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Проблема развития социальных навыков в первые годы жизни ребенка является крити-
чески важной и актуальной. Социальная и коммуникативная компетентность в школьном
и взрослом возрасте во многом зависит от их формирования в раннем онтогенезе. Одним
из ключевых условий для развития социально-коммуникативной компетентности являет-
ся непосредственная и разнообразная деятельность детей, включающая игру, творческую
и познавательную активность. Важную роль в этом процессе играет коммуникативная
деятельность со взрослыми и сверстниками [3,4].

С точки зрения психологии, социальная и коммуникативная компетентность рассмат-
ривается как динамическая система, включающая когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие компоненты. Эта система не только определяет модели поведения во взаимоот-
ношениях человека с собой и окружающим обществом [1 ] , но и отражает его способность
к саморегуляции, адаптации и эффективному взаимодействию в различных социальных
контекстах.

Ключевые компоненты социальной и коммуникативной компетентности включают:

• Когнитивные аспекты: понимание социальных норм, ролей и ожиданий; способность
к социальному познанию и анализу [6].

• Эмоциональные аспекты: способность к эмпатии, распознаванию и регуляции эмоций
(как собственных, так и чужих [5]).

• Поведенческие аспекты: навыки эффективной коммуникации, сотрудничества, раз-
решения конфликтов и установления межличностных отношений [3].

Компетентность предполагает не только наличие знаний и навыков, но и способность
применять их осознанно и ответственно в реальных жизненных ситуациях.

Цель и задачи исследования. выявить закономерности формирования социально-
коммуникативной компетентности у детей 3–4 лет и разработать научно обоснованные
рекомендации для её коррекции.
Методология

1) Участники: выборка из 16 детей 3–4 лет.
2) Методы:

• Наблюдение за частотой инициативных контактов, уровнем участия в совместной
деятельности, способностью разрешать конфликты.

• Анкетирование воспитателей для оценки умения работать в команде, эмоциональной
стабильности и социальных мотивов.

• Игровые тесты («Домино эмоций», ролевые игры) для анализа эмпатии и коопера-
ции.
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• Критерии оценки: количественные показатели (процентные соотношения) и каче-
ственный анализ поведенческих паттернов.

Результаты

1) Когнитивный компонент:

• 50–60% детей демонстрируют понимание социальных норм в игровых тестах.
• Дефициты наблюдаются в интерпретации сложных социальных ситуаций (30% успеш-

ности).
• Эмоциональный компонент:

• Распознавание базовых эмоций — 50–60% (тест «Домино эмоций»).
• Проявление эмпатии в естественных условиях — 1–2 случая/час.
• Поведенческий компонент:

• Участие в совместных играх — 50–60%.
• Мирное разрешение конфликтов — 30–40% случаев.
• Умение сотрудничать — 40–50% (по данным анкетирования).

1) У детей 3–4 лет выявлен средний уровень социально-коммуникативной компетент-
ности с выраженными дефицитами в эмоциональной регуляции и разрешении кон-
фликтов.

2) Ключевые проблемы:

• Низкая частота просоциальных действий, связанная с недостаточным развитием де-
центрации (Piaget, 1936).

• Ограниченная способность к саморегуляции эмоций, что коррелирует с теорией при-
вязанности (Bowlby, 1969).

• Полученные данные подтверждают необходимость внедрения программ, сочетающих
когнитивные, эмоциональные и поведенческие интервенции.

Формирование социально-коммуникативной компетентности в раннем онтогенезе пред-
ставляет собой многоуровневый процесс, требующий интеграции психологических теорий
и практических методов. Результаты исследования подчеркивают необходимость систем-
ного подхода к развитию социальных навыков, включающего взаимодействие семьи, об-
разовательных учреждений и профессиональных психологов. Дальнейшие исследования
в данной области позволят разработать персонализированные стратегии профилактики
социальной дезадаптации.
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