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В статье представлены результаты экспериментального исследования влияния этнокультур-
ного фактора на процесс формирования социальной компетентности детей. С помощью комплекса 
диагностических методик выявлены социально-психологические особенности общения и поведения 
подростков в условиях моно- и поликультурной среды.
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В современных условиях развития рос-
сийского общества отмечается значительный 
рост преступности несовершеннолетних, 
девиантного и аддиктивного поведения детей 
и молодежи. Это обусловлено значительным 
количеством экзогенных факторов, в числе 
которых неблагоприятная социально-экономи-

ческая ситуация функционирования большого 
количества семей, в том числе и значительный 
разрыв между доходами различных слоев насе-
ления, увеличение количества неблагополуч-
ных семей, развитие в стране организованной 
преступности, стремящейся к вовлечению 
детей и подростков в криминальную среду. 

Специфика проявлений социальной компетентности подростков в этнокультурной среде
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В большинстве случаев подросток не мо-
жет противостоять этим неблагоприятным 
факторам из-за недостаточной социальной 
компетентности, являющейся весьма важ-
ным фактором взаимодействия личности со 
средой. 

Проблемы воспитательной работы в шко-
ле, снижение роли образования в обществе, 
недостатки семейного воспитания приводят 
к тому, что стихийная организация формиро-
вания социальной компетентности не способ-
ствует полноценному вхождению молодежи 
в современный социум. Поликультурность 
социальной среды также приводит к тому, 
что этнокультурные факторы воспитания, 
традиционно воздействовавшие на личность, 
теряют свое значение.

Между тем многочисленные исследования 
педагогов свидетельствуют о том, что лишь 
при целенаправленном воспитании подростки 
получают положительное социализирующее 
воздействие, направленное на формирование 
и развитие социальной компетентности [4; 5; 
6; 9; 10; 12]. 

Традиционно основными институтами со-
циализации выступают семья и школа, однако 
в последнее время их усилий оказывается 
недостаточно, что обусловливает интерес 
педагогической науки к поиску новых путей 
воспитания, отвечающих современным по-
требностям. 

В отечественных исследованиях социальная 
компетентность рассматривается как интегра-
тивная характеристика современного человека 
[1; 8; 9; 11], а ее воспитание выступает как 
один из важнейших факторов социализации 
[2; 3; 4; 5; 7; 13].

В этом смысле изучение специфики разви-
тия социальной компетентности подростков в 
этнокультурной среде отвечает требованиям 
актуальности, так как закономерно направлено 
на повышение эффективности воспитания и 
социализации школьников.

Целью настоящего исследования является 
выявление специфики воспитания социаль-
ной компетентности подростков в условиях 
этнокультурной среды.

При проведении исследования были исполь-
зованы следующие методики:

1. Психолого-педагогическое наблюдение 
с целью оценки уровня сформированности 
социальной компетентности в соответствии 
с модифицированной нами схемой типологи-
зации социального поведения Д. М. Маллаева 
(2008).

2. Анкетирование подростков по специаль-
но разработанной нами авторской схеме.

3. Методика «Самооценка коммуникатив-
ной толерантности» (В. В. Бойко, 1998.).

4. Методика «Диагностика уровня личной 
конфликтности».

Для выявления роли этнокультурного фак-
тора в воспитании социальной компетентнос-
ти подростков мы провели исследование трех 
групп подростков: в Сергокалинской средней 
школе № 1 (где преимущественно компактно 
проживают даргинцы) – группа А, в Ботлих-
ской средней школе № 1 (где преимущественно 
жители причислены к аварцам, многие из ко-
торых позиционируют себя как представители 
различных малых этносов андо-цезской язы-
ковой группы) – группа Б и в Махачкалинских 
школах № 38 и 39 (где учатся представители 
различных национальностей) – группа В. Ре-
зультаты были подвергнуты математической 
обработке данных с использованием метода 
вариационной статистики (t-критерий Стью-
дента). Это позволило с большой долей досто-
верности оценить различия, возникающие как 
при стихийной организации развития социаль-
ной компетентности подростков в различных 
культуральных условиях.

В соответствии с типологией Д. М. Мал-
лаева (2008) типов социального поведения 
детей мы выделили четыре уровня развития 
социальной компетентности подростков:

I уровень – самый низкий уровень развития 
социальной компетентности подростка. Харак-
теризуется либо отсутствием представлений у 
подростков о правилах поведения в обществе 
взрослых и детей, либо их сознательным 
игнорированием. Подростки ориентируются 
на свои потребности и желания, проявляют 
эгоцентризм, пассивность либо агрессивную 
активность в социальных контактах. Недо-
статочность развития проявляется во всех 
компонентах социальной компетентности: 
коммуникативно-деятельностном, когнитив-



177

ном, социально-поведенческом и ценност-
ном. Подросток не стремиться к включению 
в жизнь общества, не только не понимает и 
неправильно воспринимает различные соци-
альные явления и их значение для людей, но 
и характеризуется асоциальностью и антисо-
циальностью поведения и общения.

II уровень развития социальной компетен-
тности подростка характеризуется знанием 
правил социально-нормативного поведения и 
общения, пониманием необходимости подчи-
нения правилам, однако нежеланием считаться 
с этой необходимостью, протест против этого. 
Обладая достаточными знаниями на когнитив-
ном уровне, такой подросток демонстрирует 
проблемы на уровне реализации коммуни-
кативно-деятельностного и социально-пове-
денческого компонентов сформированности 
социальной компетентности. Наибольшие 
трудности связаны с ценностным уровнем 
восприятия и присвоения социальной дей-
ствительности.

III уровень характеризуется внутренним 
согласием, присвоением социального опыта, 
правил нравственного поведения, но все еще 
пассивным, не являющимся определяющим 
в активном поведении ребенка, т. е. формаль-
ным развитием социальной компетентности. 
Когнитивный, коммуникативно-деятельност-
ный и социально-поведенческий компоненты 
уже развиты, но ценностное отношение к со-
циокультурным и этнокультурным нормативам 
еще не сформировано.

IV уровень является наиболее высоким 
уровнем сформированности социальной ком-
петентности подростка. Социальные нормы 
и правила поведения становятся определяю-
щими и регулирующими позицию подростка. 
Сформированы все компоненты социальной 
компетентности: когнитивный, коммуника-
тивно-деятельностный, социально-поведен-
ческий и ценностный. Общение и поведение 
подростка характеризуется низким уровнем 
конфликтности, дружелюбностью, общитель-
ностью, высоким уровнем избирательности в 
межличностных контактах.

В соответствии с указанными уровнями 
развития социальной компетентности на ос-
новании психолого-педагогического наблю-

дения были сделаны выводы относительно 
их сформированности в трех вышеуказанных 
группах подростков. Как показали резуль-
таты исследования, в группах подростков, 
проживающих в этнокультурных условиях 
своего народа, реже встречается I (самый 
низкий) уровень сформированности соци-
альной компетентности (в группе А таких 
подростков оказалось 8%, в группе Б – 7%), 
однако эти отличия от городских школьников 
(группа В – 13%) не носят статистически 
достоверный характер.

Очевидно, что I уровень встречается у 
школьников с ярко выраженными акцентуа-
циями и патологией характера (на уровне раз-
вития психопатоподобных расстройств), что 
чаще зависит от психофизических нарушений, 
частота встречаемости которых не зависит от 
этнокультурного фактора.

Что касается II уровня, то здесь различия 
приобретают достоверность (что доказыва-
ется использованием t-критерия Стьюдента 
при вероятности допустимой ошибки, равной 
0,05). II уровень чаще отмечается в выборке 
детей, менее подверженных этнокультурным 
методам воспитания – в выборке В таких детей 
22%, в то время как в выборках А и Б соот-
ветственно 12 и 9%. Возможно, это связано с 
тем, что городской школьник менее зависим 
от мнения окружающих, чаще воспитывается 
в условиях нуклеарной семьи и более под-
вержен негативному влиянию урбанизации в 
ходе формирования личности. В то же время 
сельский подросток часто опутан целой сетью 
родственных отношений и фактически нахо-
дится под бдительным вниманием большого 
числа взрослых жителей села.

III уровень сформированности социальной 
компетентности встречается в трех выборках 
испытуемых с примерной равной частотой 
без статистических достоверных отличий. 
Так, в выборке А таких школьников – 59%, в 
группе Б – 61% и в группе В – 51%. Некоторое 
увеличение числа случаев III уровня в группе Б 
мы объясняем взаимовлиянием культур малых 
этносов в Ботлихском районе Дагестана при 
сохранении роли этнокультурного фактора.

Наибольший интерес вызывает тот факт, 
что подростки, проживающие в условиях от-
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носительно монокультурных сообществ, чаще 
проявляют IV уровень сформированности со-
циальной компетентности (в группе А – 21%, 
в группе Б – 23%). Этим они значимо (при 
вероятности допустимой ошибки, равной 0,05) 
отличаются от городских школьников (группа 
В – 14%).

Однако, дальнейший анализ и изучение 
мнения экспертных источников (в качестве 
критериев валидности выступили родители и 
учителя детей, переехавших в город и сменив-
ших этнокультурную среду) свидетельствует 
о том, что чаще всего речь идет о сформиро-
ванности социальной компетентности при-
менительно к конкретным этнокультурным 
условиям. Смена сообщества приводит к 
снижению уровня социальной компетентности 
и отдельным проблемам в сфере социальной 
адаптации к новым условиям существования. 
Городские же школьники, воспитывающиеся в 
поликультурных условиях, менее подвержены 
влиянию указанного фактора.

Мы также провели анкетирование учащих-
ся всех трех групп, для того чтобы изучить 
их субъективную оценку сложившегося в их 
классах социально-психологического клима-
та и их личные представления о социальных 
отношениях. При анализе результатов анке-
тирования мы понимали, что многие ответы 
имеют проективный характер. Так, например, 
называя положительные качества учащихся, 
подростки чаще имеют в виду самих себя, а 
оценивая конфликтность в коллективе класса, 
они невольно опираются на свои собственные 
конфликты.

Авторская анкета была представлена сле-
дующими вопросами:

1. Назовите три положительных качества, 
наиболее часто проявляющихся в общении у 
учащихся Вашего класса.

2. Назовите три отрицательных качества, 
наиболее часто проявляющихся в общении у 
учащихся Вашего класса.

3. Оцените социально-психологический 
климат в Вашем классе по 4-балльной шкале: 
плохой, средний, хороший, отличный.

4. Как часто Вы сталкиваетесь с проявле-
ниями конфликтности у учащихся Вашего 
класса? (часто, иногда, редко, никогда).

5. Как часто Вы сталкиваетесь с прояв-
лениями агрессивности и жестокости у уча-
щихся Вашего класса? (часто, иногда, редко, 
никогда).

На первый вопрос анкеты учащиеся всех 
трех групп дали примерно одинаковые ответы. 
Из предложенного перечня качеств практиче-
ски во всех группах максимальное количество 
баллов набрали доброжелательность (в группе 
А – 68%, в группе Б – 59%, в группе В – 62%), 
отзывчивость (в группе А – 57%, в груп-
пе Б – 49%, в группе В – 51%), дружелюбность 
(в группе А – 52%, в группе Б – 42%, в груп-
пе В – 45%), поддержка (в группе А – 18%, 
в группе Б – 39%, в группе В – 32%) и пони-
мание (в группе А – 28%, в группе Б – 29%, 
в группе В – 22%). При этом статистически 
достоверных отличий нами не обнаружено. 

При ответе на второй вопрос в качестве 
самых отрицательных качеств, с проявле-
ниями которых столкнулись школьники, 
наибольшие процентильные ранги отмечены 
у таких качеств, как: ненормативная лексика 
(в группе А – 46%, в группе Б – 38%, в груп-
пе В – 52%), драки (в группе А – 36%, в группе 
Б – 31%, в группе В – 26%), рукоприкладство 
(в группе А – 12%, в группе Б – 17%, в груп-
пе В – 13%). 

Несмотря на количественный разброс по-
казателей, статистически значимых различий 
не зарегистрировано. Очевидно, это связано 
с общечеловеческой составляющей соци-
альной компетентности, в меньшей степени 
подверженной влиянию этнокультурного 
фактора.

Результаты анализа оценки школьниками 
социально-психологического климата пока-
зывают, что большинство из них характери-
зуют его как хороший (в группе А – 68%, в 
группе Б – 66%, в группе В – 50%). Сопоста-
вительный анализ с данными, полученными 
при психолого-педагогическом наблюдении, 
свидетельствует о том, что именно эти школь-
ники характеризуются чаще всего III уров-
нем социальной компетентности. Отличная 
оценка социально-психологического климата 
коррелирует с IV уровнем социальной ком-
петентности подростков (в группе А – 10%, 
в группе Б – 12%, в группе В – 9%).
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Средняя оценка социально-психологическо-
го климата отмечена у 12% участников группы 
А, 14% участников группы Б и 22% участников 
группы В. В определенной степени большую 
часть этих подростков можно отнести ко II и 
в значительно меньшей степени III уровню 
сформированности социальной компетент-
ности. При этом наблюдаются значительные 
различия между выборками школьников, 
проживающих в условиях относительно моно-
культурного сообщества и в поликультурной 
среде. Первые чаще более высоко оценивают 
социально-психологический климат в классе 
по сравнению со вторыми. 

Негативная оценка социально-психологи-
ческого климата напрямую связана с низким 
уровнем социальной компетентности под-
ростка (в группе А – 10%, в группе Б – 8%, в 
группе В – 19%). 

Аналогичные закономерности мы просле-
дили при анализе ответов, связанных с кон-
фликтностью учащихся в коллективе класса, 
а также относительно проявлений агрессив-
ности и жестокости. С проявлениями конф-
ликтности в группе А часто сталкивается 14% 
детей, в группе Б – 17%, в группе В – 20%. При 
этом оказывается, что городские школьники 
чаще конфликтуют по сравнению с сельскими. 
Иногда конфликтность проявляется: в 19% – в 
группе А, в 18% – в группе Б и в 16% – в группе 
В. Редко: в группе А – в 60% случаев, в группе 
Б – в 55%, в группе В – 55%. Никогда не встре-
чаются с проявлениями конфликтности: 7% 
выборки А, 10% выборки Б и 9% выборки В. 

Сопоставительный анализ показывает, что 
чем выше уровень социальной компетент-
ности подростка, тем ниже уровень конфлик-
тности.

При изучении результатов ответов на во-
прос относительно жестокости и агрессив-
ности были получены следующие данные: 
часто с проявлениями агрессивности и жес-
токости сталкиваются 7% участников группы 
А, 5% участников группы Б и 9% участников 
группы В; иногда – 8% участников группы А, 
9% участников группы Б и 10% участников 
группы В; редко – соответственно 16, 19 и 
24%; никогда – 69, 67 и 57%. Здесь также на-
блюдается зависимость от уровня социальной 

компетентности подростка – чем он выше, тем 
реже школьник сталкивается с проявлениями 
жестокости и агрессивности.

Таким образом, анализ результатов экспе рт -
ной оценки школьников позволил прийти к 
следующим выводам: большинство из них 
считает, что наиболее характерными чертами 
подростков являются доброжелательность, 
отзывчивость, дружелюбие, поддержка и 
понимание. Наиболее отрицательными явле-
ниями в поведении многие учащиеся считают 
ненормативную лексику, брань и рукопри-
кладство. При этом, на наш взгляд, влияние 
этнокультурного фактора незначительно из-за 
того, что указанные выше социокультурные 
представления школьников носят общечело-
веческий характер.

Субъективная оценка социально-психоло-
гического климата в коллективе сверстников 
находится в прямой зависимости от уровня 
социальной компетентности подростка: чем 
выше уровень, тем более благополучными вос-
принимаются отношения в классе. И наоборот, 
подростки с более низким уровнем социальной 
компетентности склонны к более негативной 
оценке межличностных отношений. В свою 
очередь, проявления конфликтности, а так-
же агрессивности и жестокости подростков 
находятся в обратной зависимости от уровня 
социальной компетентности.

Во всех трех группах испытуемых нами был 
произведен сравнительный анализ уровня ком-
муникативной толерантности с использовани-
ем методики «Самооценка коммуникативной 
толерантности» (В. В. Бойко, 1998) и методики 
«Диагностика уровня личной конфликтности». 
Анализ полученных данных показывает, что 
отмечаются статистически достоверные отли-
чия в проявлениях межличностной толерант-
ности между всеми тремя выборками подрост-
ков. Более толерантными оказались подростки, 
проживающие в условиях поликультурного 
социума (группа В – 73%), на втором месте 
оказались подростки, проживающие в местах 
компактного проживания нескольких малых 
этносов (группа Б – 57%). Самый низкий уро-
вень межличностной толерантности регистри-
руется в группе подростков, проживающих в 
относительно монокультурной среде.

Специфика проявлений социальной компетентности подростков в этнокультурной среде
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Этот феномен объясняется, на наш взгляд, 
тем, что чем больше уровень взаимопроник-
новения культур, тем большее значение при-
обретают общечеловеческие ценности, одним 
из краеугольных камней которых выступает 
межличностная толерантность, особенно к 
представителям других национальностей и 
культур. Анализ изучения среднего уровня 
конфликтности показывает, что в группе А 

он составляет 16%, в группе Б – 13%, в груп-
пе В – 9%. 

Таким образом, отмечается влияние этнокуль-
турного фактора на проявления межличностной 
толерантности и конфликтности у школьников. 
Чем шире поликультурная среда, тем выше уро-
вень толерантности (особенно межэтнической) 
и ниже уровень конфликтности, напрямую свя-
занного с показателями толерантности.
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Статья посвящена изучению социально-психологических особенностей тревожности педагогов-
психологов, обоснованию актуальной проблемы сохранения психологического здоровья психолога. 
В статье приводятся результаты эмпирического исследования тревожности педагогов-психологов, 
рассматриваются личностные и профессиональные факторы, играющие роль в возникновении и 
закреплении тревожности.

Ключевые слова: тревожность, факторы профессиональной деятельности, личностные осо-
бенности.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF ANXIETY AMONG TEACHERS-PSYCHOLOGISTS

The article is devoted to the research of the social and psychological features of anxiety among teachers-
psychologists and the problem of preserving of psychologists’ psychological health. The author presents the 
results of the empiric investigation on anxiety, considers the professional and personal causes for anxiety 
origin and fi xation.

Key words: anxiety, factors of professional activity, personal features.

Проблема тревожности является актуаль-
ной на современном этапе общественного 
развития. Социальная нестабильность, не-
предсказуемость будущего порождают пере-
живания напряжения, беспокойства, тревоги 
и тревожности. Психологическая служба 
сферы образования в последние десятилетия 
развивается: в большинстве образовательных 
учреждений появляется должность педагога-
психолога, вузы страны заняты подготовкой 
специалистов-психологов, возрастает инте-
рес к психологии и т. д. Кризисные явления, 

происходящие в обществе, отражаются на 
практической психологии сферы образования. 
В некоторых учреждениях постановка во-
проса о сокращении сотрудников сказывается 
негативным образом на специалистах психо-
логической сферы. Это потенцирует возник-
новение тревоги, тревожности. Помимо этого 
профессия «психолог», связанная с интенсив-
ным межличностным взаимодействием, может 
оказывать негативное влияние на личность 
специалиста педагога-психолога, повышая 
эмоциональное и физическое напряжение, 

Социально-психологические особенности тревожности педагогов-психологов


