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Работа направлена на определение уровня сформированности социаль-
ной компетентности у подростков с ОВЗ и оценку состояния обеспечения 
ее развития средствами урока и внеклассной работы . Представлены 
материалы эмпирического исследования, в котором приняли участие 
подростки от 12 до 16 лет (N=123 с ограниченными возможностями здо-
ровья и N=123 с нормотипичным развитием) . Для исследования автора-
ми выделены операционно-содержательный, личностно-регуляторный, 
мотивационно-эмоциональный и поведенческий компоненты социальной 
компетентности . Применялись: методика исследования понимания соци-
альных ситуаций Н . Москоленко; адаптированная методика М . Рокича; 
шкала эмоциональных эмпатийных тенденций А . Меграбяна, Н . Эпштей-
на; методика копинг-стратегий N . Ryan-Wegner; тест С . Розенцвейга и 
др .; методы наблюдения, беседы и анализа документации . Данные, по-
лученные по каждому критерию, указывают, что социальная компетент-
ность подростков с ОВЗ сформирована на низком уровне, у подростков 
в норме — на достаточном . Анализ адаптированных учебных программ и 
опрос педагогов показали, что те методы и ресурсы, которые используют 
учителя и тьюторы для работы с подростками на уроках и во внеурочное 
время, недостаточны для формирования представленных компетенций у 
подростков с ОВЗ .

Ключевые слова: подростки, инклюзия, социальная компетентность, 
компоненты, уровни, социальная рефлексия, социальные ситуации, по-
ведение .
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Введение

Стремительные изменения в экономиче-
ском развитии общества требуют от выпуск-
ников школ новых социальных компетенций 
для успешной интеграции в профессиональ-
ную среду и реализации в профессии . На 
современном этапе это не просто знания, 
которые помогут освоить выбранную про-
фессию, но и коммуникативно-организа-

ционные основы межличностного и груп-
пового взаимодействия, те интегративные 
качества, которые позволят работать в 
команде, брать на себя ответственность, 
принимать решение, руководить и работать 
под руководством, разрешать конфликтные 
и сложные производственные ситуации, 
целенаправленно обращаться за помощью 
и оказывать ее команде, видеть целостный 
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The work is aimed at determining the level of formation of social competence 
in adolescents with disabilities and assessing the state of ensuring its develop-
ment in adolescents by means of a lesson and extracurricular activities . The 
materials of an empirical study are presented, in which adolescents from 12 to 
16 years old took part (N=123 with disabilities and N=123 with normotypical de-
velopment) . The study examined the operational-content, personal-regulatory, 
motivational-emotional and behavioral components of social competence . We 
used the methodology for studying the understanding of social situations and 
ideas about growing up N . Moskоlenko; adapted method of M . Rokeach; scale 
of emotional empathic tendencies by A . Megrabyan, N . Epstein; method of cop-
ing strategies N . Ryan-Wegner; test by S . Rosenzweig and others; methods of 
observation, conversation and analysis of documentation . The data obtained 
for each criterion indicate that the social competence of adolescents with dis-
abilities is formed at a low level, in adolescents in the norm — at a sufficient 
level . An analysis of the adapted curricula and a survey of teachers showed 
that the methods and resources that teachers and tutors use to work with ado-
lescents in the classroom and outside of school hours are insufficient for the 
formation of the presented competencies in adolescents with disabilities .
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подход к организации профессиональной 
деятельности в коллективе и осознавать 
свою роль и значимость в нем (С . Джей, 
С . Джойс, Д . Тиге, М . Фуллер-Тушкевич, Ф . 
Шанд и др .) [21; 23; 24] . Данные умения и 
навыки нами рассматриваются как компо-
нент социальной компетентности ученика, 
интегративное качество личности, которое 
формируется и закладывается еще в до-
школьном возрасте в сюжетно-ролевой игре 
и продолжает свое развитие во время обу-
чения в школе [13; 14] . Особенно важно уде-
лять внимание развитию данного качества в 
подростковом возрасте, когда ведущей де-
ятельностью наряду с учебной становится 
межличностное общение . Особенно сложно 
этот процесс протекает у подростков с осо-
быми образовательными потребностями в 
силу их ограниченных возможностей здоро-
вья (ОВЗ) . Нормативные документы реали-
зации инклюзивной образовательной среды 
предусматривают освоение учащимися со-
циальных компетенций на основе принятия 
и поддержки каждого члена коллектива [1] . 
Многолетние исследования показывают, 
что больше половины обучающихся стар-
ших классов с ОВЗ инклюзивных классов 
(56,4%) имеют проблемы с коммуникаци-
ей — проявляют неуверенность в общении, 
обращаются за помощью исключительно к 
тьютору с целью получить готовое решение 
проблемы, не умеют самостоятельно оцени-
вать новую ситуацию и определять степень 
сложности ее решения, при групповом вза-
имодействии перекладывают ответствен-
ность за выполнение задачи на сверстников 
или взрослых, не умеют знакомиться и про-
должать общаться, проявляют отгорожен-
ность и замкнутость [3; 4] . Стоит отметить, 
что такие же проблемы свойственны 25% 
обучающихся с нормотипичным развитием 
[14] . Исследование конфликтного поведе-
ния подростков показало, что около 40% об-
учающихся с ОВЗ и 17% с нормотипичным 
развитием не умеют самостоятельно раз-
решать конфликтные ситуации [21] . 45,7% 
подростков с ОВЗ слабо контролируют 
собственное поведение в групповом взаи-
модействии, склонны к импульсивным дей-

ствиям, не умеют налаживать социальные 
связи [4; 22] . Поэтому развитие социальной 
компетентности подростков в условиях ин-
клюзии является первоочередной задачей 
современной системы образования .

Социальная компетентность в работе рас-
сматривается в психолого-педагогическом 
аспекте как индивидуальное качество лич-
ности, позволяющее ей интегрироваться в со-
циум, формировать ценностные и нравствен-
ные нормы личности, ее отношение к себе и 
другим [2] . Это свойство позволяет личности 
быть успешной на бытовом, профессиональ-
ном, социально-экономическом, семейном и 
других уровнях жизни в социуме (Н .А . Колод-
ная, В .В . Рубцов, Н .Н . Толстых, И .М . Уланов-
ская, О .А . Ульянина) [8; 13; 15; 16; 23] .

В парадигме инклюзивного образования 
компетентность освещается как компонент 
успешной социализации лиц с ОВЗ — при-
обретенные в процессе коррекционно-раз-
вивающих и воспитательных мероприятий 
личностные качества (Т .А . Болдырева, 
Ю .А . Быстрова, В .Е . Коваленко) [1; 2; 17; 18; 
21; 24] .

Цель работы — определить уровень сфор-
мированности социальной компетентности у 
подростков с ОВЗ и дать оценку состояния 
обеспечения ее развития у подростков сред-
ствами урока и внеклассной работы . Взаи-
мосвязь урока и внеклассной работы в ис-
следовании мы рассматриваем как основную 
сферу взаимодействия в системе «учитель—
ученик», основанную на потребностях и ин-
тересах подростков, их собственном выборе 
различных направлений деятельности, кроме 
учебной, в разных сферах возможной инте-
грации подростков в общество (спортивная, 
творческая, оздоровительная, развлекатель-
ная и социально полезная), что может быть 
реализовано в развивающих программах, 
конкурсах, экскурсиях, творческих кружках, 
спортивных секциях и патриотических ме-
роприятиях, создает комфортную среду для 
ученика и обеспечивает ему ситуацию успеха 
в важных для подросткового возраста видах 
деятельности . Успех в ведущей деятельности 
обеспечивает, в свою очередь, развитие лич-
ности (А .Н . Леонтьев) [6] .
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Методы исследования

Методологическая основа исследования 
представлена концептуальными положе-
ниями теории социально-психологических 
особенностей социализации как процесса 
активного усвоения индивидом социальных 
норм, образцов поведения (О .К . Агавелян, 
Л .С . Выготский, Я .Л . Коломинский, В .В . Руб-
цов, Н .Н . Толстых, В .Н . Синев), положениями 
о развитии высших психических функций 
в коллективной деятельности [2; 7; 12; 15], 
концептуальными идеями компетентност-
ного подхода (И .А . Зимняя, О .А . Ульянина, 
А .В . Хуторской) [16] .

Исследование проводилось в течение 
2018—2022 гг . по двум направлениям: 1) из-
учение состояния сформированности соци-
альной компетентности у подростков с НР и 
ОВЗ; 2) прослеживание взаимосвязи урока 
и внеклассной работы как фактора форми-
рования социальной компетентности у под-
ростков .

В рамках первого направления основны-
ми компонентами изучения состояния сфор-
мированности социальной компетентности 
у подростков определены: операционно-со-
держательный, личностно-регуляторный, мо-
тивационно-эмоциональный, поведенческий .

Методы исследования:
I этап . Исследование операционно-со-

держательного компонента: адаптированная 
методика исследования понимания соци-
альных ситуаций Н . Москоленко [10] (по по-
казателю «Способность к анализу социаль-
ных ситуаций»); методика представлений о 
взрослении Н . Москоленко (по показателю 
«Прогнозирование, планирование и дости-
жение результата»); шкала социальной ком-
петентности Э . Долла в проработке А . При-
хожан [11] (по показателю «Социальная 
осведомленность») .

Критерии оценки способности к анализу 
социальных ситуаций:

— умение структурировать коммуника-
тивные ситуации в соответствии с их мо-
дальностью и направленностью;

— способность определять мотивы вза-
имных отношений;

— понимание места объекта в социаль-
ном пространстве;

— осознание содержательных и процес-
суальных характеристик социального пове-
дения .

Критерии оценки прогнозирования, пла-
нирования и достижения результата:

— сформированность прогностических 
способностей и социальных ожиданий;

— планирование и реализация задач 
межличностного характера;

— способность предвидеть социальные 
явления в их развитии;

— умение оценивать информацию о ка-
чественных и количественных характеристи-
ках социальных явлений в перспективе и в 
процессе достижения результата .

Критерии оценки социальной осведом-
ленности:

— понимание необходимости приобрете-
ния новых социальных знаний;

— осознание общественных норм;
— осмысление характера и способов 

межличностных отношений в процессе раз-
ных видов деятельности .

II этап . Исследование личностно-регуля-
торного компонента: методика изучения цен-
ностных ориентаций М . Рокича в обработке 
О . Примак, Н . Колодной [8] (по показателям 
«Сформированность социальной рефлек-
сии», «Умение оценивать и регулировать 
собственное поведение»); наблюдение за 
поведением детей в коллективе сверстни-
ков .

Критерии оценки сформированности со-
циальной рефлексии:

— склонность к самоанализу;
— способность анализировать себя объ-

ективно;
— умение видеть собственные ошибки, 

анализировать и исправлять их;
— умение строить межличностные отно-

шения, учитывая отношение к ним сверстни-
ков и взрослых .

Критерии оценки умения оценивать и ре-
гулировать собственное поведение:

— способность к оценке и регулирова-
нию собственного поведения во время соци-
ального взаимодействия;
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— умение выражать собственное мнение 
и изменять его, прислушиваясь к другим;

— способность оценить ситуацию, вы-
брать пути ее разрешения;

— способность видеть собственные 
ошибки, умение исправлять их самостоя-
тельно;

— способность регулировать свое пове-
дение в напряженных ситуациях .

III этап . Исследование мотивационно-
эмоционального компонента: опросник МАС 
М . Кубышкиной [9] (по показателю «Сфор-
мированность социально направленной мо-
тивации»); шкала эмоциональных эмпатий-
ных тенденций А . Меграбяна, Н . Эпштейна 
[19] (по показателю «Сформированность 
эмпатийных тенденций в поведении») .

Критерии оценки сформированности со-
циально направленной мотивации:

— положительное отношение к ситуаци-
ям межличностного взаимодействия;

— социальная активность в ведущей де-
ятельности;

— наличие побуждений к разным видам 
деятельности;

— осознанность своего поведения в об-
щественно направленных ситуациях .

Критерии оценки сформированности эм-
патийных тенденций в поведении:

— способность к сопереживанию;
— понимание взаимных чувств и психи-

ческих состояний других лиц;
— способность воспринимать эмоции 

окружающих;
— склонность оказывать помощь в ситу-

ациях межличностного взаимодействия .
IV этап . Исследование поведенческого 

компонента: методика определения копинг-
стратегий N . Ryan-Wegner, адаптированная 
Н . Сиротой, В . Ялтонским [3]; тест С . Ро-
зенцвейга [5] (по показателю «Применение 
приобретенных компетенций в поведении»); 
игра «Островок» и обучающий эксперимент 
(по показателю «Обладание способностью 
работать в команде») [4] .

Критерии оценки применения приобре-
тенных компетенций в поведении:

— положительное отношение к другим;
— желание общаться со сверстниками;

— способность к совместной деятельно-
сти;

— активное включение в межличностные 
отношения;

— соблюдение общих норм и правил со-
циального поведения .

Критерии оценки владения способностью 
работать в команде:

— способность работать в команде;
— активное включение в межличностные 

отношения;
— соблюдение общих норм и правил со-

циального поведения .
Баллы методик приводились к общему 

знаменателю, равному 10, и ранжировались 
на уровни: 1—3 — низкий, 4—6 — средний, 
7—8 — достаточный, 9—10 — высокий . Об-
щий уровень социальной компетентности 
оценивался по наименьшему уровню, полу-
ченному по отдельным критериям .

Из-за ментальных особенностей респон-
дентов в выборке подростков с ОВЗ все ме-
тодики проводились индивидуально, сопро-
вождались пояснением непонятных выска-
зываний, выяснением с помощью обратных 
вопросов смысла прочитанного и понимания 
инструкции . Ответы сопоставлялись с отве-
тами учителей и тьюторов при наблюдении 
за подростками в свободном общении и при 
выполнении заданий обучающего экспе-
римента . Диагностика проводилась 1 раз в 
неделю в течение 6 месяцев, продолжитель-
ность одного занятия с подростком с ОВЗ не 
превышала 30 минут, групповых занятий — 
не более 45 минут .

Для оценки сформированности соци-
альной компетентности у подростков с НР 
и ОВЗ нами были определены обобщенные 
уровни — высокий, достаточный, средний и 
низкий [3] .

Высокий уровень сформированности со-
циальной компетентности: подросток четко 
выявляет свободное владение всеми со-
циально нормативными аспектами обще-
ственного поведения; способен к анализу 
социальных ситуаций; владеет навыками 
прогнозирования, планирования и достиже-
ния результата; всегда демонстрирует соци-
альную осведомленность; проявляет сформи-
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рованность социальной рефлексии; владеет 
умением оценивать и регулировать собствен-
ное поведение; проявляет социально направ-
ленную мотивацию; способен к эмпатийным 
тенденциям в поведении; применяет приоб-
ретенные компетенции в поведении; владеет 
способностью работать в команде .

Достаточный уровень сформированности 
социальной компетентности: подросток пони-
мает сущность и содержание социально-нор-
мативного поведения; выявляет способность 
к анализу социальных ситуаций; демонстри-
рует навыки прогнозирования, планирования 
и достижения результата, но не во всех ком-
муникативных ситуациях; проявляет социаль-
ную осведомленность; имеет сложившуюся 
социальную рефлексию; обладает умением 
оценивать собственное поведение, однако не 
всегда способен его регулировать; проявляет 
социально направленную мотивацию; вы-
являет эмпатийные тенденции в поведении; 
применяет приобретенные компетенции в по-
ведении преимущественно в типичных и зна-
комых ему ситуациях; владеет способностью 
работать в команде .

Средний уровень сформированности 
социальной компетентности: подросток 
частично выявляет понимание сущности 
социально-нормативного поведения; про-
являет ситуативную способность к анализу 
социальных ситуаций; частично раскрывает 
навыки прогнозирования, планирования и 
достижения результата; не всегда полно де-
монстрирует социальную осведомленность; 
нечетко выявляет сформированность соци-
альной рефлексии; неполно владеет умени-
ем оценивать и регулировать собственное 
поведение; способен к проявлению соци-
ально направленной мотивации в знакомых 
ситуациях; не способен к эмпатийным тен-
денциям в поведении; выявляет трудности 
переноса приобретенных компетенций в по-
ведение; обладает недостаточной способно-
стью работать в команде .

Низкий уровень сформированности со-
циальной компетентности: подросток имеет 
единичные представления о социальном 
поведении; не владеет социально норматив-
ными аспектами общественного поведения; 

не способен к самостоятельному анализу 
социальных ситуаций; не демонстрирует 
навыки прогнозирования, планирования и 
достижения результата; не проявляет со-
циальной осведомленности; не проявляет 
сформированность социальной рефлексии, 
не владеет умением оценивать и регулиро-
вать собственное поведение; не проявляет 
социально направленную мотивацию; не 
способен к эмпатийным тенденциям в пове-
дении; не применяет приобретенные компе-
тенции в межличностном взаимодействии; 
не стремится работать в команде .

Усвоение социальных навыков у лиц 
с ОВЗ лучше происходит в практической 
деятельности [4; 7; 17] . Поэтому вторым 
направлением исследования стал анализ 
взаимосвязи урока и внеклассной работы в 
образовательном учреждении как фактора 
формирования социальной компетентности 
у подростков на практике .

С этой целью были применены:
— метод беседы с педагогическими 

работниками по изучению их мнения о воз-
можностях и условиях формирования соци-
альной компетентности у подростков с ОВЗ 
с использованием взаимосвязи урока и вне-
классной работы;

— анализ содержания адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
(АООП) и индивидуальных образователь-
ных маршрутов (ИОМ) обучающихся с ОВЗ 
на предмет наличия в них соответствующих 
форм и методов работы .

Для исследования обоих направлений 
мы использовали статистические методы 
количественной и качественной обработки 
результатов .

Организация исследования

Выборка. Исследование проводилось на 
базе образовательных организаций в инклю-
зивных классах . В нем участвовали подрост-
ки 12—16 лет (средний возраст — 14,9 года) 
с ОВЗ (n=123), проживающие на территории 
Московской (n=35), Ленинградской (n=32), 
Луганской (n=29), Донецкой (n=27) областей; 
контрольную группу составили подростки 
с нормотипичным развитием (n=123) из тех 
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же областей . Выборка подростков с ОВЗ, 
участвующих в процедуре тестирования на 
разных этапах по каждому показателю со-
циальной компетентности с учетом нозоло-
гий (задержка психического развития (ЗПР), 
умственная отсталость (УО), общее недораз-
витие речи (ОНР)), представлена в табл . 1 .

Вторую группу респондентов состави-
ли учителя-предметники (n=29) и тьюторы 
(n=23) общеобразовательных организаций, 
работающие с подростками с ОВЗ . Средний 
возраст педагогов — 38,3 года .

Результаты

Уровни сформированности у подростков 
социальной компетентности по компонентам 
представлены в табл . 2 .

Средний балл в группе, полученный по 
каждому критерию, показывает, что в сред-
нем социальная компетентность подростков 
с ОВЗ сформирована на низком уровне, тог-
да как у подростков в норме — на достаточ-
ном по всем критериям, кроме личностно-ре-
гуляторного, этот показатель в среднем чуть 
ниже достаточного уровня (6,8) . Результаты, 
представленные в табл . 1, наглядно демон-
стрируют, что подростки с ОВЗ значительно 
отстают в социальном развитии от нормы . 
Самые низкие показатели в обеих группах 
зафиксированы на уровне сформирован-
ности личностно-регуляторного компонента: 

высокий и достаточный показатель по этому 
критерию выявлен только у 2,4% подростков 
с ОВЗ и 40,6% у НР . Больше половины под-
ростков с ОВЗ продемонстрировали низкий 
уровень социальной компетентности по всем 
критериям, у подростков с НР низкий уро-
вень не выявлен .

Отметим, что у подростков, в том числе 
и с ОВЗ, Луганской и Донецкой областей 
выше уровень способности к анализу со-
циальных ситуаций, прогнозированию, 
планированию и достижению результатов . 
Так, достаточный уровень по данным по-
казателям выявлен у 16,3% подростков с 
ОВЗ и 54% у НР из Луганской и Донецкой 
областей и только у 6,9% и 32,6% соответ-
ственно из Ленинградской и Московской 
областей, что, возможно, связано с их пере-
житым опытом и отсутствием постоянной 
зоны комфорта . Других достоверных раз-
личий по остальным показателям в уровне 
социальной компетентности подростков из 
разных областей Российской Федерации не 
выявлено .

Для проведения беседы с педагогически-
ми работниками по изучению взаимосвязи 
урока и внеклассной работы как условия 
формирования социальной компетентности 
было привлечено 52 педагогических работ-
ника . Анализ беседы позволил получить сле-
дующие результаты .

Таблица 1
Выборка подростков с ОВЗ

Показатели по критериям
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Способность к анализу социальных ситуаций 56 30 37 123 30 56 41 1,7225

Прогнозирование, планирование и достижение результата 56 30 37 123 30 56 41 1,7225

Социальная осведомленность 56 30 37 123 30 56 41 1,7225

Сформированность социальной рефлексии 54 16 37 107 16 54 35,7 2,6153

Умение оценивать и регулировать собственное поведение 56 30 37 123 30 56 41 1,7225

Сформированность социально направленной мотивации 54 16 37 107 16 54 35,7 2,6153

Сформированность эмпатийных тенденций в поведении 56 30 37 123 30 56 41 1,7225

Применение приобретенных компетенций в поведении 56 30 37 123 30 56 41 1,7225
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В ответах по анализу проявления соци-
альной компетентности у подростков с ОВЗ 
педагогами отмечено, что подавляющее 
большинство подростков с ОВЗ, понимая и 
декларируя социально одобряемое поведе-
ние, на практике проявляют равнодушное 
или отрицательное отношение к ситуациям 
межличностного взаимодействия (65,4%), 
не способны к сопереживанию (48,1%), не 
понимают взаимные чувства и психические 
состояния других лиц (69,2%); не способны 
воспринимать эмоции окружающих (51,9%); 
не склонны оказывать помощь в ситуациях 
межличностного взаимодействия (46,2%), не 
способны работать в команде (32,7%); без-
различно относятся к другим (36,5%), что 
указывает на низкий уровень развития эмо-
ционального и поведенческого компонентов 
социальной компетентности .

Также педагоги указывают, что подростки 
с ОВЗ не могут определить мотивы взаим-
ных отношений (51,9%); не имеют жизнен-
ных планов (61,5%); не имеют побуждений к 
разным видам социального взаимодействия 
(84,6%), не мотивированы на общение со 
сверстниками, а при необходимости общения 
не учитывают отношение к ним сверстников 
и взрослых (46,2%), что подтверждает низкий 
уровень развития социальной мотивации .

Самой большой проблемой, по мнению 
педагогов, является тот факт, что подростки с 

ОВЗ не способны к регулированию собствен-
ного поведения во время социального взаи-
модействия (51,9%); не имеют собственного 
мнения и не всегда прислушиваются к другому 
(46,2%); не способны видеть и признавать соб-
ственные ошибки, не умеют их исправлять са-
мостоятельно (46,2%), что подтверждает низ-
кий уровень развития социальной мотивации .

Большинство педагогов (92,3%) указы-
вают на взаимосвязь урока и внеклассной 
работы по формированию социальной ком-
петентности у подростков . Кроме того, они 
акцентируют внимание на необходимости 
согласования компонентов урока и внекласс-
ной работы по следующим направлениям:

— взаимозависимость содержания мате-
риала по тематике, касающейся формирова-
ния социальной компетентности на уроках и 
во внеклассной работе (69,2%);

— взаимосвязь при определении учебно-
развивающей, воспитательной и коррекци-
онной целей уроков и внеклассных меропри-
ятий (40,4%);

— системный и взаимосвязанный подбор 
задач по формированию социальной компе-
тентности у школьников с ОВЗ на уроках и 
во внеклассной работе (48,1%);

— психолого-педагогическое обеспече-
ние процесса формирования социальной 
компетентности на уроках и во внеклассной 
работе (65,4%);

Таблица 2
Сформированность социальной компетентности у подростков 

с ОВЗ и НР по компонентам

Компоненты Группа
Уровни (количество человек в группе) Средний балл 

в группе
Р≤

высокий достаточный средний низкий

Операционно-содержа-
тельный

ОВЗ 0 14 44 65 3,1 0,05

НР 22 53 48 0 7,11

Личностно-регулятор-
ный

ОВЗ 0 3 39 81 2,25 0,01

НР 13 50 60 0 6,8

Мотивационно-эмоцио-
нальный

ОВЗ 0 14 46 63 2,52 0,01

НР 21 54 48 0 7,05

Поведенческий ОВЗ 0 10 48 65 2,37 0,01

НР 20 57 46 0 7,15

Общий показатель ОВЗ 0 3 39 81 2,25 0,01

НР 13 50 60 0 6,8
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— преемственность уроков, коррекцион-
но-развивающих и воспитательных занятий 
по формированию социальной компетентно-
сти у подростков с ОВЗ (36,5%) .

При ответе на вопрос «Какие социальные 
компетенции целесообразно формировать на 
уроке, а какие — во время внеклассной рабо-
ты?» учителя (63,46%) отметили, что на уроке 
целесообразнее формировать операцион-
но-содержательный компонент . Остальные 
компоненты (личностно-регуляторный, моти-
вационно-эмоциональный, поведенческий) 
целесообразно формировать во время вне-
классной работы . Отметим, что значительная 
часть педагогов (36,5%) указала на необходи-
мость их сочетания при формировании .

Педагоги акцентировали внимание на 
том, что все учебные дисциплины и направ-
ления внеклассной работы нацелены на раз-
витие социально одобряемого поведения 
(86,5%) . Отмечалось, что из-за особенно-
стей развития представлений и понимания у 
детей с ОВЗ нормы общественного поведе-
ния у них формируются медленно и с трудом 
(92,3%) . Учителя отмечают, что подростки с 
ОВЗ способны переносить эти знания в по-
вседневное поведение только при условии 
соответствующей системы психолого-педа-
гогического сопровождения, предусматрива-
ющей выработку знаний, умений и навыков в 
условиях взаимосвязи урока и внеклассной 
работы (73,1%) . Анализ АООП и ИОМ для об-
учающихся с ОВЗ позволил сделать выводы, 
что методы и формы работы, направленные 
на формирование у подростков группового 
взаимодействия, эмпатии, эмоционального 
реагирования, развитие регуляторных навы-
ков, а также социальной мотивации как по-
казателей социальной компетентности, от-
дельно в учебных программах практически 
не представлены ни в одном регионе .

Обсуждение результатов

В рамках анализа результатов нами было 
установлено, что наиболее низкие показате-
ли отмечаются у подростков с ОВЗ по следу-
ющим навыкам:

— личностно-регуляторным: сформиро-
ванность социальной рефлексии, умения 

оценивать и регулировать собственное по-
ведение, навыков самостоятельной работы 
и самоконтроля, способности планировать 
собственные действия и обращаться за по-
мощью или самостоятельно искать инфор-
мацию для решения любой задачи, способ-
ности переносить полученные теоретические 
навыки в новые условия выполнения задач;

— поведенческим: социально одобряе-
мого поведения, способности самостоятель-
но выбирать различные виды действий при 
разрешении социальных ситуаций, способ-
ности разрешения конфликтных ситуаций, 
установления социальных связей, налажива-
ния дружеских межличностных отношений, 
навыков работы и в команде, и под руковод-
ством взрослого .

Известно, что обучающиеся с ОВЗ луч-
ше всего усваивают материал в практиче-
ской деятельности, ориентированной на их 
жизненный опыт, поэтому работу с ними по 
развитию данных навыков нужно организо-
вывать с помощью моделирования кейсов 
реальных ситуаций, интегрированного тема-
тического обучения, при котором одна и та 
же социальная тема будет рассматривать-
ся и развиваться одновременно на разных 
уроках и во внеурочной деятельности, а за-
крепляться в кейсах [3; 4; 7; 17] . Проблема-
тичным оказалось исследование мотиваци-
онной составляющей социальной компетент-
ности у подростков с УО и ЗПР, некоторые 
из них отказались проходить тест (табл . 1), 
ссылаясь на сложности в понимании .

Качественный анализ результатов по от-
дельным методикам и наблюдение за под-
ростками, в том числе с ОВЗ, показали, что 
у них прослеживается высокая связь между 
пониманием ситуаций и мотивацией к со-
циальному взаимодействию, а также между 
регуляторными навыками и эмоциональным 
реагированием на ситуацию, — на этих вза-
имосвязях необходимо развивать их компе-
тентность .

Анализ ответов подростков с ОВЗ, по-
казавших низкий и средний уровни развития 
социальной компетентности, указывает на 
то, что у них не сформирована взаимосвязь 
между пониманием, осознанием деятельно-
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сти и непосредственно деятельностью в но-
вых условиях . Сложность в переносе навыка 
в новые условия требует компенсации этого 
нарушения в учебной деятельности опытом 
ученика — накапливанием большего количе-
ства изученных и освоенных существенных 
признаков каких-либо условий и ситуаций, с 
тем чтобы подросток научился их распозна-
вать самостоятельно и применять сформи-
рованный социальный навык .

Низкий уровень социальной компетент-
ности подростков с ОВЗ, а также анализ 
АООП, ИОМ, адаптированных учебных про-
грамм и опрос педагогов привели к выводу, 
что те методы и ресурсы, которые исполь-
зуют учителя и тьюторы для работы с под-
ростками на уроках и во внеурочное время, 
недостаточны для формирования представ-
ленных компетенций у подростков с ОВЗ .

Основные итоги исследования 
и возможные перспективы

Таким образом, нам удалось определить 
уровни сформированности социальной ком-
петентности у подростков с ОВЗ по четырем 
компонентам и их показателям: операцион-
но-содержательному (способность к анализу 
социальных ситуаций, прогнозированию, 
планированию и достижению результата; 
социальная осведомленность), личност-
но-регуляторному (сформированность со-
циальной рефлексии, умений оценивать и 
регулировать собственное поведение), мо-
тивационно-эмоциональному (сформирован-
ность социально направленной мотивации и 
эмпатийных тенденций в поведении) и по-
веденческому (применение приобретенных 
компетенций в поведении; способность ра-
ботать в команде) .

Удалось сравнить показатели социаль-
ной компетентности у подростков с ОВЗ и в 
норме, определить качественную взаимос-
вязь формирования отдельных компонентов 
социальной компетентности у подростков 
с ОВЗ . Анализ результатов показал, что 

больше половины подростков с ОВЗ (56,5%) 
имеют низкую социальную компетентность и 
гетерохронность в развитии ее компонентов, 
особенно слабо развиты у них социальная 
рефлексия, саморегуляция и социально на-
правленная мотивация .

Второе направление исследования по-
зволило сделать оценку состояния обеспече-
ния развития социальной компетентности у 
подростков средствами урока и внеклассной 
работы . Анализ бесед с педагогами позво-
лил выделить различные аспекты проблемы 
АООП и ИОМ подростков с ОВЗ, взаимосвя-
зи урока и внеклассной работы как фактора 
формирования социальной компетентности 
в условиях инклюзии, выделены основные 
компоненты социальной компетентности 
(личностно-регуляторные, мотивационно-
эмоциональные), формирование которых 
слабо отражено в индивидуальных образо-
вательных маршрутах подростков с ОВЗ, 
методах и формах работы педагогов .

Результаты, полученные в исследовании, 
говорят о недостаточном уровне развития 
социальной компетентности у подростков с 
ОВЗ по сравнению с нормой, а также свиде-
тельствуют, что без реализации специально 
организованной системной работы по ее 
формированию к подростковому возрасту 
она развивается слабо .

Перспективы дальнейшего исследования 
мы связываем с разработкой системы меро-
приятий, направленных на формирование 
социальной компетентности у подростков с 
ОВЗ на основе использования специальных 
технологий тьюторского сопровождения в 
урочной и внеурочной деятельности, моде-
лированием реальных ситуаций социаль-
ного взаимодействия с целью возможности 
переноса сформированных навыков в новые 
условия . Отдельными задачами станут раз-
работка процедуры исследования социаль-
ной мотивации у обучающихся с ОВЗ, в част-
ности с интеллектуальными нарушениями, и 
изучение гендерного аспекта проблемы .
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