р азвития.  
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Заключение 

 

Совр еменное общество тр ебует от личности высокого ур  овня умений и 

навыков, без котор ых жизнедеятельность человека в социуме невозможна. 

Ключевым аспектом в успешности личности, является ур  овень сфор мир ованности и 

пр едставленности социальных компетентностей, котор ые позволяют достичь 

желаемых целей и добиться нужного р езультата. В условиях р ефор мир ования 

обр азования, когда  акцент делается на гуманизацию обр азования, т.е. на 

личностную напр авленность, как пр оцесс и р езультат р  азвития и самоутвер  ждения 

личности и как ср едство ее социальной устойчивости и социальной защиты, 

недостаточно ср едств для р азвития социальной компетентности подр остков. 

Р азвитие социальной компетентности пр едполагает не только  овладение  знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми  для социальной деятельности, и 

согласованность психологических качеств и свойств человека, но и умелое 

пр именение их в жизни, обеспечивающее интегр ацию личности в обществе и 

способствующее ее самор еализации, самоактуализации и самоопр еделению. 

    Младший подр остковый возр аст является наиболее сенситивным пер иодом 

для р азвития социальной компетентности. Г.А. Цукер  ман  называет этот возр аст 

«ничья земля».  Дети уже не относятся к младшему школьному возр  асту, но еще не 

являются подр остками, учебная деятельность пер естает быть для них ведущей. Этот 

возр аст, стр атегически важнейший с воспитательной точки зр ения, чр езвычайно 

чувствителен не только к негативным влияниям социума, но и к культур ным 

ценностям, опр еделяющим в дальнейшем главные жизненные выбор ы – в области 

обр азования, качества личных отношений, социальных ор иентаций, здор овья. 
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Именно в этот пер иод выр абатываются устойчивые фор мы поведения, чер ты 

хар актер а, способы эмоционального р еагир ования, это пор а достижений, 

стр емительного нар ащивания знаний, умений, становление «Я». 

    Для психологии понятие социальной компетентности является новым и 

недостаточно изученным. Несмотр я на то, что в научной литер атур  е дано очень 

много опр еделений этому понятию, однако, общепр инятого понятия социальной 

компетентности до сих пор  нет. Зачастую в качестве опр еделения феномена 

социальной компетентности исследователи пер ечисляют набор  навыков и 

способностей, котор ыми, по их мнению, должны обладать компетентные люди.  

          

   YFCNJZOTT  
 Настоящее исследование было посвящено выявлению особенностей 

социальной компетентности младших подр остков гор ода и сельской местности. 

 Потвер ждено пр едположение о том, что в изменяющихся социально-

экономических условиях существуют р азличия в  пр оявлении социальной 

компетентности младших подр остков гор ода и сельской местности. 

 В настоящей р аботе р аскр ытии показатели, кр итер ии и содер жание социльной 

компетентности подр остков гор ода и сельско местности. Эти данные и 

диагностический инстр ументар  ий могут быть использованы специалистами сфер ы 

обр азования в их пр актической деятельности. 

 На основании анализа теор етического матер иала и полученных эмпир ических 

данных, р азр аботана модель психолого-педагогического сопр овождения р еализации 

социальной компетентности  младшими подр остками сельской местности..  

 Пр  оцесс  р азвития социальной компетентности довольно длительный, он 

пр одолжается на пр отяжении всей жизни индивида.Р азвитие социальной 

компетентности должно р ассматр иваться как одно из пр иор итетных напр авлений 

учебно-воспитательной р аботы в школе, тр  ебующих пр истального внимания и 

р азр  аботки ср едств и технологий его осуществления.. 
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 Пр  иложение 

1 

              Опр еделение ценностных ор иентаций личности – методика Ш. Швар ца  

 

ОБЗОР  ЦЕННОСТЕЙ 

ИНСТР УКЦИЯ: В этом опр оснике Вам нужно ответить на вопр ос: «Какие ценности важны для меня как 

р уководящие пр инципы моей жизни и какие ценности менее важны для меня?». Далее на последующих 

стр аницах пр иведены два списка ценностей, взятых из р азличных культур . В скобках пр иведено 

объяснение каждой ценности. 

Ваша задача заключается в том, чтобы оценить степень важности каждой ценности как 

р уководящего пр инципа Вашей жизни. 

Используйте оценочную шкалу отметок от —1 до 7. 

Чем выше номер  (—1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), тем более важной данная ценность является для Вас как 

р уководящий пр инцип Вашей жизни. Пр и этом пр имер но ор иентир уйтесь на следующие значения 

отметок: отметка «—1» хар актер изует ценности, пр отивоположные 

Вашим пр инципам, отметка «О» означает, что ценность совер шенно не важна, 

не является р уководящим пр инципом Вашей жизни, отметка «3» означает, что ценность важна, 

отметка «6» означает, что ценность очень важна, отметка «7» хар актер изует ценности высшей 

значимости, 

обычно таких ценностей не должно быть более двух. 

Пер ед каждой ценностью в списке пр оставьте номер , указывающий важность этой ценности лично 

для вас как р уководящего пр инципа вашей жизни. Постар айтесь р азличать ценности насколько это 

возможно, используя все номер а от-1 до 7 (—1,0, 1, 2, 3,4, 5,6, 7). 



 128 

Для начала пр осмотр ите ценности из Списка 1, выбер ите одну из них, котор ая является самой важной 

для Вас, и оцените ее значимость (отметка «7»). Далее выбер ите ценность, котор ая наиболее 

пр отивор ечит Вашим пр инципам, и оцените ее (отметка — 1). Если нет такой ценности, выбер ите 

ценность, наименее важную для Вас, и оцените ее отметкой «0» или «1», в соответствии с ее значимостью. 

Затем оцените все остальные ценности из Списка 1. 

СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ 1 

Фамилия _______________________________________Имя______________________________________ 

Дата_______________________ Возр аст ____________________ Класс ______________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование ценности Как р уководящий пр инцип моей жизни эта ценность 

является 

Пр отиво

положно

й моим 

пр инцип

ам 

Не 

важной 

Важной Очень 

важно

й 

Высше

й 

значим

ости 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Р АВЕНСТВО (р авные 

возможности для всех) 

 

    

2 ВНУТР ЕННЯЯ ГАР МОНИЯ (быть 

в мир е с самим собой) 

 

 

    

3. СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА (контр оль 

над др угими, доминантность) 

 

 

    

4. УДОВОЛЬСТВИЕ (удовлетвор ение 

желаний) 

 

 

    

5. СВОБОДА (свобода мыслей и 

действий) 

 

 

    

6. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (акцент на 

духовных, а не матер иальных 

вопр осах) 

 

 

    

7. ЧУВСТВО ПР ИНАДЛЕЖНОСТИ 

(ощущение, что др угие заботятся 

обо мне) 
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8. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОР ЯДОК 

(стабильность общества) 

 

 

    

9. ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стр емление 

к новизне) 

 

 

    

10. СМЫСЛ ЖИЗНИ (цели в жизни)  

    

11. ВЕЖЛИВОСТЬ 

(пр едупр едительность, хор ошие 

манер ы) 

 

 

    

12. БОГАТСТВО (матер иальная 

собственность, деньги) 

 

 

    

13. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность 

своей нации от вр агов) 

 

 

    

14. САМОУВАЖЕНИЕ (вер а в 

собственную ценность) 

 

 

    

15. УВАЖЕНИЕ МНЕНИЯ ДР УГИХ 

(учет интер есов др угих людей, 

избегание конфр онтации) 

 

 

    

16. КР ЕАТИВНОСТЬ (уникальность, 

богатое вообр ажение) 

 

 

    

17. МИР  ВО ВСЕМ МИР Е (свобода от 

войны и конфликтов) 

 

 

    

18. УВАЖЕНИЕ ТР АДИЦИЙ 

(сохр анение пр изнанных тр адиций, 

обычаев) 

 

 

    

19. ЗР ЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая 

эмоциональная и духовная 

близость) 

 

 

    

20. САМОДИСЦИПЛИНА 

(самоогр аничение, устойчивость к 

соблазнам) 

 

 

    

21. ПР АВО НА УЕДИНЕНИЕ (пр аво 

наличное пр остр анство) 
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22. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ  

(безопасность для близких) 

 

 

    

23. СОЦИАЛЬНОЕ ПР ИЗНАНИЕ 

(одобр ение, уважение др угих) 

 

 

    

24. ЕДИНСТВО С ПР ИР  ОДОЙ 

(слияние с пр ир одой) 

 

 

    

25. ИЗМЕНЧИВАЯ ЖИЗНЬ (жизнь, 

наполненная 

пр облемами, новизной и 

изменениями) 

 

 

    

26. МУДР ОСТЬ (зр елое понимание 

мир а) 

 

 

    

27. АВТОР ИТЕТ (пр аво быть 

лидер ом или командовать) 

 

 

    

28. ИСТИННАЯ ДР УЖБА (близкие 

др узья) 

 

 

    

29. МИР  КР АСОТЫ (кр асота 

пр ир оды и искусства) 

 

 

    

30. СОЦИАЛЬНАЯ 

СПР АВЕДЛИВОСТЬ (испр авле-

ние неспр аведливости, забота о 

слабых) 
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СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ 2 
                        Тепер ь оцените, насколько важна каждая из следующих ценностей для Вас, как р уководящий 

пр инцип Вашей жизни. Эти ценности выр ажены в способах действия, котор ые могут быть более или 

менее важными для Вас. Попытайтесь р азличить ценности, насколько это возможно, используя все 

номер а. Для начала пр очитайте ценности в списке 2, выбер ите то, что для Вас наиболее важно, оцените 

на шкале (отметка 7). Затем выбер ите ценность, котор ая пр отивор ечит вашим пр инципам (отметка — 1). 

Если такой ценности нет, выбер ите ценность наименее важную для Вас и оцените ее отметками 0 или 1, 

в соответствии с ее значимостью. Затем оцените остальные ценности. 

 

№ 

п/п 

Наименование ценности Как р уководящий пр инцип моей жизни эта ценность 

является 

Пр отиво

положно

й моим 

пр инцип

ам 

Не 

важно

й 

Важной Очень 

важной 

Высше

й 

значим

ости 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

31. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

(надеющийся на себя, 

самодостаточный) 

 

     

32. СДЕР ЖАННЫЙ (избегающий 

кр айностей в чувствах и действиях) 

     

33. ВЕР НЫЙ (пр еданный др узьям, 

гр уппе) 

 

     

34. ЦЕЛЕУСТР ЕМЛЕННЫЙ 

(тр удолюбивый, вдохновенный) 

 

     

35. ОТКР ЫТЫЙ К ЧУЖИМ 

МНЕНИЯМ (тер пимый к 

р азличным идеям и вер ованиям) 

 

     

36. СКР ОМНЫЙ (пр остой, не 

стр емящийся пр и 

влечь к себе внимание) 

     

37. СМЕЛЫЙ (ищущий пр иключений, 

р иск) 

     

38. ЗАЩИЩАЮЩИЙ 

ОКР УЖАЮЩУЮ СР ЕДУ 

(сохр аняющий пр ир оду) 

     

39. ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (имеющий 

влияние на людей 

и события) 

 

     

40. УВАЖАЮЩИЙ Р ОДИТЕЛЕЙ И 

СТАР ШИХ 

(пр оявляющий уважение) 

 

     

41. ВЫБИР АЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЕ 

ЦЕЛИ (отбир ающий собственные 
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намер ения) 

 

42. ЗДОР ОВЫЙ (не больной физически 

или душевно) 

     

43. СПОСОБНЫЙ (компетентный, 

способный эффективно 

действовать) 

 

     

44. ПР ИНИМАЮЩИЙ ЖИЗНЬ 

(подчиняющийся 

жизненным обстоятельствам) 

 

     

45. ЧЕСТНЫЙ (откр овенный, 

искр енний) 

 

     

46. СОХР АНЯЮЩИЙ СВОЙ ИМИДЖ 

(защита 

собственного «лица») 

 

     

47. ПОСЛУШНЫЙ (исполнительный, 

подчиняющийся пр авилам) 

 

     

48. УМНЫЙ (логичный, мыслящий) 

 

     

49. ПОЛЕЗНЫЙ (р аботающий на благо 

др угих) 

 

     

50. НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ЖИЗНЬЮ 

(наслаждение едой, р азвлечениями 

и др .) 

 

     

51. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 

(пр идер живающийся р елигиозной 

вер ы и убеждений) 

     

52. ОТВЕТСТВЕННЫЙ (надежный, 

заслуживающий довер ия) 

 

     

53. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ 

(интер есующийся всем, 

пытливый) 

 

     

54. СКЛОННЫЙ ПР ОЩАТЬ 

(стр емящийся пр ощать др угого) 

     

55. УСПЕШНЫЙ (достигающий цели) 

 

     

56. ЧИСТОПЛОТНЫЙ (опр ятный, 

аккур атный) 

     

57. ПОТВОР СТВУЮЩИЙ СВОИМ 

ЖЕЛАНИЯМ (занимающийся тем, 

что доставляет удовольствие) 
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Методика «Ур овень соотношения «ценности» и «доступности» в 

р азличных жизненных сфер ах»  Е.Б. Фанталовой 

 
Инстр укция 

 

Пер ед Вами список из 12 понятий, каждое из котор ых означает одну из 

общечеловеческих ценностей: 

 

 1. Активная, деятельная жизнь; 

 2. Здор овье (физическое и психическое); 

 3. Интер есная р абота; 

 4. Кр асота пр ир оды и искусства (пер еживание пр екр асного в пр ир оде и искусстве); 

 5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

 6. Матер иально обеспеченная жизнь (отсутствие матер иальных затр уднений); 

 7. Наличие хор оших и вер ных др узей; 

 8. Увер енность в себе (свобода от внутр енних пр отивор ечий, сомнений); 

 9. Познание (возможность р асшир ения своего обр азования, кр угозор а, общей 

культур ы, а также интеллектуальное р азвитие); 

10. Свобода как независимость в поступках и действиях; 

11. Счастливая семейная жизнь; 

12. Твор чество (возможность твор ческой деятельности). 

Вам пр едстоит ср авнить эти понятия-ценности попар но между собой на 

специальном бланке. Следует пр овести два последовательных ср авнения, каждое по 

своему кр итер ию: пер вое — по «ценности», втор ое — по «доступности» (далее см. бланк). 

На бланке две матр ицы. В них записаны пар ы цифр . Каждой цифр е соответствует 

понятие-ценность, котор ое стоит под этим номер ом в списке. Заполнение начинайте с 

матр ицы 1. 

Ср авнение в матр ице 1 пр оизводится на основании того, что пр едставленные в 

этом списке ценности имеют для Вас р азную значимость, р азную степень 

пр ивлекательности. Вы выбир аете из двух ценностей ту, котор ая кажется Вам более 

важной в этой пар е. Ее Вы обводите кр ужком. Пр имер : Вам дана пар а 2 3. Под цифр ой 

«2» обозначено «здор овье», под цифр ой «3» — «интер есная р абота». Если Вы обвели 

цифр у «2», то это означает что здор овье для Вас важнее, чем интер есная р абота. Обводить 

можно только одну цифр у из пар ы! Пр опускать пар ы нельзя! 

Вер оятно, иногда Вам будет казаться, что обе ценности, составляющие пар у, 

важны для Вас одинаково или одна не может существовать без др угой. Тогда мысленно 

пр едставьте внезапно возникшую ситуацию необходимости выбор а, когда Вам все же 

пр иходится выбир ать ту из двух ценностей, от котор ой в случае такого р ода 

необходимости Вам тр уднее отказаться. Отвечать стар айтесь быстр о, по пер вому 

впечатлению. Закончив заполнение матр ицы 1, пер еходите к матр ице 2. 

В ней ср авнение пр оизводится на основании того, что некотор ые из 

пр едставленных ценностей, являются для Вас более доступными в жизни по ср авнению с 

остальными. Вы выбир аете из пар ы ту ценность, котор ая легче достигается Вами. Пр имер : 

пар а 2 3. Если Вы обвели кр ужком «3», то это значит, что интер есная р абота более 

доступна Вам, чем хор ошее здор овье. 

Пр иступайте к заполнению! 
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Р егистр ационный бланк 1. 

 

Фамилия _______________________________ Имя___________________________ 

Дата __________ Возр аст _______________ Класс ___________________________ 

 

Матр ица 1. Ср авните понятия-ценности на основе их большей значимости для Вас, 

большей пр ивлекательности 

 

 1. Активная, деятельная жизнь; 

 2. Здор овье (физическое и психическое); 

 3. Интер есная р абота; 

 4. Кр асота пр ир оды и искусства (пер еживание пр екр асного в пр ир оде и искусстве); 

 5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

 6. Матер иально обеспеченная жизнь (отсутствие матер иальных затр уднений); 

 7. Наличие хор оших и вер ных др узей; 

 8. Увер енность в себе (свобода от внутр енних пр отивор ечий, сомнений); 

 9. Познание (возможность р асшир ения своего обр азования, кр угозор а, общей 

культур ы, а также интеллектуальное р азвитие); 

10. Свобода как независимость в поступках и действиях; 

11. Счастливая семейная жизнь; 

12. Твор чество (возможность твор ческой деятельности). 

 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 

1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12       

1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12             

1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12                   

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12                         

1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12                               

1 8 2 9 3 10 4 11 5 12                                     

1 9 2 10 3 11 4 12                                           

1 10 2 11 3 12                                                 

1 11 2 12                                                       

1 12                                                             
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Р егистр ационный бланк 2. 

 

Матр ица 2. Тепер ь ср авните эти же понятия-ценности на основе их более легкой 

достижимости для Вас, большей доступности 

 

 1. Активная, деятельная жизнь; 

 2. Здор овье (физическое и психическое); 

 3. Интер есная р абота; 

 4. Кр асота пр ир оды и искусства (пер еживание пр екр асного в пр ир оде и искусстве); 

 5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

 6. Матер иально обеспеченная жизнь (отсутствие матер иальных затр уднений); 

 7. Наличие хор оших и вер ных др узей; 

 8. Увер енность в себе (свобода от внутр енних пр отивор ечий, сомнений); 

 9. Познание (возможность р асшир ения своего обр азования, кр угозор а, общей 

культур ы, а также интеллектуальное р азвитие); 

10. Свобода как независимость в поступках и действиях; 

11. Счастливая семейная жизнь; 

12. Твор чество (возможность твор ческой деятельности). 

 

  

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 

1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12       

1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12             

1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12                   

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12                         

1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12                               

1 8 2 9 3 10 4 11 5 12                                     

1 9 2 10 3 11 4 12                                           

1 10 2 11 3 12                                                 

1 11 2 12                                                       

1 12                                                             
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                                                             Пр  иложение 2 

 

Методика исследования социального интеллекта  

Дж. Гилфор да – М. Салливена 

 

Субтест 1. Истор ии с завер шением 

   В этом субтесте вы будете иметь дело с кар тинками, на котор ых 

изобр ажены житейские ситуации, пр оисходящие с пер сонажем Бар ни. Бар ни 

– это лысый мужчина, по пр офессии – официант. В ситуациях также 

пр инимают участие жена, маленький сын и др узья Бар ни, с котор ыми он 

встр ечается дома или в кафе. 

   В каждом задании слева р асположен р исунок, изобр ажающий 

опр еделенную ситуацию. Опр еделите чувства и намер ения действующих в 

ней пер сонажей и выбер ите ср еди тр ех р исунков спр ава тот, котор ый 

показывает наиболее пр авдоподобный вар  иант пр одолжения (завер шения) 

данной ситуации. 

Р ассмотр им пр имер : 

 
   

   На р  исунке слева Бар  ни, зацепившийся за кр ай кр ыши, испуган и пр осит 

помощи у своего маленького сына. Мальчик взволнован тем, что видит отца 

в таком тр удном положении. 

   Выбор  р исунка № 1 является пр авильным ответом в данном случае. 

Р исунок №1 наиболее логично и пр авдоподобно пр одолжает заданную 

ситуацию: жена и сын Бар ни пр иставляют к стене лестницу, для того чтобы 

помочь ему спуститься. 

   Выбор  р исунков № 2 и № 3 является менее кор р ектным. Что касается 

р исунка № 2, то маловер оятно, что, вися в воздухе в таком испуганном и 

беспомощном состоянии, Бар ни сможет залезть на кр ышу самостоятельно. 

Поскольку положение Бар ни опасно, жена и сын вр яд ли стали бы 

насмехаться над ним, как это изобр ажено на р исунке № 3. 
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   Итак, в каждом задании вы должны пр едсказать, что пр оизойдет после 

ситуации, изобр аженной на левом р исунке, основываясь на чувствах и 

намер ениях действующих в ней пер сонажей. 

   Не выбир айте р исунок для ответа только потому, что он показался вам 

наиболее забавным пр одолжением. Пр едлагайте наиболее типичное и 

логичное пр одолжение заданной ситуации. 

   На выполнение субтеста отводится 6 минут. Отвечайте, по возможности, 

быстр ее. Не тр атьте много вр емени на одно задание. Если затр удняетесь с 

ответом, пер еходите к следующему пункту. К тр  удным заданиям можно 

будет вер нуться в конце, если хватит вр емени. В затр уднительных случаях 

давайте ответ, даже если не совсем увер  ены в его пр авильности. 

 

Если у Вас есть вопр осы, задайте их сейчас. 

Не пер евор ачивайте стр аницу до команды «НАЧАЛИ!». 

 

Субтест 2. Гр уппы экспр ессии 

   В этом субтесте вы будете иметь дело с кар тинками, на котор ых 

изобр ажены позы, жесты, мимика, то есть выр азительные движения, 

отр ажающие состояние человека. 

   Для объяснения сути задания р ассмотр им пр имер . 

   В этом пр имер е тр и кар тинки, р асположенные слева, иллюстр ир уют одно и 

то же состояние человека, одни и те же мысли, чувства, намер ения. 

 
   Одна из четыр ех кар тинок спр ава выр ажает такое же состояние, такие же 

мысли, чувства или намер ения. Необходимо найти эту кар тинку. 

    
   Пр  авильным ответом будет р исунок № 2, выр ажающий такое же состояние 

(напр яжения или нер возности), что и р исунки слева. Р исунки № 1, 3, 4 не 

подходят, так как отр ажают др угие состояния (р адости и благополучия). 
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   Итак, в каждом задании субтеста ср еди четыр ех р исунков спр ава вы 

должны выбр ать тот, котор ый подходит к гр уппе из тр  ех р исунков слева, 

потому что отр ажает сходное состояние человека. 

   На выполнение субтеста отводится 7 минут. Р аботайте, по возможности, 

быстр ее. Не тр атьте много вр емени на одно задание. Если затр удняетесь с 

ответом, пер еходите к следующему пункту. К тр  удным заданиям можно 

будет вер нуться в конце, если хватит вр емени. В затр уднительных случаях 

давайте ответ, даже если не совсем увер  ены в его пр авильности. 

 

Если у Вас есть вопр осы, задайте их сейчас. 

Не пер евор ачивайте стр аницу до команды «НАЧАЛИ!». 
 

Субтест 3. Вер бальная экспр ессия 

В каждом задании этого субтеста слева написана фр аза, котор ую один 

человек говор ит др угому, а спр ава пер ечислены тр и ситуации общения. 

Пр  ичем только в одной из них фр аза, пр иведенная слева, пр иобр етет др угой 

смысл. 

Р ассмотр им пр имер . 

Глуховатый человек – товар ищу: «Повтор ите, пожалуйста». 

Вар ианты ответа: 

1. Оскор бленный человек – знакомому. 

2. Телефонистка – абоненту. 

3. Студент – пр офессор у. 

Сообщение глуховатого человека к товар ищу пр  едставляет собой вежливую 

пр осьбу. Эта же фр аза в ситуациях № 2, 3 будет иметь такое же значение. И 

только в ситуации № 1 в устах оскор бленного человека она пр иобр етет 

совсем др угой смысл. 

Итак, в каждом задании необходимо выбр ать ту ситуацию общения, в 

котор ой заданная слева фр аза пр иобр етет др угое значение, будет связана с 

др угим намер ением, нежели в двух др угих ситуациях. 

На выполнение субтеста отводится 5 минут. Р аботайте, по возможности, 

быстр ее. Не тр атьте много вр емени на одно задание. Если затр удняетесь с 

ответом, пер еходите к следующему пункту. К тр  удным заданиям можно 

будет вер нуться в конце, если хватит вр емени. В затр уднительных случаях 

давайте ответ, даже если не совсем увер  ены в его пр авильности. 

 

Если у Вас есть вопр осы, задайте их сейчас. 

Не пер евор ачивайте стр аницу до команды «НАЧАЛИ!». 
 

Субтест 4. Истор ии с дополнением 
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   В этом субтесте вы будете иметь дело с кар тинками, на котор ых 

изобр ажены истор ии пр о Фер динанда. У Фер динанда есть жена и маленький 

р ебенок. Он р аботает начальником, поэтому в истор иях будут также 

пр инимать участие его сослуживцы. 

   Каждое задание состоит из восьми кар тинок. Четыр е вер хние кар тинки 

отр ажают опр еделенную истор ию, пр оисходящую с Фер динандом. Одна из 

этих кар тинок всегда пр опущена. Вам необходимо выбр ать ср  еди четыр ех 

р исунков нижнего р яда тот, котор ый пр и подстановке на место пустого 

квадр ата ввер ху будет дополнять истор ию с Фер динандом по смыслу. Если 

вы пр авильно выбер ете отсутствующий р исунок, то смысл истор ии 

полностью пр ояснится, чувства и намер ения действующих в ней пер сонажей 

станут понятными. 

Р ассмотр им пр имер : 

 

    
   В этой истор ии отсутствует тр  етий р исунок. В конце истор ии мы видим, 

что Фер динанд, мечтавший об обеде, не получает его вопр еки своим 

ожиданиям и выходит из дома р аздосадованный. Жена Фер динанда 

р ассер жена и делает вид, что читает сыну книгу. Мальчик сидит спокойно. 

Все это связано с тем, что Фер динанд, умываясь после р аботы, оставил на 

кухне гр язь, что и р азозлило его жену. Таким обр азом, логичным 

дополнением истор ии является р исунок № 4. 

   Р исунки № 1, 2, 3 не соответствуют данной истор ии по смыслу. 

   Итак, в каждом задании необходимо найти р исунок, дополняющий 

истор ию пр о Фер динанда по смыслу. 

   На выполнение субтеста отводится 10 минут. Р аботайте, по возможности, 

быстр ее. Не тр атьте много вр емени на одно задание. Если затр удняетесь с 

ответом, пер еходите к следующему пункту. К тр  удным заданиям можно 

будет вер нуться в конце, если хватит вр емени. В затр уднительных случаях 

давайте ответ, даже если не совсем увер  ены в его пр авильности. 

Если у Вас есть вопр осы, задайте их сейчас. 
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Не пер евор ачивайте стр аницу до команды «НАЧАЛИ!». 

 

                                                                                             

 

 

 

 

Пр  иложение 3      

 

Опр еделение ур овня социальных навыков А.П. Гольдштейн      

 
 
 

ПР ОВЕДЕНИЕ. 
Испытуемому   даѐтся  список  утвер ждений  с  бланком  для  ответов. 

Опр осник  пр оводится  в  две  сер ии. 

В  пер вой  сер ии  подр осток  должен   оценить  насколько  ему  самому  даются  

эти  навыки. 

Инстр укция: Вам  будет   дан  список  37 утвер ждений,   котор ые  каждый  

человек  использует в повседневной  жизни. Оцените, пожалуйста, насколько  Вам  

удаѐтся  этот  навык, выбр ав  один  из  5 вар иантов ответа: всегда,  часто, иногда, р едко 

или  никогда. Отметьте  это  в  соответствующей  гр афе. 

Во  втор ой  сер ии  испытуемого   пр осят  оценить  насколько  тот  или  иной навык  

удаѐтся  его  свер стникам. 

Инстр укция: Вам  ещѐ  р аз  будут  пр едложены  37  основных  утвер ждений, 

хар актер изующих  те  навыки,  котор ые  люди  используют   в  повседневной  жизни. 

Отметьте  в  соответствующей  гр афе  бланка   насколько  каждый  из  этих  навыков  

удаѐтся  выполнить вашим  свер стникам, выбр ав  один  из  вар иантов  ответа: всегда, 

часто, иногда, р едко или  никогда. 

В  пер вой  сер ии  мы  получаем  сведения  о  том, как  подр осток  сам  оценивает  

свою  успешность в том  или  ином  навыке. Однако  этого  недостаточно, поскольку  мы  

не  знаем,  на  какой  ур овень выполнения  социальных  навыков  он  ор иентир уется, с кем 

он  ср авнивает  себя. Для  того,  чтобы выяснить  эти  ор иентир ы, пр оводится  втор ая  

сер ия, в котор ой пр едлагается  оценить, насколько  эти  навыки, по  мнению  

испытуемого, р азвиты  у  его  свер стников. Только  получив эту  инфор мацию, мы  можем  

понять, какие  навыки и  насколько  значимы  для  данного  подр остка. 
 

 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ (к списку социальных навыков) 

 

Фамилия______________________________________Имя______________________

____ 

Дата___________________  Возр аст_______________   Гр уппа  ________________ 

Инстр укция: Вам будет дан список 37 основных навыков, котор ые каждый 

человек использует в повседневной жизни. Оцените, пожалуйста, насколько Вам удается в 

жизни этот навык, выбр ав один из 5 вар иантов ответа: всегда, часто, иногда, р едко или 

никогда. Отметьте это в своем бланке для ответов в соответствующей гр афе. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ Всегда Часто Иногда Р едко Никогда 

1. Вступить  в р  азговор    с кем-нибудь.      
2. Пер ейти  в р  азговор  е  к  интер  есующему  Вас  вопр  осу, 

детально  обсудить  его и  ответить  на  вопр  осы  
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собеседника. 
3. Дать  др угому  человеку  понять, что  Вы  внимательно 

выслушали  его  и затем  умело  завер  шить  р  азговор    

каким – либо  уместным  замечанием. 

     

4. Выслушивать  др  угого  человека, быть  внимательным   

к нему, постар  аться  понять  его,  показать  ему  свою  

заинтер  есованность. 

     

5. Сказать  комплимент, сказать  собеседнику, что  Вам  

нр  авится  в нѐм  или  в его  действиях. 
     

6. Дать   понять  др  угому  человеку, что  Вы  благодар  ны  

ему за то, что  он  сделал  для  Вас. 
     

7. Поддер  жать  человека, если  он  сомневается  в своих  

силах. 
     

8. Попр  осить  о  помощи:  попр  осить  кого–либо помочь  

Вам  квалифицир  ованно  спр  авиться  со  сложной  

ситуацией, с котор  ой  вы  не  можете  спр авиться   

самостоятельно. 

     

9. Доходчиво  объяснить  кому–либо,  что  и как  ему  

делать. 
     

10. Выр азить  нежные  чувства, дать  понять  кому – либо, 

что Вы нер  авнодушны  к  нему (к ней). 
     

11.Обр атиться   с жалобой:  дать  кому-то понять, что  он  

виноват  пер  ед  Вами и попытаться  найти  р  ешение 

пр  облемы. 

     

12. Убедить  др  угого человека, что  Ваша  точка  зр ения  

на  что–либо более  пр  авильная  и  более  пр  одуктивная, 

чем  его. 

     

13. Выр азить  своѐ  недовольство, выр  азить  своѐ  

возмущение  пр  ямо  и  честно 
     

14. Дать  др  угому  человеку понять, что Вам  пр  иятна  его  

похвала и что Вы еѐ  цените.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     

15. Откликнуться  на  пер еживания  др  угого  человека 

(эмпатия) – попытаться понять  то, что  чувствует  др  угой  

человек  и выр  азить  ему своѐ  понимание. 

     

16. Пр инести  извинения – сказать кому–либо, что  вы  

искр  енне сожалеете, что  пр  ичинили ему  непр  иятность. 
     

17. Выполнение  указаний – стр  ого  следовать  

инстр  укции  и выполнять   соответствующие  действия. 
     

18. Р еакция  на  уговор  ы – учесть  пр  едложение  др  угого  

человека, ср  авнить  их  со  своими  идеями и р  ешить 

какой  обр  аз  действия  будет  лучше  для  Вас в конечном   

счѐте. 

     

19. Р еакция  на неудачу  - выделить, что  в Ваших  

действиях было  непр  авильно и  что  можно  изменить, 

чтобы  более  успешно  действовать в будущем. 

     

20. Р азобр  аться  в  пр  отивор  ечивых  заявлениях:  

выяснить, что  в словах  др  угого  человека соответствует  

действительности.  

     

21. Р еагир  овать  на  жалобу -  спр  аведливо  р  еагир  овать 

на  неудовольствие  др  угого  человека в ситуации, 

виновником  котор  ой  оказались  Вы. 

     

22. Попытаться   понять гнев  др  угого человека  и  

показать  ему,  что  Вы  стар  аетесь  понять его.  
     

23. Р ешить, чего  Вы  хотите  добиться  и  насколько  это  

р  еально. 
     

24. Р ешить, какая  специальная   инфор  мация Вам  нужна 

и обр  атиться  за  ней  к  компетентным   людям. 
     

25. Соср едоточиться  на  выполнении задания, создать  

такие  условия, котор  ые  позволят  Вам  сделать  р аботу  

эффективно. 

     

26. Оценка  собственных  способностей – честно  и       
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беспр  истр  астно оценить  свои  способности,  чтобы 

опр  еделить, насколько Вы  компетентны  в 

соответствующем  деле. 
27. Пр иготовиться  к  нелѐгкому  р  азговор  у – зар  анее 

обосновать  свою  позицию в  р  азговор е, котор  ый  

обещает  быть   тр  удным. 

     

28. Выделение  пр  иор  итетных  пр  облем – р  ешить какая  

из  пр  облем наиболее важная  и  какая  должна быть  

р  ешена  в пер  вую очер  едь. 

     

29. Пр  инять р  ешение – оценить, какое  из  возможных 

р  ешений  является   наиболее  р  еалистичным, наметить  

наиболее  р  еальный  обр  аз  действий, котор  ый, по 

Вашему мнению, отвечает  Вашим  интер  есам. 

     

30.  Опр  еделить, какие  именно  чувства  Вы  

испытываете. 
     

31.  Опр еделить виновного – опр еделить, чьи  именно  

действия  (Ваши  или  кого–либо  др  угого)  явились 

пр  ичиной  того, что  пр  оизошло. 

     

32. Обр ащение  с пр  осьбой – попр  осить у 

соответствующих  людей то,  что Вам  нужно и то, что 

Вы  хотите. 

     

33. Р елаксация -  успокоиться  и  р  асслабиться, когда  Вы  

напр  яжены. 
     

34. Самоконтр  оль – овладеть  собой, не  допуская  ср  ыва.      
35. Пер еговор  ы – пр  ийти  к  компр  омиссному  р  ешению в 

спор  е  с  др угим  человеком.  
     

36. Помочь  др угому  человеку, когда  он  не  может  сам  

спр  авиться  со  своими  пр  облемами. 
     

37. Самоутвер  ждение – отстаивать  свою  позицию, 

показав  др  угим, что  Вы  хотите, испытываете  или  

думаете   по поводу  чего–либо. 
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БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ (к списку социальных навыков) 

 

Инстр укция: Вам будет дан список 37 основных навыков, котор ые каждый 

человек использует в повседневной жизни. Оцените, пожалуйста, насколько каждый из 

этих навыков удается выполнить вашим свер стникам, выбр ав один из 5 вар иантов ответа: 

всегда, часто, иногда, р едко или никогда. Отметьте это в своем бланке для ответов в 

соответствующей гр афе. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ Всегда Часто Иногда Р едко Никогда 

1. Вступить  в р  азговор    с кем-нибудь.      
2. Пер ейти  в р  азговор  е  к  интер  есующему  Вас  вопр  осу, 

детально  обсудить  его и  ответить  на  вопр  осы  

собеседника. 

     

3. Дать  др угому  человеку  понять, что  Вы  внимательно 

выслушали  его  и затем  умело  завер  шить  р  азговор    

каким – либо  уместным  замечанием. 

     

4. Выслушивать  др  угого  человека, быть  внимательным   

к нему, постар  аться  понять  его,  показать  ему  свою  

заинтер  есованность. 

     

5. Сказать  комплимент, сказать  собеседнику, что  Вам  

нр  авится  в нѐм  или  в его  действиях. 
     

6. Дать   понять  др  угому  человеку, что  Вы  благодар  ны  

ему за то, что  он  сделал  для  Вас. 
     

7. Поддер  жать  человека, если  он  сомневается  в своих  

силах. 
     

8. Попр  осить  о  помощи:  попр  осить  кого–либо помочь  

Вам  квалифицир  ованно  спр  авиться  со  сложной  

ситуацией, с котор  ой  вы  не  можете  спр авиться   

самостоятельно. 

     

9. Доходчиво  объяснить  кому–либо,  что  и как  ему  

делать. 
     

10. Выр азить  нежные  чувства, дать  понять  кому – либо, 

что Вы нер  авнодушны  к  нему (к ней). 
     

11.Обр атиться   с жалобой:  дать  кому-то понять, что  он  

виноват  пер  ед  Вами и попытаться  найти  р  ешение 

пр  облемы. 

     

12. Убедить  др  угого человека, что  Ваша  точка  зр ения  

на  что–либо более  пр  авильная  и  более  пр  одуктивная, 

чем  его. 

     

13. Выр азить  своѐ  недовольство, выр  азить  своѐ  

возмущение  пр  ямо  и  честно 
     

14. Дать  др  угому  человеку понять, что Вам  пр  иятна  его  

похвала и что Вы еѐ  цените.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     

15. Откликнуться  на  пер еживания  др  угого  человека 

(эмпатия) – попытаться понять  то, что  чувствует  др  угой  

человек  и выр  азить  ему своѐ  понимание. 

     

16. Пр инести  извинения – сказать кому–либо, что  вы  

искр  енне сожалеете, что  пр  ичинили ему  непр  иятность. 
     

17. Выполнение  указаний – стр  ого  следовать       
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инстр  укции  и выполнять   соответствующие  действия. 
18. Р еакция  на  уговор  ы – учесть  пр  едложение  др  угого  

человека, ср  авнить  их  со  своими  идеями и р  ешить 

какой  обр  аз  действия  будет  лучше  для  Вас в конечном   

счѐте. 

     

19. Р еакция  на неудачу  - выделить, что  в Ваших  

действиях было  непр  авильно и  что  можно  изменить, 

чтобы  более  успешно  действовать в будущем. 

     

20. Р азобр  аться  в  пр  отивор  ечивых  заявлениях:  

выяснить, что  в словах  др  угого  человека соответствует  

действительности.  

     

21. Р еагир  овать  на  жалобу -  спр  аведливо  р  еагир  овать 

на  неудовольствие  др  угого  человека в ситуации, 

виновником  котор  ой  оказались  Вы. 

     

22. Попытаться   понять гнев  др  угого человека  и  

показать  ему,  что  Вы  стар  аетесь  понять его.  
     

23. Р ешить, чего  Вы  хотите  добиться  и  насколько  это  

р  еально. 
     

24. Р ешить, какая  специальная   инфор  мация Вам  нужна 

и обр  атиться  за  ней  к  компетентным   людям. 
     

25. Соср едоточиться  на  выполнении задания, создать  

такие  условия, котор  ые  позволят  Вам  сделать  р аботу  

эффективно. 

     

26. Оценка  собственных  способностей – честно  и  

беспр  истр  астно оценить  свои  способности,  чтобы 

опр  еделить, насколько Вы  компетентны  в 

соответствующем  деле. 

     

27. Пр иготовиться  к  нелѐгкому  р  азговор  у – зар  анее 

обосновать  свою  позицию в  р  азговор е, котор  ый  

обещает  быть   тр  удным. 

     

28. Выделение  пр  иор  итетных  пр  облем – р  ешить какая  

из  пр  облем наиболее важная  и  какая  должна быть  

р  ешена  в пер  вую очер  едь. 

     

29. Пр  инять р  ешение – оценить, какое  из  возможных 

р  ешений  является   наиболее  р  еалистичным, наметить  

наиболее  р  еальный  обр  аз  действий, котор  ый, по 

Вашему мнению, отвечает  Вашим  интер  есам. 

     

30.  Опр  еделить, какие  именно  чувства  Вы  

испытываете. 
     

31.  Опр еделить виновного – опр еделить, чьи  именно  

действия  (Ваши  или  кого–либо  др  угого)  явились 

пр  ичиной  того, что  пр  оизошло. 

     

32. Обр ащение  с пр  осьбой – попр  осить у 

соответствующих  людей то,  что Вам  нужно и то, что 

Вы  хотите. 

     

33. Р елаксация -  успокоиться  и  р  асслабиться, когда  Вы  

напр  яжены. 
     

34. Самоконтр  оль – овладеть  собой, не  допуская  ср  ыва.      
35. Пер еговор  ы – пр  ийти  к  компр  омиссному  р  ешению в 

спор  е  с  др угим  человеком.  
     

36. Помочь  др угому  человеку, когда  он  не  может  сам  

спр  авиться  со  своими  пр  облемами. 
     

37. Самоутвер  ждение – отстаивать  свою  позицию, 

показав  др  угим, что  Вы  хотите, испытываете  или  

думаете   по поводу  чего–либо. 
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                                                                                                             Пр  иложение 4 

 

«Шкала социальной компетентности» А. М. Пр ихожан 
 

Бланк методики “Шкала социальной компетентности” 

  

Фамилия, имя школьника  Школа     

Возр аст  Класс     

С кем пр оводится беседа (сам подр осток, мать, отец, классный р уководитель, учитель, 

воспитатель, психолог — нужное подчер кнуть, в случае необходимости — 

дописать)_____________________ 
Дата пр оведения     

Вр емя пр оведения     

Р езультаты 
 
 

Субшкалы Сыр  ой балл Социальный возр  аст 
1. Самостоятельность (С)       
2. Увер енность в себе (У)       
3. Отношение к своим обязанностям (Об)       
4. Р азвитие общения       
5. Ор ганизованность, р  азвитие пр  оизвольности       
6. Интер ес к социальной жизни, наличие увлечений, владение 

совр  еменными технологиями 
      

 

 

№ № Шифр  

субшкалы 

Пункт шкалы Оценка 1, 2, 

3 

Пр имечания 

1. У Обладает чувством собственного 

достоинства 

      

2. С Умеет самостоятельно 

обнар уживать и испр авлять свои 

      

Показатели Значения 
Сырой балл    
Социальный возраст    
Коэффициент социальной компетенции    
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ошибки 

3. П Умеет пр инимать р ешения и 

выполнять их 

      

4. О Имеет др узей-свер стников       

5. И Интер есуется пр оисходящим в 

стр ане и мир е 

      

6. Об Ответственно относится к 

школьным обязанностям 

      

7. И Любит читать       

8. С Самостоятельно пр авильно 

оценивает качество своей р аботы 

      

9. П Выполняет намеченное дело до 

конца 

      

10. Об Следит за своей одеждой, обувью, 

может полностью ухаживать за 

собой 

      

11. И Читает газеты, жур налы       

12. О Умеет пр ийти на помощь др угому 

человеку 

      

13. У Пр оявляет тр ебовательность к себе       

14. П Владеет ср едствами, способами 

достижения цели 

      

15. О Может самостоятельно 

познакомиться с незнакомыми 

свер стниками 

      

16. С Самостоятельно делает покупки, 

пр и этом пр авильно р аспр еделяет 

деньги 

      

17. П Может составить план выполнения 

задания и пр идер живаться его 

      

18. И Смотр ит новостные пр огр аммы по 

телевизор у, слушает их по р адио 

      

19. У Пр авильно р еагир ует на 

собственные неудачи 

      

20. С Пр оявляет самостоятельность в 

выбор е др узей, занятий во вр емя 

досуга 

      

21. И Может использовать компьютер  для 

занятий, получения новой 

инфор мации 

      

22. У Пр авильно относится к 

собственным успехам 

      

23. О Можно полностью довер иться, 

положиться 

      

24. Об Осознает свои затр уднения, 

пр облемы, может пр оанализир овать 

их пр ичины 

      

25. И Умеет находить нужную 

инфор мацию (в книгах, с помощью 

компьютер а и т. п.) 

      

26. Об Участвует в делах класса, школы       
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27. У Стр емится р азобр аться в себе, 

понять свои возможности, 

способности 

      

28. Об Выполняет повседневную р аботу по 

дому 

      

29. П Может р аботать соср едоточенно, не 

отвлекаясь 

      

30. О Получает удовольствие от общения 

со свер стниками 

      

31. С Самостоятельно р аспр еделяет свое 

вр емя 

      

32. П Понимает необходимость пр авил 

(поведения, выполнения задания и т. 

п.) и умеет подчиняться им 

      

33. У Пр оявляет увер енность в своей 

способности добиться успеха во 

взр ослой жизни 

      

34. О Умеет согласовывать свои 

потр ебности, желания с 

потр ебностями окр ужающих 

      

35. Об Без напоминаний выполняет 

домашние задания 

      

36. С Может самостоятельно спр авляться 

со своими пр облемами, тр удностями 
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