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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Статья посвящена проблеме развития социальной компетентности дошкольника в различных социальных 

пространствах. В частности, автором рассматриваются: детская игровая комната, ориентированная на 

социальное развитие, детское дошкольное учреждение и домашнее социальное пространство. В работе выде-

лена структура и содержание социальной компетентности, описаны отличительные принципы пространства 

детской игровой комнаты, а также приведены статистические данные выраженности компонентов струк-

туры социальной компетентности дошкольников, посещающих различные социальные пространства.  
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Постановка проблемы. Развитие социальной 

компетентности как способности человека взаимо-

действовать в социальном пространстве становится всѐ 

более актуальной проблемой относительно современ-

ных детей дошкольного возраста. История проблемы 

уходит в начало 90-х годов, когда сложная экономиче-

ская ситуация проявилась в снижении уровня рождае-

мости, трансформации или кризисе моральных ценно-

стей, в массовом закрытии детских дошкольных учре-

ждений и в исчезновении безопасного двора, как аль-

тернативного пространства получения социального 

опыта [2]. Начиная с 2000 года, рождаемость детей 

стала возрастать, однако оставшиеся государственные 

дошкольные учреждения уже не могут справиться с 

количеством современных дошкольников. С другой 

стороны, наличие такой ситуации стало катализатором 

появления новых организационных форм дошкольного 

развития, воспитания и досуга. Множатся частные дет-

ские сады, школы и центры развития, а также детские 

игровые комнаты. Все более распространенным для 

современных родителей становится глубоко осознан-

ное или просто вынужденное предпочтение частных 

форм образования и развития ребенка. В данном ис-

следовании центральной является проблема развития 

социальной компетентности дошкольников, находя-

щихся в                      различных условиях организации 

социального пространства. 
Анализ последних публикаций. Понятие «соци-

альная компетентность» отражено во многих психо-
лого-педагогических работах, начиная с 50-х годов ХХ 
века. Анализ исследований показывает, что в сущест-
вующей литературе накоплен богатый материал, в кото-
ром можно выделить как минимум три подхода. Первый 
подход представлен работами Ю. М. Жукова,                   
Е. В. Коблянской, Л. A. Петровской, К. Х. Рубина,              
Л. РоузКрэснора, У. Пфингстена, В.Э. Уайта,                           
Ю. Хабермаса, Р. Хинша, уделявшим основное внима-
ние раскрытию сущности понятия социальная компе-
тентность. Второй подход можно обозначить как изуче-
ние вопроса развития социальной компетентности лич-
ности взрослого (А. В. Брушлинский, Т. Ю. Базаров,              
А.А. Деркача, Н. В. Казаринова, А. К. Макарова,               
В. М. Погольш, Н. А. Рототаева, С. И. Розум) [5].             
К третьему подходу можно отнести работы в области 
изучения социальной компетенции личности дошколь-
ника и учащегося  (Т. В. Антонова,                        А. И. 
Захаров, Т.Н. Захарова, В. Н. Куницына, И. А. Кудаева,                    
И. С. Кон, Т. Крон, А. В. Мудрик) [1]. Авторы данных 
подходов рассматривают социальную компетентность 
с разных сторон: и как уровень адаптивности и ус-
пешности, и как интегральную систему определенных 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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знаний и навыков, помогающих адекватно функцио-
нировать в социуме [4]. В данном исследовании за 
основополагающее определение социальной компе-
тентности мы принимаем систему знаний, умений, 
навыков, а также определѐнных психологических ха-
рактеристик личности, наличие которых позволяет 
дошкольнику адекватно взаимодействовать в соци-
альной среде. Основываясь на данном определении, 
мы полагаем, что структура социальной компетентно-
сти – это некоторая совокупность компетенций, со-
держание которых определяется наличием соответст-
вующих умений и навыков: 

1. Компетенция – «Развитие коммуникативных 
способностей» 

Содержание: умение знакомиться; просить свер-
стника или взрослого о помощи или предлагать по-
мощь; умение вербально выражать потребности и 
интересы; умение понимать вербальные инструкции; 
умение слушать, задавать вопросы. 

2. Компетенция – «Развитие эмоционального 
интеллекта» 

Содержание: умение воспроизводить чувства; 
распознавать чувства других; сочувствовать; регули-
ровать собственное эмоциональное состояние.  

3. Компетенция – «Готовность адекватно реа-
гировать в ситуации стресса и конфликта» 

Содержание:умение выбрать адекватный стиль 
разрешения конфликта; умение говорить «нет» и аде-
кватно реагировать на отказ; умение справляться со 
смущением; умение проигрывать; умение справиться 
со стрессом с помощью двигательной активности. 

4. Компетенция – «Готовность быть частью 
коллектива» 

Содержание: спрашивать разрешения/делиться; 
умение присоединяться к общей деятельности груп-
пы; спокойно реагировать, когда не принимают в со-
вместную деятельность группы; адекватно реагиро-
вать, когда дразнят / умение проявлять толерантность; 
умение принимать последствия, реагировать в ситуа-
ции, когда виноват сам. 

 Социальная компетентность, как одно из необ-
ходимых личностных качеств дошкольного возраста, 
не может формироваться само по себе, а происходит 
посредством влияния множества факторов. В своей 
работе Т.Н. Захарова описывает определенные меха-
низмы и условия становления и развития социальной 
компетентности дошкольника. Так автор указывает на 
следующие важные условия формирования социаль-
ной компетентности дошкольника: целенаправленная 
деятельность образовательных учреждений, органи-
зация всевозможного социального опыта и индивиду-
альная помощь со стороны взрослого [3]. Совокуп-
ность этих условий благоприятно влияет на развитие 
социальной компетентности. Таким образом, цель 
данного исследования заключалась в выявлении 
уровня выраженности компонентов структуры соци-
альной компетентности среди старших дошкольни-
ков, находящихся в различных социальных условиях 
и пространствах. 

Основной материал и результаты исследова-

ния. В соответствии с целью исследования, нами бы-
ло выдвинуто предположение о том, что дошкольни-
ки, находящиеся в различных социальных простран-
ствах отличаются по выраженности компонентов 
структуры социальной компетентности. В данном 
фрагменте исследования представлены результаты 
тестирования трех групп испытуемых: 

Группа А (30 дошкольников 5-6 лет), посещаю-
щих детскую игровую комнату ориентированную на 
социальное развитие; 

Группа Б (30 дошкольников 5-6 лет), посещаю-
щих детское дошкольное учреждение; 

Группа Г (30 дошкольников 5-6 лет), не посе-
щающие ни детское дошкольное учреждение, ни дет-
скую игровую комнату.  

 Для оценки выраженности компонентов струк-
туры социальной компетентности был применен ком-
плекс взаимодополняющих методик [6].  

 Компетенция «Развитие коммуникативных спо-
собностей» была оценена с помощью методики М. И. 
Лисиной «Формы общения ребенка со взрослым» в 
качестве основной; авторская карта наблюдений и 
методика «Определение уровня развития коммуника-
тивных способностей» (понимание ребенком задач, 
предъявляемых взрослым в различных ситуациях 
взаимодействия) (авторы Н. Е. Веракса, Н. С. Дени-
сенкова, O. А. Шиян, А. В. Ильин) были использова-
ны как дополнительные. 

Для оценки компетенции «Развитие эмоциональ-
ного интеллекта» были использованы методика Г. А. 
Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной определение уровня 
творческого воображения и эмпатии у дошкольников, 
субтест №2: «Определение эмпатии» (эмоциональной 
восприимчивости) – основная; авторская карта на-
блюдений и методика «Понимание ребенком состоя-
ния сверстника» (авторы Н. Е. Веракса, Н. С. Дени-
сенкова, O.А. Шиян, А. В. Ильин) – дополнительные. 

Компетенция «Готовность адекватно реагиро-
вать в ситуации стресса и конфликта»: методика 
Е.О.Смирновой, Е.А.Калягиной «Картинки» – основ-
ная; авторская карта наблюдений в качестве дополни-
тельной. 

Для оценки компетенции «Готовность быть ча-
стью коллектива» была применена авторская карта 
наблюдений. 

Результаты исследования. Анализ статистиче-
ских данных показал выраженность следующих ком-
понентов структуры социальной компетентности в 
выборках. 

В группе А (группа детей, посещающих детскую 
игровую комнату, ориентированную на социальное 
развитие) были выражены следующие компоненты 
структуры социальной компетенции: развитие эмо-

ционального интеллекта; готовность адекватно 

реагировать в ситуации стресса и конфликта. 
В группе Б (дошкольники, посещающие детское 

дошкольное учреждение) были выражены развитие 

коммуникативных способностей и коллективная 
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направленность. 
В группе Г (дошкольники, не посещающие ни 

игровую комнату, ни детское дошкольное учрежде-
ние) были менее выражены такие показатели как 

коммуникативная компетентность, развитие эмо-

ционального интеллекта, готовность адекватно 
реагировать в ситуации стресса и конфликта. Ре-
зультаты статистических данных относительно испы-
туемых всех групп представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Данные психологического тестирования в группах 

Группы Группа А Группа Б Группа Г 

Показатели медиана 
 

верхняя 
и нижняя 
квартили 

медиана верхняя и 
нижняя 

квартили 

медиана верхняя и 
нижняя 

квартили 

Коммуникативная компетентность  
Внеситуативно личностное общение 

21 16 – 24 22,5 21 – 26 13 12 – 15 

Коммуникативная компетентность 
Авторская карта 

8 7 – 9 12 12 – 13 7 6 – 8 

Эмоциональный интеллект 5 4 – 5 3,5 3 – 4 4 3 – 4 

Эмоциональный интеллект 
Авторская карта 

12 10 – 13 8 7 – 8 7 6 – 8 

Умение реагировать в конфликте 3 2 – 3 2 2 – 3 2 1 – 2 

Умение реагировать в конфликте 
Авторская карта 

11 10 – 13 8 7 – 9 7 5 – 7 

Коллективная направленность  
Авторская карта 

7 7 – 8 12 12 – 13 6,5 6 – 8 

 

Межгрупповое сравнение с помощью критерия U 
Манна-Уитни показало значимые различия показате-
лей социальной компетентности между группами. 
Дошкольники Группы А и Д достоверно отличались 
между собой по следующим показателям:  

 Развитие коммуникативных способностей 
(внеситуативно личностное общение) U=311,00 при 
ρ=0,040; (авторская карта наблюдений) U = 74,5000 
при ρ=0,000, где данный показатель был более выра-
жен в группе Б. 

 Развитие эмоционального интеллекта (Мето-
дика «Определение эмпатии») U=205,0000 при 
ρ=0,0003, (авторская карта наблюдений) U=82,0000 
при ρ= 0,000, где данный показатель более выражен в 
группе А. 

 Готовность адекватно реагировать в ситуа-
ции стресса и конфликта (авторская карта наблюде-
ний) U=67,0000 при ρ=0,000, где данный показатель 
более выражен в группе А 

 Готовность быть частью коллектива (автор-
ская карта наблюдений) U=13,0000 при ρ=0,000, где 
данный показатель более выражен в группе Б. 

Дошкольники группы А и Г достоверно отлича-
лись между собой по показателям.  

 Развитие коммуникативных способностей (Вне-
ситуативно-личностное общение) U=149,50, при 
ρ=0,000009. (Авторская карта наблюдений) U= 250,00, 
при ρ=0,003, где данный показатель более выражен в 
группе А. 

 Развитие эмоционального интеллекта (методика 
«Определение эмпатии») U=198,00, при ρ=0,0002. (Ав-
торская карта наблюдений) U= 61,00, при ρ=0,000, где 
данный показатель более выражен в группе А. 

 Готовность адекватно реагировать в ситуа-
ции стресса и конфликта (методика «Картинки») U= 

222,50, при ρ=0,0008. (Авторская карта наблюдений) 
U= 28,00, при ρ=0,000, где данный показатель более 
выражен в группе А. 

 «Готовность быть частью коллектива» (Ав-
торская карта наблюдений) достоверные различия 
между двумя группами не выявлены. 

Дошкольники группы Б и Г достоверно отлича-
лись между собой по следующим показателям. 

 Развитие коммуникативных способностей (Вне-
ситуативно-личностное общение) U= 24,00 при ρ=0,000, 
(авторская карта наблюдений) U=2,00 при               ρ= 
0,000. 

 Развитие эмоционального интеллекта (автор-
ская карта наблюдений) U= 281,00 при  ρ=0,012. 

 Готовность адекватно реагировать в ситуа-
ции стресса и конфликта (авторская карта наблю-
дений)U= 233,00 при ρ=0,001. 

 «Готовность быть частью коллектива» (Ав-
торская карта наблюдений) U= 9,50 при ρ=0,000 

Анализ статистических данных показал, что все 
вышеперечисленные показатели были достоверно 
выше в группе Б. 

Выводы. 
1. Выраженность компонентов социальной ком-

петентности дошкольников данных трех групп испы-
туемых отличается как по количественным, так и по 
качественным показателям. 

2. Обусловленность качественных отличий в 
выраженности компонентов структуры социальной 
компетентности обуславливается спецификой соци-
ального пространства.  

Так социальное пространство группы А характе-
ризуется зависимостью между соблюдением опреде-
лѐнных принципов работы детской игровой комнаты 
и результатом. 
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Неукоснительное соблюдение принципа индиви-
дуальной помощи со стороны взрослого (психолога) 
каждому члену группы при решении конфликтов и 
анализе эмоциональных состояний, как сверстников, 
так и самого себя, а также принципа предоставления 
разнообразного ролевого и поведенческого опыта в 
спонтанных, зачастую организованных по инициативе 
самих дошкольников играх (ранее, в более безопас-
ные времена, это была функция так называемых «дво-
ровых игр») способствует позитивной динамике раз-
вития таких компетенций как «эмоциональный интел-
лект» и «готовность адекватно реагировать в си-
туации стресса и конфликта». 

Социальное пространство группы Б способствует 
развитию, таких компетенций как: «Развитие комму-
никативных навыков» и «Готовность быть частью 
коллектива». По нашему мнению это обусловлено 
количественным наполнением группы (до 30 чело-
век), что способствует развитию более вариативного 
круга социальных контактов и общения внутри груп-
пы. Заранее сформированный режим дня, постоянство 
членов группы, а также большее количество группо-
вых занятий способствуют выраженности такой ком-
петентности как коллективная направленность. 

Социальное пространство группы Г имеет мень-
ший круг возможностей и условий, по сравнению с 

двумя предыдущими социальными пространствами, 
что отражается в получении иного качественного и 
количественного социально полезного опыта и менее 
выраженными показателями социальной компетент-
ности. В частности недостаток игр без значимых 
взрослых в кругу сверстников, менее вариативный 
круг общения (сугубо семейное окружение) отражает-
ся в более низкой выраженности таких компетенций 
как «Развитие коммуникативной компетентности» 
и «Развитие эмоционального интеллекта». Тогда как, 
недостаток разнообразного ролевого опыта в группе и 
целенаправленной образовательной деятельности до-
школьных учреждений влияет на невысокую выра-
женность компетенций «Готовность адекватно реа-
гировать в ситуации стресса и конфликта» и «Го-
товность быть частью коллектива». 

3. На основании результатов исследования нами 
были выделены несколько направлений работы. Для 
дошкольников группы А – это разработка коррекцион-
но-развивающей программы, которая включает в себя 
набор игровых практик, способствующих развитию 
наименее выраженных компетенций: «коллективной 
направленности» и «коммуникативной компетентно-
сти».Для двух других социальных пространств (группы 
Б и Г) разработка рекомендаций по оптимизации усло-
вий данного социального пространства. 
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