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В данной статье автор рассматривает педагогические 
условия формирования у студентов бакалавриата со-
циальных компетенций в процессе педагогической 
практики. Автор раскрывает понятие «компетентность», 
а также излагает методику и выводы по проведенному 
исследованию, направленному на выявление роли 
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The author of the article considers the pedagogical con-
ditions for the formation of social competences of under-
graduate students in their teaching practice. The author 
highlights the concept of "competence", as well as pre-
sents the methodology and conclusions of a study aimed 
at identifying the role of teaching practice in the for-
mation of social competences of undergraduate stu-
dents. 
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Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы, Стратегия 

инновационного развития России на период до 2020 г., Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», «Стратегия модернизации содержания общего образования», Концеп-
ция поддержки педагогического образования, Профессионального стандарта педагога, ФГОС 
ДО, ФГОС3+ предусматривают модернизацию приоритетных направлений развития высшего 
педагогического образования, согласно которым кардинально меняется общая его идеология, 
совпадающая с идеологией мирового сообщества в этой сфере. 

Содержание высшего педагогического образования, предусматривающее подготовку 
бакалавров по направлению «Педагогическое образование», конкретизируется в профиле 
«Дошкольное образование», обеспечивает пространство развития личности выпускника нового 
типа, активного, высококвалифицированного члена общества, социально адаптивного в меня-
ющихся условиях, способного к саморазвитию и творчеству. 

 В связи с этим особое значение приобретает проблема использования компетентностно-
го подхода в формировании профессиональных и социальных компетенций будущего педагога. 

Компетентностный подход в совокупности с модульным, событийным и деятельностным 
подходами ориентирует систему подготовки бакалавров на формирование профессиональных 
и личностных компетенций бакалавра, интеллектуальных, универсальных, практических навы-
ков и умений, обеспечивающих освоение трудовых функций: понимание социальной значимо-
сти будущей педагогической деятельности, умение работать в команде профессионалов, взаи-
модействовать со взрослыми и детьми, руководить коллективом детей и организовывать про-
цесс обучения, воспитания и развития ребенка, навыки нестандартного мышления и принятия 
ответственного решения. Актуализация вопроса формирования социальной компетенции в 
процессе подготовки бакалавров связана с характером деятельности будущего педагога – со-
трудничество, общение, взаимодействие с субъектами (дети, педагоги, родители) на личност-
ном, бытовом, профессиональном уровнях. 

Опираясь на данные теоретического анализа научных исследований проблем модерни-
зации высшего образования, мы сделали акцент на изучение вопроса формирования социаль-
ных компетенций бакалавров педагогики в процессе педагогической практики. В нашем иссле-
довании педагогическая практика в дошкольных образовательных организациях рассматрива-
ется как среда формирования социальных компетенций студентов. 

Наше исследование направлено на решение этих противоречий. 
В современной педагогической науке существуют разные подходы к определению со-

держания компетентностей. Остановим наше внимание на тех из них, которые служат основа-
нием для формирования научного аппарата нашего исследования. И.А. Зимняя трактует «ком-
петентность» как основывающийся на знаниях интеллектуально и личностно обусловленный 
опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека [2]. А.В. Хуторской с позиций 
синергетического подхода определяет компетентность как совокупность смысловых ЗУНов, 
способствующих и необходимых для осуществления личностной и социально-значимой продук-
тивной деятельности, позволяющих субъекту приспособиться к изменению условий жизни [10].  
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В динамических социально-профессиональных условиях становится востребованной не 
только образованность (компетентность), но и способность специалиста реализовать ее в прак-
тической деятельности (компетенция). Обращаясь к проблеме многообразия рассматриваемой 
дефиниции, мы принимаем определение, предложенное И.А. Зимней, а также европейским 
проектом TUNING: «Компетенции – это некоторые внутренние потенциальные, скрытые психо-
логические новообразования (знания, представления, программы действий, системы ценностей 
и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных деятель-
ностных проявлениях» [3].  

Логика нашего исследования побуждает к изучению сущностной характеристики соци-
альной компетенции, выявлению ее составляющих, анализу классификаций этого типа компе-
тенций. И.А. Зимняя определяет социально-профессиональную компетенцию как целостное 
личностное качество, проявляющееся в действиях, деятельности и поведении человека, выде-
ляет четыре компонента этой компетенции: базовый (интеллектуальное обеспечение); личност-
ный (ответственность, организованность, целеустремленность); социальный; профессиональ-
ный. Основываясь на этих положениях, в ходе нашего исследования было сформулировано 
авторское понятие «социальные компетенции» применительно к выпускнику бакалавриата по 
профилю «Дошкольное образование». «Социальная компетенция понимается как профессио-
нальная и личностная характеристика педагога, включающая совокупность теоретических (со-
циальных, педагогических и психологических) представлений, знаний, интеллектуальных, уни-
версальных, практических умений и навыков общения, взаимодействия с детьми, родителями, 
педагогами, способствующая осуществлению трудовых функций соответственно требованиям 
Профессионального стандарта педагога, необходимых для эффективного решения целей и за-
дач ФГОС дошкольного образования и в аспекте социализации детей раннего и дошкольного 
возраста». Рабочее определение исследуемого понятия позволило выделить четыре критерия: 
когнитивный, мотивационный, социально-перцептивный, профессиональный, которые пред-
ставлены показателями: знание, понимание, интеллектуальные и практические навыки, универ-
сальные умения.  

Модернизация высшего образования в рамках компетентностного подхода коснулась не 
только содержания педагогического образования, но и форм организации и проведения педаго-
гической практики как среды формирования социальных компетенций бакалавров и опыта ком-
муникаций в детском, родительском и профессиональном сообществах. В исследовании С.М. 
Дзидзоевой педагогическая практика в системе муниципального образования рассматривается 
в аспекте развития исследовательских компетенций студентов бакалавриата [1]. Она научно 
обосновывает необходимость модернизации педагогической практики в ДОУ, определяет ис-
следовательскую деятельность как индивидуальную траекторию научной самореализации и 
освоения студентами исследовательских компетенций. 

Итоги научно-теоретического этапа исследования позволили выявить сущность компе-
тентностного подхода в образовании, компетенций и компетентности, охарактеризовать соци-
альную компетенцию как ведущую, ключевую и выявить роль педагогической практики в ее 
формировании. Анализ научной и методической литературы дает основание считать выбран-
ную проблему исследования актуальной для теории и практики высшего педагогического обра-
зования, что определяет содержание экспериментальной работы в этом направлении. 

Изложим ее основные положения. Педагогический эксперимент проводился по трем 
этапам. Констатирующий этап ставил целью определить первоначальный уровень социальных 
компетенций у студентов бакалавриата до начала эксперимента. 

На констатирующем этапе были разработаны критерии и показатели социальных компе-
тенций. Каждый критерий отражал спектр определенных трудовых функций, выполняемых пе-
дагогом ДОО. Проведен сравнительный анализ нормативных документов, предъявляющих тре-
бования к системе высшего педагогического образования и дошкольного образования и автор-
ских подходов к сущности критериев и показателей социальной компетенции с позиций компе-
тентностного и деятельностного подходов. С помощью ряда диагностических методик изучался 
фактический уровень сформированности у студентов бакалавриата социальных компетенций. 
Для достоверности полученных первоначальных данных проанализированы также программы 
учебных и производственных (педагогических) видов практики, разработанные кафедрой до-
школьной педагогики ЮФУ с позиций представленности в них социального аспекта деятельно-
сти студента. 

Полученные данные по изучению исходного уровня социальных компетенций у студен-
тов бакалавриата с помощью собственной рефлексии и диагностических методик показали до-
вольно низкий ее уровень у студентов, а также их слабое осознание роли социальной компе-
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тенции как ведущей в профессиональной деятельности педагога дошкольных образовательных 
организаций. 

Анализ программ практики позволил сделать вывод о том, что ее содержание недоста-
точно, на наш взгляд, актуализирует ценностно-смысловые аспекты социальной компетенции, 
не представляется возможности для включения студентов бакалавриата в различные виды де-
ятельности, связанные с организацией взаимодействий с детьми, родителями, педагогами. 

Полученные данные на констатирующем этапе исследования обусловили необходи-
мость определения научно-методических подходов к разработке модели формирования соци-
альных компетенций как в процессе изучения теоретических дисциплин, так и в процессе раз-
личных видов практики, что было сделано на формирующем этапе.  

Цель формирующего этапа эксперимента состояла в разработке и апробации педагоги-
ческих условий развития социальных компетенций бакалавра в процессе педагогической прак-
тики. 

Для этого спроектирована и апробирована социально-педагогическая модель практики 
как среды развития социальных компетенций студентов бакалавриата. Модель представлена: 
научно-теоретическим блоком; содержательно-целевым блоком; технологическим блоком; кри-
териально-диагностическим блоком; результативно-оценочным блоком. 

Были разработаны содержание и технологии деятельности студентов бакалавриата в 
детском, родительском и профессиональном сообществе. 

Формирующий этап педагогического эксперимента подтвердил возможность переноса 
разработанных модулей в иные виды практик, доказал эффективность разработанных видов и 
методов деятельности студентов в различных социальных сообществах – детском, профессио-
нальном, родительском, что привело к успешным результатам в освоении социальных компе-
тенций. Таким образом, формирующий этап эксперимента, на котором осуществлялась апро-
бация и внедрение социально-педагогической модели формирования социальных компетенций 
студентов в период профессиональной подготовки по направлению «Педагогическое образова-
ние», профиль «Дошкольное образование» на учебных и педагогических видах практики, поз-
волил выявить динамику их становления и эффективные педагогические условия, обеспечива-
ющие результативность в достижении поставленных целей. Формирующий этап эксперимента 
позволил охарактеризовать специфику становления критериев и показателей социальных ком-
петенций студентов-бакалавров, выступивших основой формирования трудовых функций педа-
гога, отраженных в Профессиональном стандарте педагога: от воспроизведения знаний и эле-
ментарных умений до проектирования стратегии поведения в процессе взаимодействия и твор-
ческого решения проблем воспитания дошкольников; в когнитивном критерии – от понимания 
значимости коммуникаций в успешной профессиональной деятельности до профессионального 
опыта, практических умений вести дискуссию, проявлять толерантность к иному мнению, пре-
дупреждать социальные конфликты. 

Контрольный этап эксперимента подтвердил эффективность разработанных нами мо-
делей процесса формирования социальных компетенций студентов бакалавриата. Сравнивая 
динамику становления каждого критерия социальных компетенций у бакалавров 2-го и 3-го кур-
сов, сформированных в процессе учебных и педагогических видов практики, отмечаем следу-
ющее: 

- когнитивный критерий формировался от теоретического познания значимости и необ-
ходимости освоения социальных компетенций до самостоятельных достижений успехов в орга-
низации взаимодействий в детском, профессиональном, родительском сообществах; 

- становление мотивационного критерия осуществлялось от мотиваций вступать в ком-
муникативную деятельность до поддержки баланса «близость–дистанция» в различных ситуа-
циях взаимодействия для обеспечения эффективности педагогической деятельности; 

- социально-перцептивный критерий формировался от адекватного восприятия соб-
ственных интеллектуальных, универсальных умений до практических навыков брать на себя 
ответственность за результаты взаимодействия и адекватные решения; 

- становление профессионального критерия осуществлялось от интеллектуальных уме-
ний проектировать соотношения и соответствия между целью и результатом взаимодействия 
до практических навыков предупреждать конфликты в ситуациях общения, создавать комфорт-
ную и безопасную среду жизнедеятельности участников образовательного процесса, обеспечи-
вать условия для самореализации в профессиональном сообществе. 

Проведенный эксперимент  позволил сделать вывод о том, что учебные и педагогиче-
ские виды практик являются оптимальной и эффективной средой развития социальных компе-
тенций студентов-бакалавров, поскольку они создают условия для активной позиции студентов 
осваивать компетенции, трудовые функции и практические навыки, усиливают мотивацию для 
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самостоятельного познания научно-теоретических знаний в области профессиональных компе-
тенций, обеспечивают возможность рефлексировать применяемые технологии в организации 
взаимодействий в детском, родительском, профессиональном сообществе и уровень прояв-
ленных социальных компетенций относительно требованиям ФГОС 3+, Профессионального 
стандарта педагога.  

Контрольный этап эксперимента выявил существенные изменения по всем критериям 
социальных компетенций, заключающиеся в более высоких показателях по сравнению с исход-
ными данными, полученными на констатирующим этапе. Данная экспериментальная работа 
открывает новые возможности проведения исследования в дальнейших направлениях: разви-
тие социальных компетенций бакалавров в педагогических и производственных видах практики, 
разработка новых профессионально-педагогических модулей, осуществление пролонгирован-
ного исследования развития социальных компетенций не только в психолого-педагогических, но 
гуманитарных циклах дисциплин. 
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