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Актуальность настоящей статьи определяется требовани-
ями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в котором ак-
центируется внимание на формировании гибких компе-
тенций у младших школьников. Гибкие компетенции яв-
ляются важными в процессе становления личности млад-
шего школьника, поскольку именно они способствуют 
развитию критического восприятия различных источни-
ков информации, принятию нестандартных решений в 
проблемной ситуации, а также эффективному выстраива-
нию коммуникации в командной работе. В эпоху уско-
ренного развития цифровизации в образовании вопрос 
формирования гибких компетенций приобретает особое 
значение, так как потребность в наращивании социаль-
ного опыта возрастает с каждым годом. Как подчеркива-
ется в положениях Федерального государственного стан-
дарта, гибкие компетенции являются основой эффектив-
ного взаимодействия с окружающими, что в дальнейшем 
обеспечивает успех в жизни. Одними из наиболее значи-
мых компетенций для обучающихся в начальной школе 
являются креативность и умение решать сложные ситуа-
тивные задачи. Целью данного исследования является 
диагностика и характеристика уровней сформированно-
сти гибких компетенций у младших школьников. В статье 
описаны экспериментальные и статистические данные 
констатирующего этапа педагогического эксперимента, а 
также разработаны критерии, показатели и характери-
стики уровней сформированности гибких компетенций у 
младших школьников. В ходе исследования были ис-
пользованы следующие методы: авторская анкета «Мои 
качества (гибкие компетенции)?», анкета для выявления 
наиболее важных метапредметных результатов обучаю-
щихся О. Н. Крыловой и Е. Г. Бойцовой, тест «Уровень со-
трудничества в детском коллективе» Д. Б. Эльконина, 
кейсы на определение уровня личностного развития, а 
также статистический метод t-критерия Стьюдента. Так, 
по итогам диагностики уровней сформированности гиб-
ких компетенций у младших школьников были выявлены 
преимущественно низкий и средний уровни сформиро-
ванности гибких компетенций, в связи с чем были выдви-
нуты направления воспитательной работы по повыше-
нию уровня сформированности гибких компетенций у 
младших школьников. Статья будет интересна классным 
руководителям, учителям-предметникам, педагогам-
психологам, работающим в начальной общеобразова-
тельной школе, и педагогам дополнительного образова-
ния, которые занимаются организацией процесса форми-
рования гибких компетенций у младших школьников. 

The relevance of this article is determined by the require-
ments of the federal state educational standard of pri-
mary general education, which focuses on the formation 
of soft skills in primary school students. Soft skills are im-
portant in the process of shaping a young student's per-
sonality, since they contribute to the development of crit-
ical perception of various sources of information, making 
non-standard decisions in a problematic situation, as well 
as the effective building of communication in teamwork. 
In the era of accelerated digitalization in education, the 
issue of the soft skills formation is of particular im-
portance, since the need to build up social experience is 
increasing every year. As emphasized in the provisions of 
the federal state standard, soft skills are the basis for ef-
fective interaction with other people, which later ensures 
success in life. According to E.S. Ermakov, creativity and 
the ability to solve complex situational tasks are among 
the most significant competences for students in primary 
school. The purpose of this study is to diagnose and char-
acterize the levels of formation of soft skills in primary 
school students. The article describes experimental and 
statistical data of the diagnosing stage of the pedagogical 
experiment, and also develops criteria, indicators and 
characteristics of the levels of soft skills formation in pri-
mary school students. The following methods were used 
in the course of the study: the original author's question-
naire "Is it necessary to develop soft skills?", the ques-
tionnaire to identify the most important meta-subject re-
sults of students by O.N. Krylova and E.G. Boitsova, the 
test "The level of cooperation in the children's collective" 
by D. B. Elkonin, cases for determining the level of per-
sonal development, as well as the statistical method of 
the Student's t-test. Thus, according to the results of di-
agnostics of the levels of formation of soft skills in pri-
mary school students, a predominantly low and medium 
level of soft skills formation was revealed. That is why the 
directions of educational work were put forward to in-
crease the level of soft skills formation in primary school 
students. The article will be of interest to class tutors, 
subject teachers, teachers-psychologists working in pri-
mary secondary schools and to teachers of additional ed-
ucation who are engaged in organizing the process of 
forming soft skills in primary school students. 

 

 

гибкие компетенции, младшие школьники, обучение в 
сотрудничестве, диагностика, уровень сформированно-
сти гибких компетенций, начальная школа, учитель 

Soft skills, primary school students, learning in coopera-
tion, diagnostics, level of soft skills formation, primary 
school, teacher 
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Введение / Introduction 
 

В современных условиях изменчивого мира, когда на смену предметным зна-
ниям приходят автоматизированные системы, все большее значение приобретает 
способность человека проявлять устойчивость к новым вызовам общества. Данный 
вопрос вызывает трудности у подрастающего поколения младших школьников в 
связи с возрастными особенностями и требует незамедлительного решения со сто-
роны профессионального педагогического сообщества. Задача учителя заключается 
в целенаправленном применении эффективных стратегий по формированию соци-
альных навыков обучающихся для успешной интеграции во взрослой жизни. 

Одним из возможных способов решения проблемы, удовлетворяющим запросы со-
циума, является процесс формирования гибких компетенций у младших школьников.  

Гибкие компетенции определяются набором теоретических знаний, практиче-
ских навыков и личностных качеств, среди которых – критическое мышление и креа-
тивность, а также коммуникативные и кооперативные способности [1].  

Интерес к проблеме формирования гибких компетенций младших школьников 
возрастает в силу их ориентации на развитие навыков планирования и оценивания 
учебных действий, а также способностей к анализу и применению знаний в процессе 
решения проблем. 

В связи с этим актуальным становится вопрос изучения уровня сформированности 
гибких компетенций младших школьников с помощью диагностических инструментов.  

В требованиях, выдвигаемых Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, указываются следующие личностные и ме-
тапредметные результаты по освоению основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, отражающие сущность гибких компетенций: 

 ценностно-смысловые установки обучающихся; 

 социальные компетенции;  

 личностные качества;  

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), определяющие основу умения учиться [2]. 

Так, набор сформированных гибких компетенций способствует более успеш-
ному образованию в будущем и эффективному взаимодействию с окружающими на 
всех жизненных этапах личности. Такие составные компоненты гибких компетенций, 
как креативное мышление и готовность к решению сложных ситуативных задач, от-
носятся к числу наиболее приоритетных для выпускников начальной школы.  

Цель исследования – выявление уровней сформированности гибких компетен-
ций у младших школьников для определения направлений дальнейшей воспитатель-
ной работы на формирующем этапе, направленной на повышение динамики гибких 
компетенций обучающихся младшего школьного возраста. 

Исследовательские задачи:  
– с помощью анализа научно-педагогической литературы выявить диагностиче-

ский инструментарий для определения уровня сформированности гибких компетен-
ций младших школьников на констатирующем этапе эксперимента; 

– осуществить анализ и интерпретацию результатов констатирующего этапа 
эксперимента; 

– определить направления воспитательной работы для проведения формирую-
щего этапа эксперимента. 
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Обзор литературы / Literature review 
 

Вопросы сущности и специфики процесса формирования гибких компетенций 
стали предметом изучения в работах многих исследователей. Характерные качества 
личности, заложенные в понятие гибких компетенций, отражены в статьях таких оте-
чественных авторов, как Е. А. Гайдученко и А. В. Марушев. Они интерпретируют дан-
ное понятие как эффективные навыки, благодаря которым выстраиваются более 
прочные коммуникативные контакты с окружающими. Кроме того, гибкие компетен-
ции часто называют ключевыми навыками современных лидеров, способных четко и 
убедительно формулировать свои мысли [3]. 

Уточняя коммуникативную составляющую гибких компетенций, О. В. Сосниц-
кая дополняет ее такими умениями, как разрешение конфликтных ситуаций и под-
готовка презентаций [4]. Для нашего исследования данные умения являются приори-
тетными в процессе формирования гибких компетенций младших школьников. 

По мнению Д. А. Татаурщиковой, универсальные навыки и личные качества яв-
ляются неотъемлемой частью гибких компетенций, среди них: саморазвитие и само-
совершенствование, а также навыки оказания первой помощи и ведения переговоров 
[5]. Выделенные навыки закладываются в младшем школьном возрасте в рамках про-
ектной деятельности, а также в процессе внеурочной деятельности. 

С точки зрения И. Канардова, гибкие компетенции имеют прямую связь со сле-
дующими социальными навыками: коммуникабельность, командный дух, способ-
ность убеждать и др. [6] Данные социальные навыки составляют основу лидерских 
способностей и ярко проявляются у младших школьников в ходе игровой и группо-
вой форм деятельности. 

Ю. Портланд в своем исследовании подтверждает социальный потенциал гиб-
ких компетенций, так как, с его точки зрения, сформированные гибкие компетенции 
предопределяют успех в процессе взаимодействия с коммуникантами, различающи-
мися по социальному и возрастному статусу [7]. Данная особенность является важной 
в процессе воспитательной деятельности младших школьников, так как ввиду воз-
растных и индивидуальных особенностей многие обучающиеся испытывают трудно-
сти при установлении социальных контактов со взрослыми. 

В. Давидова акцентирует внимание на том, что гибкие компетенции имеют 
накопительный эффект, т. е. уровень сформированности гибких компетенций зави-
сит в первую очередь от жизненного опыта и навыков, приобретенных в рамках до-
полнительного образования. Согласно позиции автора, гибкие компетенции стано-
вятся действенным инструментом в профессиональной деятельности и особенно це-
нятся работодателями при устройстве на работу [8].  

К данной концепции присоединяется О. А. Абашкина, доказывая, что отличи-
тельным признаком гибких компетенций является направленность на личный жиз-
ненный опыт и гармоничное взаимодействие с людьми [9].  

Что касается нормативных документов, гибкие компетенции также находят от-
ражение в Федеральном государственном образовательном стандарте начального об-
щего образования. Согласно А. В. Хуторскому, характеристика гибких компетенций 
в ФГОС НОО определяется следующими компетенциями: учебно-познавательные; 
информационные; коммуникативные; ценностно-смысловые [10]. 

Обобщая перечисленные определения понятия гибких компетенций, В. Шипи-
лов предлагает следующую формулировку: «гибкие компетенции – это совокупность 
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социально-психологических навыков, способствующих эффективному взаимодей-
ствию в жизненных ситуациях» [11]. В своем исследовании мы будем придерживаться 
его определения, так как оно передает сущность гибких компетенций. 

В отличие от других авторов, И. Милевски выделил один из важнейших компонен-
тов гибких компетенций – это эмоциональный интеллект, или эмпатия. В контексте гиб-
ких компетенций эмоциональный интеллект проявляется через готовность личности от-
носиться с пониманием к психологическому состоянию окружающих, принимать слабые 
и сильные черты характера человека [12]. К вопросу развития эмоционального интеллекта 
в младшем школьном возрасте обращаются многие исследователи, считая данный навык 
недостаточно изученным в практической деятельности педагогов начальной школы. 

Выполнив контент-анализ определения понятия «гибкие компетенции», иссле-
дователи А. И. Ивонина с соавт. выявили основные признаки изучаемой дефинции: 
«социальные навыки», «личные качества», «умения» и «способности». По мнению ис-
следователей, характеристика гибких компетенций зависит от поставленных, а также 
жизненных целей и задач [13]. 

Можно заметить, что отечественные ученые обращают внимание прежде всего 
на содержание социальных навыков (саморазвитие, лидерские качества, командная 
работа, коммуникативные способности), являющихся центральным компонентом по-
нятия гибких компетенций.  

В свою очередь зарубежные исследователи разделяют точку зрения отечествен-
ных ученых относительно определения понятия гибких компетенций, при этом рас-
сматривают их в контексте понятия soft skills (мягкие навыки). 

Так, согласно Оксфордскому словарю, гибкие компетенции основаны на личных 
качествах человека и наиболее ярко проявляются во взаимодействии с людьми [14]. 

Группа ученых (Т. Чаморро‐Премузич, A. Артеш, Э. Дж. Бремнер и другие) уста-
новили зависимость между уровнем сформированности гибких компетенций и учеб-
ных достижений обучающихся [15]. 

В своем исследовании Р. Гейнс и M. Мохаммед подчеркивают практическую сторону 
гибких компетенций, т. е. умение применять в жизни полученные предметные знания [16].  

В связи с этим западные ученые выявили опытным путем, что формирование гибких 
компетенций происходит более успешно в рамках изучения предметных дисциплин [17].  

Проблема формирования гибких компетенций в контексте предметного обуче-
ния в отечественной и зарубежной педагогике решается по-разному, при этом многие 
ученые мира пишут о необходимости пересмотра образовательных программ для по-
вышения уровня сформированности гибких компетенций. Так, например, опыт выс-
ших школ Китая и Австралии показывает, что в настощее время существуют специ-
альные курсы по развитию гибких компетенций [18].  

В противовес зарубежному опыту российские авторы говорят о том, что узкопро-
фессиональные программы частных учебных заведений, направленные на развитие 
гибких компетенций, не гарантируют высокий результат [19]. 

Тем не менее западные ученые Дж. Лармер и Дж. Р. Мергендоллер допускают, 
что определенный набор гибких компетенций может быть принят конкретным обра-
зовательным учреждением и утвержден в учебной программе в рамках предметных 
дисциплин. Так, некоторые учебные заведения выбирают принцип групповой ра-
боты, который фиксируют в положениях нормативных документов [20]. 

Исследуя вопрос составных компонентов гибких компетенций, Л. Фернандес-Санц и 
другие проанализировали опыт 45 стран мира и пришли к выводу о сходстве навыков [21]. 
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В своей работе А. Яшин и соавторы изучили возможности учебных дисциплин 
на предмет формирования гибких компетенций, впоследствии выделили такие об-
щие навыки, как критическое мышление, коммуникативные способности и готов-
ность к совместной работе [22].  

В научном исследовании Х. Хасидим и Д. Альмог выделяют значимость сформи-
рованности гибких компетенций для жизни, развитие которых происходит более эф-
фективно в условиях проектной деятельности и командной работы. В будущем гиб-
кие компетенции повышают возможности для будущего трудоустройства, а также 
способствуют развитию инновационных и предпринимательских способностей [23]. 

О тесных связях гибких компетенций и предпринимательских способностей пишут 
в своей статье Р. Атейд и Э. Челл [24]. Они считают, что благодаря составляющим гибких 
компетенций (навыки взаимодействия, творческие и коммуникативные способности) они 
содействуют ускоренному будущему процессу предпринимательской деятельности. 

В свою очередь группа ученых (Э. Фиксен и др.) в рамках собственного исследо-
вания рассматривают гибкие компетенции как личные и профессиональные качества 
(включая навыки эмоциональной регуляции), которые, как правило, помогают лю-
дям в достижении личных или командных целей [25]. 

Проводя сравнительный анализ национальных образовательных систем, Т. Ю. Ба-
заров и другие определили общую рамку гибких компетенций с такими базовыми со-
ставляющими, как мышление, взаимодействие, саморазвитие [26].  

Российские исследователи во главе с М. С. Добряковой и И. Д. Фруминым под 
гибкими компетенциями понимают «новую грамотность», классифицируя ее на «ба-
зовую инструментальную грамотность» и «базовые специальные современные зна-
ния и умения» [27].  

Гибкие компетенции могут оцениваться с использованием различных методов, 
связанные с индивидуальными уровнями модели социальных навыков, разработан-
ной Л. Роуз-Красно [28].  

Рейн Р. Канниг описывает четыре различных подхода к оценке гибких компе-
тенций: тесты когнитивной деятельности, наблюдение и оценка поведения, а также 
комплексные показатели компетентности [29].  

В современных исследованиях достаточно много работ, где в качестве эксперимен-
тальной группы выступают студенты. Например, в статье Е. А. Руденко и Н. Н. Рубцовой 
[30] ведущим диагностическим инструментом является метод наблюдения. В статье дру-
гих авторов О. М. Исаевой и С. Ю. Савиновой [31] уровень сформированности «мягких 
навыков» измеряется с помощью методов психологической диагностики: теста креативно-
сти Торренса, теста на критическое мышление Ю. Ф. Гущина, анаграммы А. Зака и др. 

В работах отечественных ученых М. В. Тимошкиной и С. С. Квач [32], Л. И. Ни-
колаевой [33] проблема диагностики гибких компетенций изучена на примере гиб-
ких навыков (soft skills) обучающихся среднего или старшего звена, в которых пред-
лагаются творческие задания, открытые вопросы, мини-эссе. В то же время в статьях 
Н. Ю. Костиной и И. С. Медник [34], Н. В. Винокуровой и других [35] рассмотрены 
только теоретические аспекты гибких навыков, т. е. тема диагностики и уровня сфор-
мированности гибких компетенций обучающихся младшего школьного возраста яв-
ляется не до конца исследованной в педагогической науке. 

Для определения уровня сформированности гибких компетенций младших школь-
ников и проведения дальнейшего формирующего этапа эксперимента необходимо ис-
пользовать набор эффективных методов, форм и средств обучения. В соответствии с этим 
проблемой настоящей работы становится выявление уровня сформированности гибких 
компетенций у младших школьников с применением диагностических методик. 
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Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

Экспериментальной базой исследования стали: МАОУ «Лицей – инженерный 
центр» Советского района г. Казани, МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16» При-
волжского района г. Казани. Мы провели констатирующий этап эксперимента с уча-
стием обучающихся 1–4-х классов в количестве 225 респондентов.  

В работе представлен анализ научно-педагогической литературы, качественный 
и количественный анализ экспериментальных данных. В качестве диагностирующего 
инструментария были использованы следующие опросные методы исследования, со-
ответствующие компонентному составу гибких компетенций. Младшим школьникам 
были предложены материалы авторской анкеты «Мои качества (гибкие компетен-
ции)», определяющие когнитивный компонент (знания о влиянии гибких компетен-
ций на успех в жизни). Анкета состоит из двадцати одного вопроса с заданиями от-
крытого и закрытого типов на определение уровня сформированности гибких ком-
петенций обучающихся младшего школьного возраста. Анкетные вопросы были 
направлены на выявление таких составляющих, как 1) смыслообразующая (значение 
гибких компетенций в жизни младшего школьника); 2) индивидуальная ответствен-
ность; 3) поддерживающая (оказание помощи со стороны институтов школы, семьи, 
значимых взрослых и др.); 4) мотивационно-ценностная (проявление личного отно-
шения к процессу формирования гибких компетенций). Для выявления наиболее 
важных метапредметных результатов обучающихся была использована анкета 
О. Н. Крыловой и Е. Г. Бойцовой [36], раскрывающая функциональный компонент 
гибких компетенций (совокупность личностных умений и навыков, практический 
опыт определения проблемных зон и выстраивание способов их решения). Содержа-
ние анкеты было адаптировано для младших школьников и определялось двадцатью 
утверждениями на ранжирование по степени важности от самого неважного (1 балл) 
до самого важного (7 баллов). При этом все утверждения выстроены в соответствии с 
тремя базовыми навыками: 1) целеполагание и планирование; 2) взаимодействие; 3) 
работа с информацией. Психологический компонент гибких компетенций раскрыва-
ется через кейсы на определение уровня личностного развития. Социальный компо-
нент гибких компетенций отражен в тесте «Уровень сотрудничества в детском кол-
лективе» Д. Б. Эльконина [37], представляющем собой 10 шкал (ценности школы, 
класса, личности, творчества, рефлексии; оценка креативности классного руководи-
теля, диалогичности классного руководителя, рефлексивности классного руководи-
теля и откровенность). 

 

Результаты исследования / Research results 
 

Вопросы авторской анкеты «Мои качества (гибкие компетенции)?» позволили 
определить значение, степень влияния и способы формирования гибких компетен-
ций младших школьников. 

Согласно полученным ответам, можно заключить, что понятие гибких компе-
тенций для большинства опрошенных является синонимом личностных качеств 
(64%). Отвечая на вопрос «Какие личностные качества больше всего важны в жизни 
человека?», младшие школьники выбрали: старание (35,5%); достижения в учебе, в 
спорте и творчестве (30,22%); умение дружить (25,33%), договариваться (17,33%); по-
беждать (10,66%); делать хорошо то, что тебе нравится (10,6%).  
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Тема личностных качеств для младших школьников действительно является важ-
ной (93,33%), что подтверждают положительные ответы участников анкетирования. 
Кроме того, обучающиеся начальных классов понимают важность проявления собствен-
ной инициативы в вопросе «активного участия по улучшению личных качеств» (35,56%), 
но в силу своих возрастных и индивидуальных особенностей больше рассчитывают на 
помощь со стороны семьи (51,11%), педагогов (8,89%), взрослых (4,44%).  

Как показали полученные данные, большинство опрошенных обучающихся 
начальных классов (80%) считают, что недостаточно много времени уделяют разви-
тию личностных качеств. При этом они отмечают (88,89%), что систематически зани-
маются различными видами интеллектуальной (олимпиады, конференции, кон-
курсы), творческой (занятия в музыкальной, художественной, хореографической, 
школах) и спортивной деятельности (спортивные секции, школы и клубы), способ-
ствующими активному совершенствованию личностных качеств, или гибких компе-
тенций. Это может означать то, что многие опрошенные обучающиеся в силу своих 
возрастных особенностей не осознают или не могут зафиксировать личностный рост, 
приобретенный в результате регулярных внешкольных занятий. Среди предложен-
ных вариантов СМИ, где освещается тема личностных качеств, участники выбрали: 
Интернет (66,67%), детские журналы (17,78%), реклама (6,67%), радио (4,44%), телеви-
дение (4,44%). Между тем почти половина респондентов (56%) признались, что не 
знают, как личностные качества могут помочь им в жизни, тогда как оставшиеся опро-
шенные (44%) убеждены в их необходимости в будущем. 

В связи с этим младшие школьники проявляют интерес к теме личностных ка-
честв и возможностей (96,44%) и обращаются за помощью к семье или педагогам 
школы (14,64%).  

Конкретизируя вопрос о влиянии окружения на развитие личностных качеств 
(гибких компетенций), обучающиеся начальных классов выбирают институт семьи 
(32,87%), при этом роль школьных учителей (2,2%), по мнению опрошенных младших 
школьников, является наименее значимой. При этом более половины респондентов 
(69,33%) дали свои варианты ответов (друзья, Интернет, руководители дополнитель-
ного образования, спорт, творчество) (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кто помогает тебе стать лучше? 
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Это может значить недостаточную готовность педагогов начальных классов к 
процессу формирования гибких компетенций младших школьников. Кроме того, 
обучающиеся указали определенные проблемные зоны, в решении которых они хо-
тели бы обратиться к своим школьным учителям: встречи с интересными людьми 
(42,22%), помощь психолога (35,55%), экскурсии по профориентации (28,88%), игры-
тренинги на развитие личностных качеств (26,66%), мастер-классы (17,77%), темати-
ческие уроки и классные часы (15,55%) и др. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Я бы хотел(а) принять участие 
 

Полученные ответы подтверждают ключевую роль социального фактора в про-
цессе формирования гибких компетенций младших школьников, где взаимодействие 
семьи и школы занимает важное место. При этом такая форма воспитательной ра-
боты, как встреча с интересными людьми, стала наиболее популярным ответом среди 
опрошенных младших школьников в связи с тем, что для развития личностных ка-
честв и достижения жизненных целей наиболее убедительным и мотивирующим яв-
ляется пример и опыт живого человека. 

Результаты анкетного опроса доказали актуальность проблемы формирования 
гибких компетенций для младших школьников. Полученные ответы младших 
школьников дают основание утверждать, что они испытывают значительные трудно-
сти в вопросах самостоятельного формирования гибких компетенций, поэтому нуж-
даются в поддержке семьи и школы. Данные анкеты выявили план воспитательных 
мероприятий в рамках формирования гибких компетенций, востребованных школь-
никами: встречи с интересными людьми; экскурсии по профориентации; игры-тре-
нинги на развитие личностных качеств младших школьников; тематические уроки и 
классные часы и др. Следовательно, задача современного учителя состоит в создании 
благоприятных условий, ориентированных на развитие гибких компетенций млад-
ших школьников, и оказании помощи в формировании индивидуального маршрута. 

Анкетный опрос по выявлению наиболее важных метапредметных результатов 
обучающихся О. Н. Крыловой и Е. Г. Бойцовой (адаптированный для младших 
школьников в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования) определил следующие зако-
номерности.  

Так, обобщение и систематизация данных анкеты определили значимость для 
младших школьников навыков целеполагания и планирования, таких как ставить цели 
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и планировать время и пути их достижения. Это можно объяснить тем, что данные 
универсальные учебные действия способствуют достижению учебных целей. Однако 
такие учебные действия, как прогнозирование и контроль (предвидение будущих со-
бытий, взаимоконтроль домашних заданий), не были отмечены младшими школьни-
ками как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Дело в том, что они вы-
зывают наибольшие трудности у обучающихся начальных классов. В ходе формирую-
щего этапа эксперимента будет проведена работа по устранению трудностей. Кроме 
того, в ходе анализа данных было отмечено, что участники экспериментальной группы 
не внесли в список универсальных учебных действий оценку (оценка результатов своей 
работы), в то время как участники контрольной группы пропустили коррекцию (кор-
ректирование путей достижения цели в случае возникновения проблем).  

Что касается коммуникативных УУД, ответы обучающихся КГ и ЭГ расположи-
лись следующим образом: командная работа, высказывание собственного мнения, 
взаимоподдержка. Последний пункт, как обозначили респонденты обеих групп, яв-
ляется одним из приоритетных в процессе обучения. Ранжируя коммуникативные 
УУД по степени значимости, младшие школьники определили второе место уваже-
нию позиции товарищей по команде, на шестом месте оказался взаимоконтроль. По-
лученные ответы могут свидетельствовать о необходимости развития у младших 
школьников навыков командного взаимодействия на формирующем этапе экспери-
ментальной работы. 

Диагностика уровня сформированности познавательных УУД у младших школь-
ников показала, что навык создания проектов, обозначенный обучающимися как второй 
по значимости, является для них достаточно востребованным в процессе обучения. Тем 
не менее в ЭГ и КГ были обнаружены различия. Так, отсутствие проведения наблюдений 
и экспериментов было зарегистрировано у школьников ЭГ, а обучающиеся КГ в качестве 
незначительных познавательных УУД выделили умение сравнивать. Более того, осново-
полагающие навыки классификации, обобщения, выявление причинно-следственных 
связей, а также формулирование определений понятий были внесены участниками 
обеих групп в зону незначимых. Данные исследовательские навыки представляют осо-
бую сложность для младших школьников в силу возрастных особенностей. В связи с этим 
на формирующем этапе эксперимента будут создаваться учебные ситуации для их раз-
вития у обучающихся младшего школьного возраста. 

Изучение социального компонента гибких компетенций было организовано по-
средством диагностического инструмента «Тест на определение уровня сотрудничества 
младших школьников (Д. Б. Эльконин)», полученные данные представлены в табл. 1. 

Ценностные шкалы социального компонента гибких компетенций у младших 
школьников были определены с помощью количественного подсчета данных с последу-
ющим переводом в процентные соотношения. Согласно полученным результатам, к 
среднему уровню можно отнести следующие ценностные шкалы: ценность школы, цен-
ность класса, ценность творчества, ценность диалога, ценность рефлексии, оценка креа-
тивности классного руководителя и откровенность. Разница между уровнями составляет 
от 1,66% до 11,67%. Например, средний уровень ценности творчества в ЭГ равняется 50%, 
в КГ – 48,34%. Значительный разброс можно обнаружить при рассмотрении оценки кре-
ативности классного руководителя: низкий уровень в ЭГ 31,67%, в КГ – 18,33% (разница 
– 13,34%), на среднем уровне в ЭГ – 55%, в КГ – 66,67% (разница – 11,67%).  
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Таблица 1 
Результаты диагностики сформированного социального компонента гибких 

компетенций у младших школьников (по тесту Д. Б. Эльконина) в % 
 

Шкалы  
ценностей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Ценность школы 15 56,67 28,33 23,33 53,34 23,33 

Ценность класса 41,67 43,33 15 38,24 51,76 10 

Ценность личности 25 36,67 38,33 25 40 35 

Ценность творчества 25,33 50 21,67 38,33 48,34 18,33 

Ценность диалога 18,33 46,67 35 11,67 51,67 36,66 

Ценность 
рефлексии 

40 43,33 16,67 38,33 51,67 10 

Оценка креативности  
классного руководителя 

31,67 55 13,33 18,33 66,67 15 

Оценка диалога классного 
руководителя 

13,33 63,33 23,34 31,67 51,67 16,66 

Оценка рефлексии 
классного руководителя 

18,33 36,67 45 23,34 43,33 33,33 

Откровенность 18,33 46,67 35 10 51,67 38,33 
 

В качестве психологического компонента гибких компетенций был выбран ме-
тод кейсов, примеры которого приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Примеры кейсов для диагностики уровней сформированности  

гибких компетенций младших школьников 
 

п/п Кейс Вопросы по кейсу 

1 Калькулятор 

Во время перемены Денис попросил всех выйти из класса, чтобы отрепе-
тировать сценку. Все, кроме Саши, покинули кабинет. Денис еще раз по-
дошел к Саше и повторил просьбу, в ответ получил грубый отказ от 
Саши, настаивавшего на том, что ему нужно подготовиться к контроль-
ной работе. Денис не сдержался и толкнул Сашу к выходу, завязалась 
драка, во время которой с парты упал калькулятор Саши. Лена, забежав-
шая в класс, не заметив калькулятор, наступила на него. Разозленный 
Саша ударил Лену, заплакал от обиды и выбежал из класса 

Что чувствовал каждый 
из участников кон-
фликта? 
Почему Саша так зло от-
реагировал в данной си-
туации? 
Что можно было сде-
лать, чтобы предотвра-
тить конфликт? 

2 На прогулке 
Во время прогулки в парке в один из зимних красивых дней поругались 
мальчики, решили подразнить друг друга: Петя отобрал у Вани шапку, 
Ваня в ответ забрал у Пети шарф. После мальчики принялись обзывать 
друг друга и толкаться в строю. Стоявшая позади пары Ирина получила 
локтем в глаз, поскользнулась и упала на спину. От невыносимой боли 
Ирина заплакала навзрыд. Ваня с Петей настолько испугались, что сооб-
щили учителю о несчастном случае. Ирина попала в больницу с диагно-
зом «перелом позвоночника». Папа Ирины хотел обратиться в полицию, 
но родители мальчиков решили оплатить лечение девочки 

Почему Ирина полу-
чила травму? 
Что могло бы помочь 
избежать беды? 
Почему родители 
мальчиков решили 
оплатить лечение 
Ирины? 

3 
 

Случайности не случайны 

 Жил-был Васечкин, и было на нем заклинание – постоянно ему во 
всем не везло: то двойку получит на любимом уроке, то с товарищем 
поссорится, то вазу разобьет. И вот однажды упал наш Васечкин на 
ровном месте, да так больно и неудачно, что у него выросла шишка 
на голове и заговорила: «Васечкин, слушай меня внимательно. 
Нужно тебе учиться на неприятных историях. Тогда и будет тебе сча-
стье, жизнь твоя изменится, умным, мудрым станешь». 

Каким стал Васечкин, 
когда подрос? 
Можно ли чему-то 
научиться на неприят-
ных ситуациях? 
Какие неприятные си-
туации случались в ва-
шей жизни и как вы из 
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Послушал Васечкин внимательно, задумался, хотел спросить, но тут 
голос шишки и пропал. Вместо этого появился друг Васечкина и тут 
же сломал ему телефон. Не стал горячиться наш герой Васечкин и 
подумал: «Может, мне на товарище поучиться, не злиться, а понять 
и простить?» Неожиданно в дверь постучались, вошла мама и начала 
ругаться: «Посуда немытая, дом неубранный, кошку не накормили, 
в школу приглашали». Захотел Васечкин уйти и обидеться, но оду-
мался: «Наверно, мама устала после работы, нужно ей помочь, под-
держать». 
Понравилось Васечкину менять свое отношение к людям и к ситуа-
циям. И стала его жизнь налаживаться к лучшему.  
Отчего так случилось? 

них выходили? Чему 
вы научились? 

 

Анализ данных социального компонента гибких компетенций на констатирую-
щем этапе педагогического эксперимента дает возможность заключить, что исходный 
уровень младших школьников находится практически на одинаковом уровне с раз-
ницей в пределах от 1,69% до 13,34%.  

Для диагностики уровней сформированности гибких компетенций младших 
школьников были разработаны следующие критерии и их показатели: 

– осознание младшими школьниками значимости гибких компетенций в учеб-
ной деятельности (показатели: стремление проявлять активное участие в учебной и 
воспитательной работе; развитие таких личностных качеств, как ответственность, 
коммуникабельность, креативность, критичность, стойкость; готовность к эффектив-
ному взаимодействию в групповой проектной работе); 

– оценочно-организационный (показатели: степень взаимодействия в группе; от-
ношение к работе в группе; способность к самоорганизации); 

– мотивационно-целевой (показатели: целеустремленность; проявление интереса к по-
лучению новых знаний и навыков; проявление самостоятельности и инициативности в 
групповой проектной деятельности; ориентация на достижение общего успеха). 

Выявленные критерии и показатели представлены в бланке экспертной оценки 
гибких компетенций младших школьников и графически отображены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Бланк экспертной оценки гибких компетенций 
(в соответствии с показателями) 

 
Показатели 3 2 1 

Проявляет активное участие в учебной и воспитательной работе     

Развита ответственность    

Развита коммуникабельность    

Развита креативность    

Развита критичность     

Развита стойкость    

Готов взаимодействовать в групповой проектной работе    

Проявляет способность к самоорганизации    

Проявляет целеустремленность     

Проявляет интерес к получению новых знаний и навыков    

Проявляет самостоятельность и инициативность в групповой проектной деятельно-
сти 

   

Ориентирован на достижение общего успеха    

Разработанные критерии и показатели определили характеристику уровней 
сформированности гибких компетенций младших школьников. 
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Высокий уровень сформированности гибких компетенций младших школьников 
(КГ – 6,67%, ЭГ – 3,33%) характеризуется проявлением устойчивого интереса к заня-
тиям, направленным на развитие личностных качеств. Младшие школьники с высо-
ким уровнем сформированности гибких компетенций отличаются активной пози-
цией в процессе взаимодействия в проектной деятельности. Они осознанно относятся 
к вопросам самовоспитания и демонстрируют настойчивость в достижении постав-
ленной личной и общей цели при групповом взаимодействии. Обучающиеся пози-
тивно настроены на самостоятельный поиск информации и наращивание исследова-
тельских навыков, а также владеют высоким уровнем основ самоорганизации. 

Средний уровень сформированности гибких компетенций младших школьников 
(КГ – 28,33%, ЭГ – 30%) обусловлен внешним интересом обучающихся к занятиям по 
развитию личностных качеств. Лидерские способности у младших школьников со 
средним уровнем сформированности гибких компетенций выражены слабо. Стрем-
ление к достижению общей цели зависит от личных интересов и получения выгоды. 
Работа над самовоспитанием носит у обучающихся начальных классов стихийный ха-
рактер, в связи с чем навыки самоорганизации развиты недостаточно. Процесс реали-
зации поисково-исследовательской деятельности младших школьников происходит 
только при неотъемлемом контроле и сопровождении учителя. 

Низкий уровень сформированности гибких компетенций младших школьников 
(КГ – 65%, ЭГ – 66,67%) определяется отсутствием интереса и мотивации к развитию 
личностных качеств. Они проявляют пассивность в групповой работе, отказываясь 
брать ответственность за выполнение своих задач. Работа над достижением общей 
цели и успеха не является для них значимой и носит необязательный характер. Млад-
шие школьники с низким уровнем сформированности гибких компетенций отно-
сятся отстраненно и проявляют инертность в ходе организации групповых проект-
ных работ, стараясь остаться незамеченными. Вопросы самоорганизации вызывают 
отрицание в связи с нежеланием брать на себя ответственность за свою жизнь.  

 

 
 

Рис. 3. Уровни сформированности гибких компетенций у младших школьников в КГ и ЭГ (авторская анкета) 
на констатирующем этапе эксперимента 

 
В соответствии с полученными данными (рис. 3) можно заметить, что различия в КГ 

и ЭГ на всех уровнях находится в пределах 3%. Для большей части диагностированных 
младших школьников типичным является низкий уровень сформированности гибких 
компетенций, при этом в КГ по сравнению с ЭГ данный уровень ниже незначительно, на 
1,67%. На среднем и высоком уровнях цифровые значения достигают также 1,67%. 
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С целью проверки однородности КГ и ЭГ был использован статистический ме-
тод t-критерия Стьюдента. Так, по итогам диагностики сформированности гибких 
компетенций у младших школьников, были получены следующие данные: tэмп рав-
ное 2,5, а tкр = 2,00 при p ≤ 0,05. Это свидетельствует о том, что эмпирическое значение 
находится в пределах зоны незначимости, так как гипотеза Н0 выявляет отсутствие 
различий между выборками.  

Недостаточный уровень сформированности гибких компетенций младших 
школьников, выявленный в ходе диагностической работы, сигнализирует о необхо-
димости реализации программы внеурочной деятельности для повышения уровня 
гибких компетенций младших школьников. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Современный мир нуждается в личностях, обладающих развитыми практиче-
скими навыками, а также значимыми личностными качествами (коммуникабель-
ность, критическое мышление, креативность, работа в команде). Основы успешной 
самореализации закладываются еще в младшем школьном возрасте и определяются 
уровнем сформированности гибких компетенций.  

По результатам исследования диагностики уровней сформированности гибких 
компетенций у младших школьников было установлено, что 69,33% участников 
опроса заинтересованы темой, однако обращаются за помощью к семье и педагогам 
всего 14,64% обучающихся начальных классов. Это означает, что воспитательная ра-
бота по формированию гибких компетенций младших школьников должна быть уси-
лена посредством применения эффективных образовательных форм и методов. Осо-
бую важность для обучающихся начальных классов имеют навыки командного взаи-
модействия, которые необходимо развивать в процессе формирования гибких компе-
тенций младших школьников. Еще одной проблемной зоной, выявленной у обучаю-
щихся младшего школьного возраста по итогам анкетирования, является группа ис-
следовательских навыков как составная часть гибких компетенций. 

Для определения уровней сформированности гибких компетенций были сфор-
мулированы критерии и их показатели, а также характеристики высокого, среднего 
и низкого уровней. Выраженный низкий уровень сформированности гибких компе-
тенций младших школьников подтверждает актуальность проблемы исследования и 
недостаточно результативную воспитательную работу образовательных учреждений. 
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