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Аннотация: предлагаемая статья посвящена проблеме формирования со-

циальной компетентности старших дошкольников. Даны определения основных 

категорий «социальная компетентность» и «социальная компетентность 

старших дошкольников». Рассмотрена структурно-функциональная модель 

формирования социальной компетентности. Раскрыто содержание четырех 

блоков модели: ценностно-смыслового, содержательного, процессуального, ди-

агностического. Перечислены диагностические методики для отслеживания 

динамики формирования социальной компетентности старших дошкольников. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обществе в 

последние годы, а также реформа системы образования привели к тому, что к 

основным задачам образования относится теперь не только развитие у детей 

определенных знаний умений и навыков, но и формирование способности жить 

и развиваться в новых условиях, достигать значимых социальных целей, эффек-

тивно взаимодействовать и уметь решать насущные проблемы. Одним из ка-

честв, так необходимых в современном мире, является социальная компетент-

ность. 
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А.А. Бодалев дает определение социальной компетенции как системы зна-

ний о социальной действительности и о себе, системы сложных социальных уме-

ний и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных 

ситуациях [4, с. 26]. 

Проблема развития социальной компетентности детей освещалась в трудах 

С.А. Козловой, Л.В. Коломийченко, Л.В. Моисеевой, С.Л. Новоселовой, 

Р.Б. Стеркиной и других ученых. 

Старший дошкольный возраст – это тот период развития личности, во время 

которого закладывается фундамент морально-нравственных норм, коммуника-

тивных навыков, социально-личностных качеств, что является основой для фор-

мирования социальной компетентности [3, с. 32]. 

Л.В. Трубайчук дает определение социальной компетентности у дошколь-

ников: «Социальная компетентность дошкольника – это приобретенные им ком-

петенции, необходимые для интеграции личности в общество, имеющие цен-

ность для последующей жизни, коллективного поведения и деятельности, уме-

ния принимать общие цели, вести познавательную деятельность, привыкать к са-

морегуляции своей активности, умению согласовывать ее с другими, опираясь 

на общечеловеческие ценности» [1, с. 19]. 

Для формирования социальной компетентности у старших дошкольников в 

условиях дошкольного образовательного учреждения нами была разработана 

модель. Структура модели включает в себя четыре блока: ценностно-смысловой, 

содержательный, процессуальный, диагностический. 

Ценностно-смысловой блок включает в себя определение цели разработан-

ной модели: формирование социальной компетентности старших дошкольников. 

Помимо определения цели, также осуществляется работа с администрацией 

ДОУ, направленная на планирование и согласование списка мероприятий, кото-

рые будут проведены с целью формирования социальной компетентности стар-

ших дошкольников. 

Содержательный блок включает в себя характеристику начальных компе-

тенций (ценностно-смысловой, общекультурной, познавательной, 
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коммуникативной, личностной); создание организационно-педагогических усло-

вий, призванных способствовать формированию социальной компетентности. 

Эти условия подразумевают создание и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды, которая помогает:  

– стимулировать психические процессы;  

– совершенствовать социальный опыт детей;  

– взаимодействие всех педагогов и специалистов дошкольного учреждения. 

Следующий структурный блок модели – это процессуальный. Он призван 

выполнять организационную функцию в процессе формирования социальной 

компетентности старших дошкольников, который проходит под единым целост-

ным воздействием всех компонентов образовательного процесса. Реализация 

процессуального блока модели происходит при соблюдении следующих прин-

ципов: 

‒ принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей – со-

здает ситуации выбора способов участия в мероприятиях в соответствии с их 

возможностями, способностями и интересами; 

‒ принцип практической ориентированности – дети принимают участие 

только в тех видах деятельности, которые способствуют развитию их когнитив-

ных и практических компетенций; 

‒ принцип сознательности – ребенок принимает цели, выдвигаемые перед 

ним воспитателем; 

‒ принцип связи с жизнью – это перестройка и актуализация жизненного 

опыта ребенка через присоединение к нему нового опыта; 

‒ принцип научности – формирование у дошкольников научной картины 

природного и социального мира. 

Для отработки социальных навыков и вовлечения дошкольников во взаимо-

действие во всех областях применялись рефлексивные и интерактивные методы 

организации работы психолога с детьми. К ним относятся: 

‒ создание проблемных ситуаций; 

‒ проектный метод; 
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‒ рефлексивный метод; 

‒ метод взаимного обучения; 

‒ совместные творческие работы. 

Формирование социальной компетентности у старших дошкольников про-

текает не только в процессе специально организованной деятельности, но и в те-

чение всего времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении и во всех 

сферах деятельности. Организация педагогического процесса здесь может быть 

самостоятельная, групповая, подгрупповая и индивидуальная, в зависимости от 

поставленных целей и задач [2, с. 43]. 

Заключительный блок модели – диагностический. Он включает в себя ин-

струментарий, состоящий из методик: 

‒ карта проявления самостоятельности (А.М. Щетинина); 

‒ диагностическая методика «Изучение волевых проявлений» (Г.А. Урунта-

ева); 

‒ шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка 

(по результатам наблюдений) (А.М. Щетинина, Л.В. Кире); 

‒ методика «Вопрошайка» (М.Б. Шумакова); 

‒ карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у до-

школьников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова). 

Диагностический блок дает возможность отследить динамику процесса раз-

вития начальных компетенций и, как результат, формирования социальной ком-

петенции [5]. 

Таким образом, процесс формирования социальной компетентности у стар-

ших дошкольников в ДОУ протекает при опоре на структурно-функциональную 

модель, в единстве связанных между собой структурных блоков, что позволяет 

обеспечить более четкое и целенаправленное руководство данным процессом. 
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