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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Метод проектов в работе с дошкольниками сегод-

ня — это оптимальный, инновационный и перспек-
тивный метод, который должен занять свое достойное 
место в системе дошкольного образования.
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В настоящее время потребность развивающих 
ориентиров в профессиональной деятельности не-
редко вступает в противоречие с реальной практикой 
образования, которой свойственны информационные 
перегрузки (многопредметность, сложность образова-
тельных программ и т. д.), низкая степень самостоя-
тельности детей (вызванная форсированным ранним 
обучением, искусственной акселерацией педагогами 
и родителями уже с дошкольной ступени образова-
ния). И как следствие – «синдром потухших глаз» 
уже с момента начала школьного обучения, школьная 
неуспеваемость, «школьная неприспособленность», 
«школьная дезаптация».

Адаптация – период приспособления к новым 
условиям. Результатом адаптации выступает  адапти-
рованность, которая представляет собой систему ка-
честв личности, умений и навыков, обеспечивающих 
успешность последующей жизнедеятельности. Дру-
гими словами, от того, как пройдет период адаптации, 
сможет ли ребенок «вжиться» в новые условия, зави-
сят его дальнейшие успехи в обучении [2].

По мысли Г. Кумариной, «под школьной дезадап-
тацией имеются в виду те нарушения и отклонения, 
которые возникают у ребенка под влиянием школы, 
школьных воздействий или спровоцированы учебной 
деятельностью, учебными неуспехами» [3].

Анализ психолого-педагогической литературы 
свидетельствует о существовании ведущих факторов, 
которые становятся источником патогенного влияния 
на ребенка. Так, доктор медицинских наук, профессор 
В.Ф. Базарный [2], в частности, обращает внимание 
на отрицательное воздействие на детей таких укоре-
нившихся в школе традиций:

– обедненная природными стимулами учебная 
среда: закрытые помещения, ограниченные простран-
ства;

– вербальный (словесно-информационный) прин-
цип построения учебного процесса: «книжное» из-
учение жизни, некритическое восприятие готовой 
информации.

Директор Института возрастной физиологии Рос-
сийской академии образования М. Безруких [1] в чис-
ле негативных факторов, действующих на ребенка в 
школе, выделяет:

– стрессовую тактику авторитарной педагогики;

– интенсификацию учебного процесса;
– раннее начало дошкольного систематического 

обучения;
– несоответствие программ и образовательных 

технологий функциональным и возрастным особен-
ностям школьников;

– недостаточную квалификацию учителей в во-
просах гигиены, физиологии и охраны здоровья;

– недостаточный уровень компетентности роди-
телей первоклассников в вопросах адаптации их к 
школьному обучению.

С поступлением ребенка в школу его состоятель-
ность в статусе ученика, обсуждение оценок и оценоч-
ных суждений учителя определяет характер общения 
ребенка с родителями. Отрицательные оценки ста-
новятся источником конфликтов. Редки случаи, когда 
родители стараются помочь ребенку преодолеть труд-
ности, сгладить отрицательные школьные впечатления, 
дискомфорт и неудовлетворенность. В подавляющем 
большинстве взрослые действуют прямо противопо-
ложно: угрожают, отменяют обещанное, бранят, лиша-
ют встреч с друзьями. Семейный разлад способствует 
постепенному отчуждению ребенка от дома и родите-
лей, становится дополнительным источником его трав-
мирования, новых психических отклонений.

Психолого-педагогическая поддержка ребенка 
во время школьного обучения — проблема важная и 
большая. Для того чтобы ребёнок понимал и смысл, и 
логику учёбы, необходимо помогать ему. Надо встать 
на позицию своего ребёнка и дать ему шанс взрослеть 
и учиться легко и без принуждения.

Начало обучения в школе – один из наиболее 
сложных и ответственных моментов в жизни детей, 
как в социально – психологическом, так и физиологи-
ческом плане. Приспособление (адаптация) ребенка к 
школе происходит не сразу. Это довольно длительный 
процесс, связанный со значительным напряжением 
всех систем организма.

Как правило, индикатором трудности процесса 
адаптации к школе являются изменения в поведении 
детей. Это могут быть чрезмерное возбуждение и 
даже агрессивность, а может быть, наоборот, затор-
моженность, депрессия. Могут возникнуть чувство 
страха, нежелание идти в школу. Все изменения в по-
ведении ребенка, как правило, отражают особенности 
его психологической адаптации к школе.

Наблюдение за школьниками первого класса пока-
зали, что социально – психологическая адаптация де-
тей к школе может проходить по-разному. Значитель-
ная часть детей (их обычно 50 – 60%) адаптируются в 
течение двух – трех месяцев обучения. Это проявляет-
ся в том, что ребенок привыкает к коллективу, ближе 
узнает своих одноклассников, приобретает друзей. У 
детей благополучно прошедших адаптацию, преобла-
дает хорошее настроение, активное отношение к уче-
бе, желание посещать школу, добросовестно и без ви-
димого напряжения выполнять требования учителя.

Другим детям (их примерно 30%) требуется боль-
ше времени для привыкания к новой школьной жизни. 
Они могут до конца первого полугодия предпочитать 
игровую деятельность учебной, не сразу выполняют 
требования учителя, часто выясняют отношения со 
сверстниками неадекватными методами (дерутся, ка-
призничают, жалуются, плачут). У этих детей встре-
чаются трудности и в усвоении учебных программ. 

И, наконец, в каждом классе есть примерно 14% 
детей, у которых к значительным трудностям учебной 
работы прибавляются трудности болезненной и дли-
тельной (до одного года) адаптации. Такие дети отли-
чаются негативными формами поведения, устойчивы-
ми отрицательными эмоциями, нежеланием учиться 
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и посещать школу. Часто именно с этими детьми не 
хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую ре-
акцию протеста: они ведут себя вызывающе, задира-
ются, мешают проводить урок и прочее.

Почти у всех детей в начале школьных занятий 
наблюдается двигательное возбуждение или затор-
моженность, жалобы на головные боли, плохой сон, 
снижение аппетита. Эти отрицательные реакции бы-
вают тем боле выражены, чем резче переход от одно-
го периода жизни к другому, чем меньше готов этому 
организм вчерашнего школьника.

Большое значение имеют такие факторы, как осо-
бенности жизни ребенка в семье, насколько резко от-
личался привычный для него режим от школьного. 
Безусловно, первоклассники, посещавшие ранее дет-
ский сад, значительно легче адаптируются к школе, 
чем «домашние», не привыкшие к длительному пре-
быванию в детском коллективе и режиму дошкольно-
го учреждения дети. 

Отдельного внимания заслуживает режим дня – 
это старый и надежный способ поддержать здоровье 
первоклассника. Сон не менее 10 часов в сутки, обя-
зательное полноценное питание, физические упраж-
нения. Оправданным будет ограничение просмотра 
телепередач до 30 минут в день. Хорошо восстанавли-
вают эмоциональное благополучие ребенка длитель-
ные (до двух часов) прогулки на воздухе. 

Для того чтобы период адаптации к школе прошел 
у ребенка относительно легко, очень важно, чтобы 
взаимоотношения в семье были хорошими. Непра-
вильные методы воспитания в семье, неудовлетво-
ренность в общении, неадекватное осознание своего 
положения в группе сверстников, конфликтные ситу-
ации в семье, конфликты между родителями и учите-
лями первого класса – все это затрудняет вхождение 
ребенка в новую полосу жизни. 

Итак, как ребенок будет учиться, станет ли ра-
достным и счастливым этот период в жизни семьи 
или вскроет ранее невидимые трудности, во многом 
зависит от родителей.

Таким образом, профилактика школьной деза-
даптации будущих первоклассников во многом опре-
деляется достаточной степенью профессионального 
мастерства педагога и соответствующей компетент-
ности родителей в вопросах адаптации, их эффек-
тивным взаимодействием, готовностью к реализации 
личностно-ориентированного образования, обращен-
ного к чувствам, индивидуально неповторимому вну-
треннему миру ребенка. 
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Детство – это особый период, когда ребенок взрос-
леет и входит в социальный мир взрослых.  По мере 
освоения социальных, культурных, нравственных 
правил поведения  и закономерностей общественной 
жизни происходит развитие его социальной компе-

тентности – способности оценивать собственные 
поступки, эффективно взаимодействовать с окружа-
ющими, выходить из сложных жизненных ситуаций.

Развитие компетентности является ключевым 
компонентом в становлении ребенка как личности. 
Поэтому этот вопрос затрагивался многими учеными. 
Вопросы развития компетентности изложены в тру-
дах таких известных психологов как Л.С. Выготского 
СЛ., СЛ. Рубинштейна, Т.И. Чирковой.

В своих трудах О.А. Сафонова дает определение 
понятию социальной компетентности. Она раскрыва-
ет это понятие как, «одно из ведущих линий полно-
ценного развития» [4].

В научных работах А.Г. Гогобиридзе, Т.В. Ермоло-
вой, Ю.А. Лебедева, Л.В. Трубайчук, P.M. Чумичевой 
и др. вопросы формирования социальной компетент-
ности дошкольника разрабатываются, но недостаточ-
но активно и полно.

В дошкольном возрасте ребенок самостоятельно и 
с помощью взрослых накапливает социальный опыт, 
который способствует раскрытию возрастного потен-
циала дошкольника, успешной подготовке к обуче-
нию в школе, а позднее – к взрослой жизни. 

Дошкольный возраст – это период интенсивного 
освоения примеров взрослой жизни (норм и правил по-
ведения, которые приняты в обществе) и формирования 
механизмов собственно субъектного поведения. Управ-
ление своим поведением становится предметом осозна-
ния самих детей[2]. Сейчас ребенок прежде чем сделать 
какой-то выбор или совершить какой-то поступок, сна-
чала все осмысливает, осознает, потом только поступает 
так или иначе. Другими словами, у ребенка формируется 
социальный интеллект, он осознает свои поступки и на-
чинает действовать согласно установленным нормам и 
правилам поведения в обществе.  То есть формирование 
социального интеллекта ребенка неразрывно связано со 
становлением произвольности в управлении собствен-
ным поведением. Из этого можно сделать следующий 
вывод, что именно в дошкольном возрасте закладывает-
ся основа социальной компетентности ребенка, которая 
определяет направления развития и успешной адапта-
ции ребенка в меняющемся обществе. 

В современном обществе, в связи с экономиче-
скими и социальными изменениями, наблюдается 
тенденция возрастания числа детей, попадающих в 
социальные приюты. 

В большинстве случаев, в  социальный приют по-
падают дети из семей ведущих асоциальный образ 
жизни (алкоголизм, наркомания и др.) или лишившие-
ся родителей по различным причинам. В таких семьях 
воспитание ребенка стоит на последнем месте, его раз-
витию не уделяется должное внимание. Такое отноше-
ние в итоге приводит к тому, что дети из таких семей, 
социально не адаптированы к жизни в обществе, у них 
не сформирована социальная компетентность. Попадая 
в социальный приют, такой ребенок тяжело входит в 
группу детей, он не всегда знает как себя вести и как 
выходить из конфликтных ситуаций. Более того, и в 
самом социальном приюте, ребенок оказывается изо-
лированным. В связи с этим, важным является форми-
рование у таких детей социальной компетентности.

Условиями успешного формирования социальной 
компетентности в условиях социального приюта яв-
ляются общение ребенка со сверстниками и воспита-
телями, и игровая деятельность детей.

Ребенок приобретает социальный опыт, прежде 
всего в общении со сверстниками и воспитателями. 
Попадая в группу сверстников, ребенок учится взаи-
модействовать с другими, учитывать установленные 
нормы и правила в группе, просить о помощи и оказы-
вать ее другим и т.д. А взрослый играет главную роль 


