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Аннотация: В настоящее время наблюдается рост количества детей, дезадаптированных к образовательной 

среде дошкольной организации. Это обусловлено современной социальной обстановкой, в которой развивается 

ребенок. Все чаще дети проявляют агрессию по отношению к взрослым и сверстникам, они замкнуты, уходят 

в себя, не доверяют новым людям, вещам, ситуациям, эмоционально отчуждены, им недостает социальной норма-

тивности, компетентности. Дезадаптация к образовательной среде дошкольной организации затрагивает такие 

сферы взаимодействия как «взрослый-ребенок» и «ребенок-ребенок», нарушает процесс усвоения детьми знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной социализации.  

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей взаимоотношений детей старше-

го дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками, их социальной приспособленности и эмоционального бла-

гополучия в образовательной организации. В основе исследования лежат наблюдения, беседы, опросы, экспери-

мент, использовались методики «Межличностные отношения ребенка» Р. Жиля, «Я в детском саду» М. Быковой 

и М. Аромштам, «Кактус» М.А. Панфиловой и тест тревожности «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен. Полученные результаты свидетельствуют, что у старших дошкольников наблюдаются следующие прояв-

ления дезадаптации: эмоциональная напряженность, непроизвольность поведения, тревожность, агрессивность во 

взаимоотношениях со сверстниками и нежелание идти с ними на контакт, тревожность и конфликтность во взаи-

моотношениях с педагогом.  

Для преодоления дезадаптации старших дошкольников был разработан комплекс упражнений педагогической 

поддержки, реализация которого в образовательном процессе дошкольной организации содействует формирова-

нию умений конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками (игры-драматизации, сказкотерапия), 

произвольности поведения (игры с правилами) и снятию эмоционального напряжения (игры на релаксацию, сня-

тие мышечного напряжения, песочная терапия). 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время дезадаптация детей к образова-

тельной среде дошкольной организации стала распро-

страненным явлением. В каждой возрастной группе дет-

ского сада у 40 % воспитанников наблюдаются такие 

проявления дезадаптации, как агрессивность, конфликт-

ность, неуверенность в себе, замкнутость, социальная 

некомпетентность, социальное отчуждение, эмоциональ-

ная неустойчивость, тревожность [1]. На каждом этапе 

взросления у ребенка возникают специфические страхи, 

присущие этому конкретному возрасту, из-за которых 

дети проявляют повышенную тревожность. Эти возрас-

тные пики тревожности являются следствием более зна-

чимых социогенных потребностей.  

Ш.Н. Чхартишвили подразумевал, что социогенные 

потребности – это потребности в социальных взаимо-

действиях, которые напрямую связаны со всеми видами 

деятельности человека, так как в любой совместной 

деятельности требуется непосредственное взаимодей-

ствие друг с другом путем обмена информацией [2]. 

Социогенные потребности возникают только из-за 

влияния окружающей среды и общества в целом. У де-

тей, подверженных тревожности, в силу их необщи-

тельности и стеснительности, нарушается формирова-

ние социогенных потребностей, а значит процесс со-

циализации и адаптации таких детей протекает намного 

медленнее и является менее эффективным [2].  

Уровень тревожности ребенка напрямую связан 

с его успешной социализацией, адаптацией и интегра-

цией в обществе. Чем выше уровень тревожности 

у ребенка старшего дошкольного возраста, тем меньше 

он общается со сверстниками, больше замыкается 

в себе, а значит все меньше и меньше нуждается в об-

щении и налаживании коммуникаций [3]. Повышен-

ный уровень тревожности у старших дошкольников 

может отрицательно сказаться на всей его деятельно-

сти. В связи с этим можно сделать вывод, что тревож-

ность пагубно сказывается на развитии всей личност-

ной сферы ребенка и результатах его деятельности, 

как совместной, так и индивидуальной, когда разница 

в поведении на занятиях и в свободной деятельности 

весьма существенна [3; 4]. Как правило, такие дети на 

занятиях замыкаются в себе, не отвечают на вопросы 

педагога или отвечают очень тихо, плохо формулируя 

свою мысль, вяло участвуют во всем занятии в целом, 

при обращении к ним смотрят в пол, а если педагог 

настоит на общении, то могут и вовсе расплакаться. 

В свободной игровой деятельности такие дети могут 

нормально общаться со сверстниками, но избегают 

оказываться в центре внимания большой группы детей. 
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Они могут активно принимать участие в различных 

играх, где от них не требуется играть роль лидера. 

А.М. Прихожан считает, что основными признаками 

дезадаптации детей являются тревога, страх и стресс. 

Именно эти эмоциональные состояния могут привести 

ко многим проблемам в формировании и развитии лич-

ности ребенка. Причем термин «тревога» она описыва-

ла как эмоциональное состояние, которое со временем 

без должной коррекции превращается в «тревожность». 

Тревожность же – это уже устойчивое личностное но-

вообразование, последствием которого могут стать низ-

кая самооценка, замкнутость, нерешительность, слабо-

характерность и, как следствие, повышенная внушае-

мость. Она определила причины возникновения тре-

вожности у детей дошкольного возраста и разделила их 

на социальные и генетические [5]. 

С.А. Беличева рассматривает дезадаптацию как ост-

рое нарушение взаимодействия детей с окружающей 

действительностью. Впоследствии это приводит к про-

блеме социализации ребенка и тому, что ребенку будет 

сложно соответствовать постоянно меняющимся требо-

вания и условиям современного общества. Автор ис-

следует внешние факторы, а именно систему взаимоот-

ношений, внутриличностные же факторы практически 

не рассматриваются [6]. Б.Н. Алмазов и М.А. Аммаскин 

выделяют две основные формы дезадаптации ребенка  

к образовательной среде. Первая – патогенная или пато-

логическая, вызванная перенесенными заболеваниями 

или врожденными отклонениями в развитии. Вторая 

форма – непатологическая, характеризуется отклоне-

ниями в поведении, вызванными нестабильным эмо-

циональным состоянием или пережитом стрессом, мо-

жет быть спровоцирована психологически – травми-

рующими факторами [7]. Т.Д. Молодцова, В.В. Гура  

и С.Ю. Шалова исходят из того, что дезадаптация – это 

«результат внутренней и внешней дегармонизации 

взаимодействия личности с собой и обществом, прояв-

ляющейся во внутреннем дискомфорте, нарушениях 

деятельности, поведения и взаимоотношений личности, 

наносящий моральный и материальный ущерб» [8]. 

Дезадаптацию детей старшего дошкольного возрас-

та к образовательной среде можно рассматривать как 

процесс, состояние и результат [9]. Дезадаптация как 

процесс свидетельствует о неэффективности адаптаци-

онных механизмов ребенка, так как он не способен кон-

структивно решать проблемные ситуации, возникаю-

щие во взаимодействии со сверстниками и взрослыми  

в процессах деятельности, общения и познания [1]. Де-

задаптация как состояние – это сниженная способность 

(нежелание, неумение) принимать и выполнять требо-

вания среды как личностно значимые, а также реализо-

вывать свою индивидуальность в конкретных социаль-

ных условиях [7] Дезадаптация как результат выража-

ется в несоответствии поведения личности требованиям 

норм и правил поведения в обществе при взаимодейст-

вии с другими людьми [9]. Дезадаптированный ребенок 

отвергает нормы и правила поведения в группе, мани-

пулирует правилами и нормами [10]; негативно отно-

сится к сверстникам, проявляет в общении с ними на-

пряженность, обиженность, раздражительность, упрям-

ство, спорит, конфликтует с детьми; не проявляет ини-

циативу в совместной игровой деятельности со сверст-

никами, предпочитает играть в одиночестве; проявляет 

негативное отношение к воспитателю в форме раздра-

жения, вспыльчивости, подавленности, настороженно-

сти, волнения и чувствительности к порицаниям [1]. 

Дезадаптация всегда имеет отрицательный характер  

и является внешним выражением воздействия на ребен-

ка неблагоприятных факторов окружающей действи-

тельности [9; 11].  

Дезадаптация к образовательной среде является 

следствием конфликта между внутренними установка-

ми и накопленным социальным опытом ребенка. Про-

исходит внутриличностный конфликт, приводящий  

к задержке социализации и интеграции ребенка в обще-

стве. В таком ключе рассматривает дезадаптацию аме-

риканский психолог К. Роджерс [12]. М. Раттер считает, 

что дезадаптацию нужно рассматривать не только как 

конфликт интересов ребенка, но и как конфликт внут-

ренней организации дошкольника и постоянно расту-

щих требований общества [13]. Ж. Пиаже считает про-

цесс дезадаптации главной тормозящей силой развития 

интеллектуальной сферы ребенка. У дошкольников,  

у которых наблюдаются проявления дезадаптации  

к образовательной среде, снижалась умственная актив-

ность и затруднялся процесс усвоения новой информа-

ции, а также страдало личностное развитие ребенка 

[14]. Х. Хартманн за основу дезадаптивного поведения 

детей берет конфликт. Под его влиянием у ребенка про-

являются негативные реакции на требования, которые 

предъявляет среда. Условия и требования выступают 

как раздражающие факторы, с которыми в силу своего 

возраста ребенок справиться не может [15]. 

Цель работы – разработка комплекса упражнений по 

педагогической поддержке старших дошкольников,  

у которых наблюдаются проявления дезадаптации  

к образовательной среде дошкольной организации. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальная работа была проведена в 2018–

2019 гг. в старшей группе дошкольного образовательно-

го учреждения МДОАУ «Детский сад комбинированно-

го вида № 145» г. Оренбурга. В исследовании участво-

вали 28 детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

В исследовании использовались методики: «Я в дет-

ском саду» М. Быковой, М. Аромштам [16], «Межлич-

ностные отношения ребенка» Р. Жиля [17], «Выбери 

нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен [18] и «Как-

тус» М.А. Панфиловой [19]. 

Методику Р. Жиля «Межличностные отношения ре-

бенка» [17] мы использовали для выявления социаль-

ной приспособленности ребенка и особенностей его 

взаимоотношений с окружающими с помощью сле-

дующих признаков: любознательность; стремление к об-

щению в больших группах детей; стремление к доми-

нированию, лидерству в группах детей; реакция на 

фрустрацию; стремление к уединению; конфликтность, 

агрессивность. Исследование по методике «Я в детском 

саду» [16] проводилось с целью диагностики психоло-

гической комфортности пребывания детей в группе 

детского сада. Интерпретация результатов осуществля-

лась на основе того, что изображено на рисунке ребен-

ка. Рисунки можно условно разделить на три группы: 

нарисовано только здание детского сада (внутри или 

снаружи); ребенок нарисовал только себя одного или 
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всех, кроме себя; ребенок нарисовал себя и других лю-

дей (воспитателей, детей). 

Для обнаружения высокого уровня тревожности  

у детей старшего дошкольного возраста мы использова-

ли методики «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дор-

ки, В. Амен [18] и «Кактус» М.А.Панфиловой [19]. 

Экспериментальный материал проективного теста  

Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен состоит из рисунков, на 

которых изображены дети в разных бытовых ситуациях. 

Их особенность заключается в том, что лица детей не 

прорисованы, и ребенку самому нужно выбрать эмо-

циональную окраску лица в зависимости от ситуации, 

изображенной на рисунке. Интерпретация зависит от 

выбора печального или радостного лица, словесных 

высказываний ребенка при выборе. Методика «Кактус» 

была использована в качестве дополнительной. При 

интерпретации результатов учитывались специфиче-

ские показатели, характерные именно для данной мето-

дики: характеристика «образа кактуса» (дикий, домаш-

ний, женственный и т. д.), манера рисования (прорисо-

ванный, схематичный), характеристика иголок (размер, 

расположение, количество), расположение рисунка на 

листе бумаги, прорисовывание деталей, нажим линий. 

Исследование включало в себя три этапа: 1) кон-

статирующий эксперимент, 2) занятия с участниками 

исследования по разработанному авторами комплексу 

упражнений по педагогической поддержке старших 

дошкольников, у которых наблюдаются проявления де-

задаптации к образовательной среде дошкольной орга-

низации (формирующий эксперимент), 3) контрольный 

эксперимент. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭК -
СПЕРИМЕНТА  

Первый блок упражнений направлен на коррекцию 

поведения. В рамках данного блока используются такие 

формы работы, как сказкотерапия, игры-драматизации. 

Сказкотерапия включает в себя следующие сказочные 

истории: «Наш друг – котик», «Жан и Гнев», «Злость – 

не добрая черта», «Давай мириться». Данные сказки 

направлены на снижение у детей уровня тревожности, 

развитие коммуникативных навыков, коррекцию эмо-

ционально-волевой сферы. 

Игры-драматизации, включенные в комплекс уп-

ражнений по педагогической поддержке, дают возмож-

ность детям с проблемами в поведении «перевопло-

титься» в героев, обладающих противоположными чер-

тами характера – застенчивым почувствовать себя ре-

шительными, агрессивным – дружелюбными, импуль-

сивным – сдержанными. Такого рода игры позволяют 

для дошкольников с негативной симптоматикой смоде-

лировать наиболее сложные ситуации в игровой форме, 

развивать навык общения и взаимодействия в трудных 

для них ситуациях. В наш комплекс упражнений по пе-

дагогической поддержке включены такие игры-драма-

тизации, как «Тишина» и «Попугай». 

Второй блок упражнений направлен на формирова-

ние произвольности поведения. В данном блоке исполь-

зованы игры с правилами, подвижные игры: «Иголка  

и нитка», «Дракон кусает свой хвост», «Лисонька, где 

ты?», «Сова». 

Третий блок упражнений направлен на снятие эмо-

ционального напряжения у детей. С этой целью исполь-

зуются игры «Печем пирог», «Тихий час для мышат», 

«Рвакля», «Радость и грусть», «Воздушный шар», «На-

сос и мяч», «Водопад», «Танцующие руки», «Слепой 

танец», «Зайки и слоники» и многие другие [20]. В этом 

блоке организуются занятия по песочной терапии («Пу-

тешествие в поисках радуги», «Путешествие в песоч-

ную страну»). Они способствуют стабилизации эмо-

ционального состояния, нейтрализации нервного на-

пряжения, избавления от страхов и агрессии, проявле-

нию чувства защищённости, открытости в общении.  

Каждый блок содержит упражнения по психогимна-

стике с целью развития эмоциональной сферы ребёнка, 

формирования адекватной самооценки, уверенности  

в себе, умений взаимодействовать друг с другом, полу-

чая от этого радость и удовольствие.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

По результатам, полученным по методике «Меж-

личностные отношения ребенка» Р. Жиля, у 40 % испы-

туемых низкий показатель по шкале «Любознатель-

ность». Они не проявляют интереса к различным си-

туациям, недостаточно социально ориентированы. По 

шкале «Стремление к общению в больших группах де-

тей» 52 % детей испытывают дискомфорт при нахожде-

нии в больших группах. По шкале «Стремление к до-

минированию, лидерству в группах» 56 % детей пред-

почитают не брать на себя ответственность за всю 

группу.  

Результаты по шкале «Реакция на фрустрацию» сви-

детельствуют, что у 60 % детей показатель социальной 

адаптивности ниже нормы, а среди поведенческих ре-

акций доминирующими оказались реакции активно-

агрессивного типа. У 52 % воспитанников наблюдается 

слабая включенность во взаимодействие с детьми по 

шкале «Стремление к уединению». Положительный 

результат по шкале «Конфликтность, агрессивность» 

имеют 32 % детей. У этих детей наблюдается самоза-

щитное и агрессивное поведение, что иногда создает 

проблемы в общении со взрослыми, лишает полноцен-

ного общения со сверстниками. 

Таким образом, полученные результаты позволяют 

констатировать нарушения в структуре межличностных 

отношений и деформацию поведенческой реакции  

у старших дошкольников. Эмоциональная напряжен-

ность, фрустрированность отмечается у 40 % испытуе-

мых (с преобладанием агрессивных реакций в ситуации 

фрустрации – у 32 %), отгороженность от сверстников 

отмечается у 52 % детей, при наличии тенденции к до-

минированию и лидерству – у 44 % детей. Эти показа-

тели свидетельствуют о проблемах в поведении детей 

при общении с педагогами и сверстниками.  

Анализируя результаты, полученные по методике  

«Я в детском саду», отметим, что у 40 % старших до-

школьников на рисунке отсутствуют люди, что указыва-

ет на трудности в общении и адаптации в детском саду. 

Эти дети испытывают одиночество, находясь в группе 

детского сада. Старшие дошкольники (44 % испытуе-

мых), которые изобразили на рисунке только себя либо 

всех, кроме себя, испытывают трудности при вхожде-

нии в коллектив.  

Посредством методик «Выбери нужное лицо»  

и «Кактус» было выявлено 40 % и 36 % детей с высоким 
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уровнем тревожности по первой и второй методике со-

ответственно. Рисунки детей с высоким уровнем тре-

вожности отличались тем, что само изображение нахо-

дилось не по центру листа, а чуть ниже, что свидетель-

ствует о заниженной самооценке. Рисунок был мелким, 

занимал незначительную часть листа. Это указывает на 

то, что ребенок не любит быть в центре внимания, 

стеснителен, у него есть комплексы. Характер линий 

нечеткий, отрывистый, напоминает штриховку, при 

раскрашивании выходит за пределы границ, нажим на 

карандаш слабый. Это указывает на то, что ребенок 

находится в состоянии стресса, тревоги и беспокойства. 

На некоторых рисунках форма кактуса была обычной, 

но присутствовали и ответвления, отросточки от основ-

ного тела кактуса, которые были очень близко располо-

жены и друг к другу, и к основному цветку, что может 

указывать на замкнутость и малообщительность ребенка. 

После апробации комплекса упражнений по педаго-

гической поддержке старших дошкольников, у которых 

наблюдаются проявления дезадаптации к образователь-

ной среде дошкольной организации, мы провели кон-

трольный этап эксперимента. Результаты, полученные по 

методике «Межличностные отношения ребенка» Р. Жи-

ля, показали, что значения по шкале «Любознатель-

ность» изменились с 60 % до 68 %, по шкале «Стремле-

ние к общению в больших группах детей» изменились  

с 48 % до 68 %, по шкале «Стремление к доминирова-

нию, лидерству в группах» показатели изменились  

с 44 % до 64 %. Это свидетельствует о повышении соци-

альной ориентированности, компетентности детей,  

о сформированности у них умений выстраивать взаимо-

отношения со сверстниками в коллективе, способности 

брать на себя ответственность и играть роль лидера 

группы.  

Шкала «Реакция на фрустрацию» показала, что соци-

альная адекватность поведения проявляется в норме  

у 72 % детей. Тенденция к изоляции от детей по шкале 

«Стремление к уединению» наблюдается теперь у 32 % 

воспитанников вместо 52 %. Дети стали легче включать-

ся во взаимодействие со сверстниками. Положительный 

результат по шкале «Конфликтность, агрессивность» был 

выявлен всего лишь у 16 % детей, а на этапе констати-

рующего эксперимента он составлял 32 %.  

Результаты повторной диагностики по методике  

«Я в детском саду» показали, что на 20 % стало больше 

старших дошкольников, которые в своих рисунках пе-

рестали изображать только себя либо всех, кроме себя. 

Это говорит о том, что многие дети справились с труд-

ностями при вхождении в детский коллектив и в дан-

ный момент не испытывают дискомфорта в общении.  

По методикам «Выбери нужное лицо» и «Кактус» 

зафиксировано уменьшение количества детей с высо-

ким уровнем тревожности с 40 % и с 36 % до 10 %. 

Таким образом, можно считать, что педагогическая 

поддержка детей дошкольного возраста является одним 

из основных направлений работы дошкольного образо-

вательного учреждения. Только счастливый, активный, 

коммуникабельный, не страдающий переживаниями, 

тревогами и комплексами ребенок может в полной мере 

развиваться и реализовывать свой личностный потен-

циал в условиях образовательной среды дошкольного 

учреждения, тем самым подготавливая себя к успешно-

му обучению в начальной школе. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в нашем исследовании результаты по-

зволяют сделать следующие выводы: 

– проявления дезадаптации детей 6-7 лет к образова-

тельной среде дошкольной образовательной организа-

ции – это симптомокомплекс форм поведения, свиде-

тельствующий об эмоциональной тревожности, кон-

фликтности и агрессивности детей, слабой произволь-

ности их поведения во взаимодействии «ребенок – ре-

бенок» и «ребенок – взрослый»; 

– педагогическая поддержка детей 6-7 лет будет эф-

фективной, если она будет строиться по таким направле-

ниям, как: коррекция поведения у детей, формирование 

произвольной регуляции поведения и снятие эмоцио-

нального напряжения с использованием игрового метода, 

сказкотерапии, песочной терапии, психогимнастики. 
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Abstract: The current social situation where a child develops causes the growth of the number of children maladjusted 

to the educational environment of a preschool institution. Increasingly frequently, children manifest aggressiveness to-

wards adults and peers, they are avoidant, withdraw into themselves, and do not trust new people, things, and situations, 

they are emotionally detached and lack social normativity and competence. Maladjustment to the educational environment 

of a preschool institution involves adult-child and child-child spheres of interaction, violates the process of acquisition of 

knowledge and skills necessary for successful socialization.  

The paper presents the results of the empirical study of special aspects of relationships of senior preschool children 

with adults and peers, their social adjustment and emotional well-being in an educational institution. The study is based on 

observations, discussions, inquiries, experiment. The authors used R. Gille’s “Interpersonal relations of a child” technique, 

M. Bykova’s and M. Aromshtam’s “I am in a kindergarten” technique, M.A. Panfilova’s “Cactus” technique and P. Temple’s,  

M. Dorkey’s and E.W. Amen’s “Choose a proper face” test of anxiety. The results prove that over-fives demonstrate fol-

lowing maladjustment manifestations: emotional tension, behavior involuntariness, anxiety, and aggressiveness in the rela-

tions with peers and the unwillingness to get in touch with them, and anxiety and conflicts in the relations with  

a teacher. 

To overcome maladjustment of over-fives, the authors developed the series of exercises of pedagogical support,  

the implementation of which in the educational process of a preschool institution promotes the formation of skills of con-

structive interaction with adults and peers (plays-dramatizations, fairy tale therapy), behavior arbitrariness (plays with 

rules) and emotional stress relaxation (plays for relaxation, muscle contraction relaxation, sand play). 
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