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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Раскрывается сущность социального познания, его специфика. Выделены области социального 

познания применительно к раннему возрасту: деятельность, общение и самосознание. Описана струк-

турно-функциональная модель педагогического сопровождения детей третьего года жизни в процессе 

социального познания, включающая целевой, ресурсный, нормативный, содержательный, процессуаль-

ный, результативно-оценочный блоки. Определены цель и задачи сопровождения воспитанников, выде-

лены необходимые для его реализации ресурсы. Выделены этапы педагогического сопровождения детей 

в социальном познании и компоненты деятельности педагогов на каждом их этапов. Обозначена необ-

ходимость взаимодействия педагогических работников и родителей в сопровождении воспитанников 

третьего года жизни в процессе социального познания. 

Ключевые слова: дети третьего года жизни, педагогическое сопровождение, познание, социали-

зация, социальное познание. 

 

Pedagogical Support of Children of the Third Year of Life in the Process of Social Cognition 
 

The essence of social cognition and its specificity are revealed. The areas of social cognition in relation 

to early age are highlighted: activity, communication and self-awareness. A structural and functional model of 

pedagogical support for children of the third year of life in the process of social cognition is described, includ-

ing target, resource, normative, substantive, procedural, performance-evaluation blocks. The author defines the 

purpose and tasks of supporting students, allocated the resources necessary for its implementation. The stages of 

pedagogical co-education of children in social cognition and the components of teachersʼ activity at each of 

their stages are highlighted. The necessity of interaction of teaching staff and parents accompanied by pupils of 

the third year of life in the process of social cognition is indicated. 

Key words: children of the third year of life, pedagogical support, cognition, socialization, social cognition. 
 

Введение 

Социальное познание направлено на 

получение знаний о социальном мире, оно 

активизирует всю совокупность познаватель-

ных процессов (Г. М. Андреева, Д. Майерс, 

О. Б. Чеснокова, Т. Шибутани и др.), обес-

печивает адаптивность индивида в социуме, 

открывая перспективы в приобретении 

опыта построения отношений в обществе 

(Б. Г. Ананьев, Р. Бэрон, И. С. Кон, С. Л. Ру-

бинштейн, Ш. Тейлор и др.). Результатом 

социального познания становится целост-

ное представление человека о мире, в кото-

ром разворачивается его жизнедеятель-

ность, его адекватная ориентировка в сфере 

человеческих отношений (М. И. Бобнева, 

А. А. Бодалев, А. В. Петровский, Е. В. Шо-

рохова). 

Социальное познание в дошкольном 

возрасте является одной из важнейших со-

ставляющих процесса социализации, т. к. оно 

многогранно развивает ребенка через актив-

ное усвоение взаимоотношений в ближай-

шем социуме. Образ мира, формирующийся 

в сознании дошкольника, позволяет ему 

осваивать пространство и время своего су-

ществования, лучше понимать себя и дру-

гих. Социальное познание создает основу 

для построения я-концепции, которая спо-

собствует осмыслению взаимоотношений с 

самим собой, окружающими людьми и це-

лым миром, расширяет горизонты индивиду-
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альности (Р. Бернс, М. И. Лисина, Н. А. Мен-

чинская, В. С. Мухина, Э. Эриксон). 

В связи со спецификой дошкольного 

возраста, заключающейся в особой воспри-

имчивости ребенка, нерефлексивной довер-

чивости к окружающим взрослым и одно-

временно зависимости от них, детям необ-

ходима помощь в осознании и понимании 

ситуаций, оказывающих влияние на взаимо-

отношение и взаимодействие с окружаю-

щим социумом. Такую помощь имеет 

смысл обозначить термином «педагогиче-

ское сопровождение», которое сегодня ис-

следуется и реализуется на всех уровнях си-

стемы образования (Е. А. Александрова, 

Л. В. Байбородова, М. В. Груздев, М. П. Кри-

вунь, И. А. Липский, Н. Н. Михайлова, 

М. И. Рожков, С. М. Юсфин и др.). 

В ряде работ раскрываются вопросы 

социализации, социального познания детей 

дошкольного возраста (Е. Ф. Акулова, 

М. В. Бывшева, Н. В. Иванова, С. А. Козло-

ва, Л. В. Коломийченко, О. Б. Чеснокова). 

Работ, посвященных особенностям социаль-

ного познания детей раннего возраста, нет. 

В результате проведенного анализа 

психолого-педагогической литературы было 

обнаружено противоречие между важно-

стью педагогического сопровождения детей 

третьего года жизни в процессе социально-

го познания и отсутствием научно-методи-

ческого обеспечения данного процесса. 

Разрешение данного противоречия состав-

ляет цель данной работы. 

 

Понятие социального познания, его 

специфика 

Для того чтобы определить области 

социального познания, относящиеся к кон-

кретному возрасту человека, в данном слу-

чае – к раннему, необходимо для начала 

рассмотреть понятие «социальное позна-

ние», уточнить его особенности. 

Понятие «социальное познание» в 

философии используется для того, чтобы 

описать и проанализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе. Исходя 

из философского осмысления, любое позна-

ние есть познание социальное, т. к. оно су-

ществует в обществе. Ряд авторов (М. А. Де-

дюлина, В. А. Ивлиев, Е. В. Папченко) счи-

тают, что социальное познание – это позна-

ние людьми законов функционирования 

общества, культуры и самих себя, своих це-

лей, желаний, потребностей. 

Особое внимание в философской ли-

тературе уделяется разграничению понятий 

«социальное» и «естественнонаучное» по-

знание, которые имеют ряд отличительных 

характеристик. К особенностям познания 

общества в отличие от познания природы 

следует отнести особенности объекта и 

субъекта социального познания. Это связа-

но с тем, что сами люди, само общество од-

новременно является объектом, который 

изучается, и субъектом, который изучает и 

познает сам себя. 

Еще одной специфической особенно-

стью социального познания является субъ-

ективный характер познания. Любой уче-

ный, который занимается познанием социу-

ма, в зависимости от своих ценностных ус-

тановок, условий, времени и общества, в 

которых он проживает, может целенаправ-

ленно искажать процесс и результаты по-

знания. Таким образом, социальное позна-

ние субъективно. В то же время исследова-

телю необходимо изучать не только матери-

альные аспекты, существующие в общест-

ве, но и идеальные, что также имеет опреде-

ленную сложность в сравнении с миром ес-

тественнонаучного познания. Явления и 

процессы, происходящие в обществе, непо-

вторимы и своеобразны, что несет опреде-

ленную сложность в их изучении и позна-

нии; влияют на результаты исследования. 

Следует отметить историческую обу-

словленность социального познания, кото-

рая связана с тем, что общество проходит в 

своем развитии определенные периоды. 

В разное время в социуме существовали 

разные нормы, ценностные установки, гос-

подствующие интересы. Общество постоян-

но развивается, соответственно, и уровни 

материальной, духовной жизни общества 

отличаются. 

Изучением механизмов, с помощью 

которых человек конструирует образ соци-

альной действительности, в которой он жи-

вет и действует, а также совокупности фак-

торов, которые порождают эти процессы, 

занимается социальная психология. По мне-

нию Г. М. Андреевой, социальное позна-

ние не научное знание, а то знание, которое 

складывается в непосредственном жизнен-

ном опыте каждого человека. Последний 

выступает как «наивный психолог» или в 
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крайнем случае как «наивный ученый» [1]. 

В работах зарубежных психологов (Ш. Тей-

лор, Э. Пипло, Д. Сирс) социальное позна-

ние охарактеризовано как «раздел социаль-

ной психологии, изучающий, как люди фор-

мируют суждения на основе социальной ин-

формации, поступающей из окружающей 

среды» [2, с. 99]. 

Отличительной особенностью изуче-

ния процесса социального познания являет-

ся в большинстве случаев невозможность 

использовать экспериментальную проверку, 

а также математические методы, для полу-

чения наиболее точных результатов. 

Таким образом, социальное познание 

отличается от других форм познания и име-

ет свои особенности. Специфика социаль-

ного познания заключается в особенностях 

его объекта, в его историчности, в тожде-

ственности субъекта и объекта познания; в 

уникальности социальных процессов и яв-

лений; в субъективности самого исследова-

теля; в сложности и многообразии обще-

ственных явлений и процессов. 

 

Области социального познания 

применительно к раннему возрасту 
Развитие социального познания ре-

бенка начинается уже в период новорож-

денности. Беспомощность ребенка в этом 

возрасте обусловливает необходимость об-

ращения к окружающим взрослым людям, 

благодаря поддержке которых формируется 

ранний социальный опыт детей. По мнению 

М. В. Бывшевой, «социальное познание 

представляет собой многомерный феномен 

и обеспечивает построение адекватного це-

лостного образа мира, который включает 

совокупность социальных объектов. В про-

цессе социального познания структуриру-

ются знания о социальном мире, представ-

ленные образами пространства и времени, 

я-концепцией и образами других объектов 

социального мира» [3, с. 10]. 

В исследовании М. С. Кирюшкиной 

установлено, что у всех детей с середины 

раннего возраста при определенных услови-

ях возникают особые формы реакций на со-

циальные воздействия. Дети обнаруживают 

чувствительность к социальному влиянию 

окружающих, способны инициировать со-

циальные контакты с посторонними взрос-

лыми и сверстниками, усваивают правила 

группового взаимодействия и строго сле-

дуют им, не только подчиняя им свое пове-

дение, но и требуя их выполнения окружа-

ющими. Вместе с тем данные формы пове-

дения в этом возрасте не складываются 

стихийно даже при наличии группы сверст-

ников и объективной возможности взаимо-

действия с ними. Эти особенности поведе-

ния формируются в ходе специально органи-

зуемого взаимодействия со взрослыми [4]. 

К показателям благополучного соци-

ального развития ребенка А. М. Щетинина 

относит эмоциональный отклик на пережи-

вание другого, адекватное понимание ос-

новных эмоциональных состояний, прояв-

ление эмпатии, владение навыками само-

контроля и саморегуляции, наличие поло-

жительного социального статуса в группе, 

владение способами социокультурного по-

ведения и общение, наличие среднего или 

высокого уровня социального интеллекта 

[5, с. 4]. 

Одним из наиболее значимых показа-

телей социального развития ребенка являет-

ся его социальное познание. Сферы, или об-

ласти, посредством которых происходит со-

циальное познание ребенка раннего возрас-

та, – это определенные виды деятельности, 

общение, развитие самосознания. 

1. Деятельность. Социальное позна-

ние ребенка осуществляется через опреде-

ленные виды деятельности. Ведущей дея-

тельностью в раннем детстве становится 

предметная. Ребенок не знает, как по назна-

чению использовать тот или иной предмет, 

поэтому совместно со взрослым выполняет 

действия по отношению к предметам. Пред-

метная деятельность детей развивается сле-

дующим образом: как переход от совмест-

ного исполнения к самостоятельному, что 

приводит к выделению взрослого как образ-

ца действия, с которым ребенок себя срав-

нивает; как развитие средств и способов 

ориентации ребенка в условиях осуществ-

ления действия. Поначалу ребенок выпол-

няет действие совместно со взрослым. Сле-

дующий этап в развитии действия детей – 

действие начинают вместе, а ребенок закан-

чивает его выполнение. Далее дети стара-

ются осуществить действие самостоятельно 

на основе показа взрослого. И лишь после 

этого ребенок способен сам выполнить ука-

занное взрослым действие. В раннем детст-

ве в предметной деятельности зарождаются 

предпосылки игровой, трудовой, изобрази-
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тельной деятельности. Ребенок стремится 

выполнять трудовые действия, которые ви-

дит каждый день, чтобы быть похожим на 

взрослого человека. 

В манипуляциях с предметами проис-

ходит становление игровой деятельности. 

В два с половиной года опыт, приобретен-

ный ребенком в действиях с игрушками и в 

повседневной жизни, позволяет отображать 

действия людей с предметами в соответст-

вии с назначением, принятым в обществе. 

Игра принимает форму сюжетно-отобрази-

тельной деятельности. В игровых действиях 

появляется логика, происходит моделиро-

вание жизненных ситуаций, например, по-

сле того, как кукла пообедала, у нее будет 

тихий час. 

В раннем детстве происходит разви-

тие хозяйственно-бытовой деятельности ре-

бенка, что связано с формированием у него 

культурно-гигиенических навыков. Он 

учится умываться, одеваться, держать лож-

ку, принимать пищу. В процессе бытовой 

деятельности происходит формирование 

определенных качеств, таких как аккурат-

ность, опрятность, дисциплинированность. 

Также это способствует формированию у 

ребенка представления о себе, о собствен-

ном теле. 

2. Общение. Так как поведение детей 

в раннем детстве носит ситуативный харак-

тер, то, согласно концепции генезиса обще-

ния М. И. Лисиной, основной формой об-

щения ребенка со взрослыми является ситу-

ативно-деловое общение [6]. Для него ха-

рактерна потребность в сотрудничестве со 

взрослым, который выступает для ребенка 

как партнер по игре, образец для подража-

ния, эксперт по оценке умений и знаний.  

Необходимо отметить, что в раннем 

возрасте начинается складываться общение 

со сверстниками. Этот процесс способству-

ет социальному развитию и развитию само-

сознания. В самом начале раннего детства в 

сверстнике ребенка привлекают внешность 

и поведение. Совместных действий детей 

практически не бывает в данный период. 

В полтора года происходит перелом-

ный момент в общении со сверстниками: 

ребенок стремиться заинтересовать товари-

ща и обращает внимание на его отношение. 

На втором году жизни ребенок начинает 

«замечать» других детей. Поначалу он при-

сматривается к ним, играет рядом. Интерес 

к детям растет по мере увеличения пребы-

вания рядом. Возникают первые симпатии: 

ребенок чаще играет с одним сверстником. 

В этом возрасте он учится сравнивать свои 

поступки, умения с умениями и поступками 

других людей. 

Однако у детей раннего возраста дет-

ское общество только начинает формиро-

ваться. Большую часть свободного времени 

они проводят в одиночных играх. Общение 

детей осуществляется в форме эмоционально-

практического взаимодействия, построен-

ного на взаимном подражании. 

3. Самосознание. Развитие интереса к 

своему образу у ребенка появляется уже 

около 3-4 месяцев, когда ребенок долго и с 

любопытством рассматривает себя в зерка-

ле. К двум годам дети уже узнают себя в 

зеркале и могут менять свой внешний об-

лик. Телесное выделение себя из окружаю-

щего мира начинается в младенчестве и за-

вершается к двум годам, когда ребенок по-

нимает, что его тело существует незави-

симо от внешнего мира и принадлежит 

только ему. 

К двум годам ребенок способен пони-

мать и различать то, что принадлежит ему: 

«Это моя мама», «Моя игрушка» и т. д. 

В конце раннего детства происходит осо-

знание ребенком своей индивидуальности, 

возникает система «я». Она включает по-

знание ребенком себя через свое имя, пред-

ставление о своей половой принадлежно-

сти: «Я мальчик», «Я девочка», потребно-

сти в одобрении, признании и самостоя-

тельности. Дети отделяют свое «я» посред-

ством результата выполнения действия: 

оделся, умылся, причесался. Ребенок стре-

мится выполнить все действия правильно, 

чтобы быть замеченным взрослым. Уста-

навливается связь между «я» и «мои дости-

жения», и у ребенка появляется гордость за 

свои достижения. Отношение к самому себе 

зависит от того, насколько хорошо или пло-

хо ребенок выполнил какое-либо действие. 

Социальное развитие ребенка раннего 

возраста предполагает формирование у него 

положительного отношения к себе. Появля-

ются элементы самооценки. Самооценка ре-

бенка эмоционально ярко окрашена, связа-

на с его стремлением быть хорошим, соот-

ветствовать требованиям взрослых, полу-

чить их одобрение. Здесь имеют место чув-
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ства достоинства и стыда, которые только 

зарождаются. 

Таким образом, можно выделить три 

области, в которых происходит социальное 

развитие ребенка раннего возраста. Через 

деятельность совместно со взрослым он 

овладевает способами использования и при-

менения предметов, иными словами, позна-

ет окружающую его действительность. Вза-

имодействуя поначалу со взрослым, а далее 

со сверстниками, ребенок накапливает соци-

альный опыт, познает других людей. Неотъ-

емлемой стороной процесса социального по-

знания является познание ребенком самого 

себя, осознание своего места в социуме. 

 

Структурно-функциональная модель 

педагогического сопровождения детей 

третьего года жизни в процессе социаль-

ного познания 

По мнению Е. А. Александровой, пе-

дагогическое сопровождение – такая педа-

гогическая деятельность, при которой педа-

гог создает условия для научения ребенка 

самостоятельно планировать свой жизнен-

ный путь, сознательно и адекватно органи-

зовывать жизнедеятельность, самостоя-

тельно разрешать проблемные ситуации [7]. 

Л. И. Бережнова [8], В. И. Богословский [9] 

считают, что смысл педагогического сопро-

вождения состоит в усилении позитивных 

факторов развития и нейтрализации нега-

тивных, что позволяет соотносить сопро-

вождение с внешними преобразованиями, 

благоприятными для поддержки, подкреп-

ления внутреннего потенциала субъекта 

развития. К важным составляющим данного 

процесса относятся содействие, сотрудни-

чество, сопереживание, сотворчество. 

С точки зрения Л. В. Байбородовой и 

М. И. Рожкова, педагогическое сопровож-

дение предполагает «помощь ребенку в ре-

шении личностных проблем и преодолении 

трудностей в ситуациях, требующих реали-

зации субъектной позиции. Оно представ-

ляет собой целенаправленный педагогиче-

ский процесс, способствующий формиро-

ванию готовности воспитанников к само-

стоятельному принятию решений на основе 

рефлексии и установления приоритетности 

ценностных ориентиров» [10, с. 25]. 

Неотъемлемыми составляющими пе-

дагогического сопровождения выступают 

педагогическая поддержка и педагогиче-

ская помощь. Педагогическая поддержка – 

это процесс совместного с ребенком опре-

деления его собственных интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препят-

ствий (проблем) [11]. Под педагогической 

помощью понимается реальное содействие 

воспитаннику в преодолении возникающих 

у него трудностей [12]. При педагогическом 

сопровождении действия педагога в обра-

зовательном процессе фактически должны 

быть минимизированы. 

Педагогическое сопровождение «в кон-

тексте современной парадигмы образования 

предполагает особую позицию педагога... 

которая заключается в организации взаимо-

действия с ребенком с учетом “зоны бли-

жайшего развития”» [12, с. 22]. Важно со-

здание таких условий, при которых возрас-

тает деятельность самого ребенка по реше-

нию своих личностных и учебных проблем. 

Для этого нами была разработана структурно-

функциональная модель педагогического 

сопровождения детей третьего года жизни в 

процессе социального познания, включаю-

щая целевой, ресурсный, нормативный, со-

держательный, процессуальный и оценочно-

результативный блоки. 

Целевой блок включает цели и задачи 

педагогического сопровождения воспитан-

ников. Целью сопровождения детей в про-

цессе социального познания является со-

здание педагогами ситуаций развития, ко-

торые способствуют появлению новообра-

зований в личностных качествах ребенка и 

раскрытию его потенциалов, отражающих 

его индивидуальность, субъектность. 

Задачи: 

1) оказывать воспитанникам помощь 

в своевременном решении проблем, в пре-

одолении возникающих трудностей, свя-

занных с выполнением различных видов 

деятельности, конфликтными ситуациями 

во взаимодействии с педагогами, родителя-

ми, сверстниками; 

2) содействовать развитию: интереса 

к себе, близким взрослым и сверстникам; 

способности видеть различные эмоциональ-

ные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев), их изменения и выражать  

сочувствие; 

3) способствовать формированию: по-

лоролевой идентификации; представлений 

о том, что хорошо и что плохо; элементар-

ных способов общения, культуры поведе-
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ния; умения взаимодействовать со сверст-

никами; 

4) воспитывать доброжелательное от-

ношение и симпатию к близким взрослым и 

сверстникам, уверенность в своих силах, 

самостоятельность при выполнении гигие-

нических процедур. 

Ресурсный блок включает профессио-

нальную компетентность педагогических 

работников и развивающую среду учрежде-

ния дошкольного образования. Профессио-

нальная компетентность воспитателей до-

школьного образования в области педаго-

гического сопровождения детей третьего 

года жизни в процессе социального позна-

ния предполагает знание содержания учеб-

ной программы дошкольного образования, 

образовательной области «Ребенок и обще-

ство»; знание возрастных и психологиче-

ских особенностей детей раннего возраста; 

умение применять на практике теоретиче-

ские знания «Теории и методики ознаком-

ления с социальной действительностью де-

тей дошкольного возраста»; грамотность в 

подборе методов, приемов, форм для рабо-

ты с детьми, их использование для решения 

конкретных практических задач. 

Развивающая среда учреждения до-

школьного образования для реализации це-

ли и задач социального познания воспитан-

ников предполагает построение вариатив-

ного развивающего пространства, ориенти-

рованного на возможность свободного вы-

бора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и об-

щения, как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выраже-

нии своих чувств и мыслей. 

Нормативный блок включает опреде-

ление принципов и условий организации 

социального познания воспитанников. 

В основу структурно-функциональной 

модели педагогического сопровождения де-

тей третьего года жизни в процессе соци-

ального познания положены следующие 

принципы: 

1) деятельностного подхода, который 

опирается на присущие данному возраст-

ному периоду виды деятельности; 

2) личностного-ориентированного под-

хода; он связан с созданием условий для 

развития личности каждого ребенка, его 

способностей в соответствии с его индиви-

дуальными и возрастными особенностями; 

3) полисубъектности; он характеризу-

ется согласованностью действий по отно-

шению к ребенку со стороны учреждения 

дошкольного образования, семьи; 

4) поддержки воспитанников; он на-

ходит отражение на протяжении всего про-

цесса педагогического сопровождения, свя-

зан с оказанием помощи ребенку со сторо-

ны взрослых; 

5) культуросообразности; он направ-

лен на передачу детям социокультурного 

опыта с целью формирования культурных 

ценностей, основ национальной культуры. 

Наиболее эффективно, по нашему 

мнению, социальное познание детей ранне-

го возраста будет осуществляться при со-

блюдении следующих условий: использо-

вание разнообразных методов и форм озна-

комления с социальной действительностью; 

компетентность воспитателей дошкольного 

образования в вопросах социального позна-

ния; обогащение развивающей среды учре-

ждения дошкольного образования; взаимо-

действие с родителями. 

Содержательный блок представлен 

содержанием образовательной области «Ре-

бенок и общество» учебной программы до-

школьного образования (разделы «Самопо-

знание», «Взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми», «Познание социума»). 

Процессуальный блок модели предпо-

лагает реализацию трех этапов педагогиче-

ского сопровождения детей третьего года 

жизни в социальном познании: подготови-

тельный, основной и заключительный. Со-

держание каждого этапа составляют компо-

ненты деятельности педагогов учреждения 

дошкольного образования. 

I. Подготовительный (до поступления 

ребенка в учреждение дошкольного образо-

вания). Целью данного этапа является уста-

новление контакта педагогических работ-

ников учреждения дошкольного образова-

ния с родителями и, по возможности, бу-

дущими воспитанниками первой младшей 

группы. 

Компоненты деятельности педагогов: 

1. Информационно-поисковая работа. 

На данном этапе воспитателем совместно с 

другими специалистами учреждения до-

школьного образования (заместителем заве-

дующего по основной деятельности, педа-

гогом-психологом, медицинской сестрой) 

осуществляется изучение и подбор литера-



ПЕДАГОГІКА 69 

туры, различных дидактических и диагно-

стических материалов для получения все-

сторонней информации об особенностях 

развития ребенка данного возраста, о харак-

терных чертах адаптационного периода де-

тей данной возрастной группы, об особен-

ностях построения взаимодействия с роди-

телями и будущими воспитанниками, об 

осуществлении педагогического сопровож-

дения. Учебный дидактический материал 

необходим для консультирования родите-

лей, игр, общения с детьми, диагностиче-

ский – для определения степени подготов-

ленности детей к учреждению дошкольного 

образования, готовности родителей изме-

нить привычную домашнюю обстановку ре-

бенка на новую среду учреждения. На под-

готовительном этапе значительное место 

занимает установление контакта с родите-

лями и, по возможности, будущими воспи-

танниками первой младшей группы. Педа-

гог планируемой первой младшей группы 

изучает психолого-педагогическую литера-

туру, необходимую для осуществления пе-

дагогического сопровождения детей в про-

цессе адаптации их к условиям учреждения 

дошкольного образования; а также литера-

туру, описывающую изменения в развитии 

ребенка в период «кризиса трех лет». Таким 

образом, информационно-поисковая работа 

содействует овладению субъектами образо-

вательных отношений профессиональными 

компетенциями, необходимыми для созда-

ния условий более успешной адаптации и 

дальнейшей социализации детей. 

2. Межличностная коммуникация. 

Педагог налаживает контакты с родителями 

еще до посещения их детьми учреждения 

дошкольного образования. При всесторон-

ней помощи заместителя заведующего по 

основной деятельности для знакомства с 

учреждением, работниками предполагаемой 

группы воспитатель может пригласить ро-

дителей на занятия. Родители могут приве-

сти ребенка на прогулку с будущим воспи-

тателем и другими воспитанниками с целью 

его знакомства с новыми обстановкой, с не-

знакомыми людьми для облегчения его 

дальнейшей адаптации. 

Организация вводного собрания поз-

волит педагогу и родителям детей познако-

миться друг с другом, получить информа-

цию консультативного характера и ответы 

на интересующие вопросы. Уместно также 

посещение воспитателем ребенка на дому 

для знакомства с ним, наблюдения за его 

поведением. Обязательна предварительная 

подготовка родителями ребенка к особен-

ностям режима и условиям учреждения до-

школьного образования, приемам пищи, 

овладению необходимыми гигиеническими 

навыками. 

II. Основной. На этом этапе происхо-

дит работа педагогических работников с 

родителями по осуществлению наиболее 

эффективной адаптации и социализации 

каждого ребенка в новой среде учреждения 

дошкольного образования. 

Компоненты деятельности педагогов: 

1. Первичная диагностика воспитан-

ников по выявлению степени их адаптации 

к учреждению дошкольного образования. 

Диагностика является неотъемлемым и 

важнейшим компонентом для реализации 

данной модели педагогического сопровож-

дения. Каждый день воспитателем запол-

няются листы наблюдения за состоянием, 

эмоциями, аппетитом, сном детей. 

2. Взаимодействие педагогических 

работников с родителями. Предполагает по-

стоянное консультирование родителей и 

совместные усилия, направленные на ус-

пешную адаптацию воспитанников. Взаи-

модействие с родителями может проходить: 

в форме живого общения; через современ-

ные средства коммуникации; посредством 

постоянно обновляемых «папок-передвижек», 

стендов, брошюр, «книг предложений». 

3. Создание благоприятной атмосфе-

ры для пребывания воспитанников в учреж-

дении дошкольного образования. Для об-

легчения адаптации и обеспечения эффек-

тивности социального познания следует 

формировать у ребенка положительное от-

ношение к учреждению дошкольного обра-

зования. Педагогу важно расположить к се-

бе ребенка, что способствует формирова-

нию его дальнейшего доверия. Родитель же 

старается настраивать ребенка на позитив-

ный лад. Так, например, чтобы ускорить и 

разнообразить процесс расставания воспи-

танника и родителя во время утреннего 

приема можно придумать «ритуал проща-

ния»: от различных жестов до определен-

ных движений («как прощаются жирафы, 

слоны, гномы» и т. д.). Не будет лишним, 

если у ребенка будет рядом его любимая 

вещь. Разнообразить можно и сам путь в уч-
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реждение дошкольного образования: пона-

чалу, исследуя новые объекты вокруг, далее 

это могут быть тематические дни (рассказы, 

подражание, имитация звуков: «как коты 

(слоны, жирафы) идут утром в детский сад 

и что их ждет в этой увлекательной стра-

не»). На ранних этапах адаптации пребыва-

ние детей в учреждении дошкольного обра-

зования минимизируется, и исходя из диа-

гностируемого уровня степени адаптации 

время добавляется постепенно. Для созда-

ния условий успешности социального по-

знания каждого ребенка важно расположить 

ребенка не только к новому месту и воспи-

тателю, но и к другим детям и к самому се-

бе. Это возможно через включение воспи-

танников в разнообразные виды деятельно-

сти, что обосновывает выделение следую-

щего компонента в работе педагога, реали-

зующего педагогическое сопровождение. 

4. Включение воспитанников в раз-

ные виды деятельности. Как уже было от-

мечено выше, на третьем году жизни в рам-

ках предметно-манипулятивной деятельно-

сти у детей начинает складываться сюжетно-

отобразительная игра. Именно с игры сле-

дует начать знакомство воспитателя с деть-

ми, используя игры на знакомство друг с 

другом, на налаживание контакта с воспи-

тателем и другими детьми, на знакомство с 

группой и учреждением дошкольного обра-

зования. Используются различные виды ди-

дактических игр (на развитие интереса к 

другим людям, к их эмоциям, к познанию 

окружающего мира, на развитие адаптивно-

го социального поведения), подвижные,  

игры-забавы, игры-драматизации, строи-

тельные, музыкальные. Для игр необходимо 

использовать нестандартные материалы и 

предметы: макароны, прищепки, губки для 

мытья посуды, бутылочные пробки и т. д.). 

Кроме игр неотъемлемой частью создания 

интереса к детскому саду, а также создания 

благоприятной атмосферы являются про-

слушивание музыки, сказок, напевание пе-

сенок, занятия с пластилином, рисование. 

Известно, что для кризиса трех лет 

характерно проявление некоторой самосто-

ятельности ребенка. Однако в приоритете 

по-прежнему остается совместная деятель-

ность воспитанника со взрослым. Учитывая 

возрастные особенности, воспитателю не-

обходимо проявлять терпение. В случае 

ошибок ребенка, неправильных действий 

или поведения с помощью словесных, 

наглядных, игровых методов объяснять и 

аргументировать правильность сложивше-

гося поведения или поступка воспитанника. 

5. Промежуточная диагностика. Она 

необходима для того, чтобы проанализиро-

вать результаты используемых форм, мето-

дов, и приемов педагогического сопровож-

дения с целью установления степени проте-

кания адаптации ребенка, а также при необ-

ходимости – корректировки способов взаи-

модействия с воспитанниками.  

III. Заключительный этап. Этот этап 

характеризуется оценочно-рефлексивной 

деятельностью, диагностикой конечных ре-

зультатов системы педагогического сопро-

вождения. Проведение диагностики конеч-

ного уровня адаптации и существующего 

уровня социализации детей; анализ резуль-

татов, полученных в ходе проведенного пе-

дагогического сопровождения; обобщение; 

формулировка выводов. Данный процесс 

осуществляется воспитателем совмест-но с 

родителями и другими специалистами 

учреждения дошкольного образования. 

Оценочно-результативный блок 

включает диагностический инструментарий 

и показатели для определения эффективно-

сти педагогической поддержки воспитан-

ников третьего года жизни в процессе соци-

ального познания. В качестве показателей 

используются компетенции, представлен-

ные в образовательном стандарте дошколь-

ного образования [13]. Так, сопровождение 

детей в процессе социального познания яв-

ляется эффективным, если воспитанник к 

трем годам: 

1) испытывает потребность в эмоцио-

нальном контакте со взрослыми; 

2) стремится к общению и взаимодей-

ствию со взрослыми и сверстниками в сов-

местной деятельности, соблюдая элемен-

тарные правила этики (например, здорова-

ется, прощается); 

3) проявляет интерес и позитивное 

отношение к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, оказывает посильную по-

мощь; 

4) воспроизводит действия взрослого 

в сюжетно-отобразительных играх, приме-

няет предметы-заместители, проявляет ро-

левое поведение; 

5) проявляет инициативность во всех 

сферах жизнедеятельности: общении, пред-
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метной деятельности, сюжетно-отобрази-

тельных играх. 

Таким образом, структурно-функцио-

нальная модель педагогического сопровож-

дения детей третьего года жизни в процессе 

социального познания включает все необ-

ходимые процедуры для эффективного вза-

имодействия взрослых и воспитанников, 

обеспечивающие успешную социализацию 

детей. 

 

Заключение 

1. Специфика социального познания 

заключается в своеобразии его объекта, в 

его историчности, в тождественности субъ-

екта и объекта познания; в уникальности 

социальных процессов и явлений; в субъек-

тивности самого исследователя; в сложно-

сти и многообразии общественных явлений 

и процессов. Процесс социального позна-

ния детей раннего возраста представляет 

собой познание окружающей действитель-

ности, других людей, самого себя посред-

ством включения их в различные, присущие 

для данного возраста виды деятельности, 

общение со взрослыми и сверстниками, 

формирование представлений о себе. Про-

цесс социального познания начинается с 

самого рождения ребенка и является важ-

ным показателем его социального развития, 

которое осуществляется наряду с развитием 

самой личности. 

2. У детей раннего возраста социаль-

ное познание осуществляется через следу-

ющие области: деятельность (предметная, 

игровая, трудовая, художественная), обще-

ние, самоcознание. Через разные виды дея-

тельности, характерные для данного воз-

раста, происходит познание окружающего 

мира, формирование представления ребенка 

о себе. Отдельно выделяется сфера обще-

ния, которая играет значительную роль в 

процессе развития социального познания 

ребенка. Общение способствует накопле-

нию социального опыта, познанию других 

людей и самого себя. Первичная социали-

зация детей происходит в семье, где обще-

ние с родителями занимает главенствую-

щую позицию в жизни ребенка. Дальней-

шая социализация происходит в новой об-

становке – в учреждении дошкольного об-

разования. Процесс адаптации ребенка к 

новым условиям, к новому окружению яв-

ляется важным этапом в его социализации. 

В процессе общения и освоения разных ви-

дов деятельности происходит развитие са-

мосознания ребенка. В конце периода ран-

него детства у детей происходит осознание 

своей индивидуальности и появляется си-

стема «я»: «Я мальчик», «Я Миша», «Я хо-

роший». Появляется чувство гордости за 

свои достижения, зарождается самооценка. 

3. Структурно-функциональная мо-

дель педагогического сопровождения детей 

третьего года жизни в процессе социально-

го познания содержит следующие блоки: 

целевой, ресурсный, нормативный, содер-

жательный, процессуальный, результативно-

оценочный. Реализация данной модели 

обеспечивает более легкую адаптацию де-

тей к учреждению дошкольного образова-

ния, способствует улучшению эмоциональ-

ного состояния детей, более активному и 

заинтересованному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 
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