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 Тема: «Особенности  общения детей старшего дошкольного возраста со 

сверстниками» 

Актуальность проблемы развития общения дошкольников со 

сверстниками определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в котором ставится 

задача реализации программы, призванной обеспечивать полноценное 

развитие воспитанников во всех основных образовательных областях, в том 

числе и в сфере социально-коммуникативного развития. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения 

дошкольного образования: ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты. Целевые ориентиры 

коммуникативного развития дошкольников опираются на психологические 

основы разработки проблемы общения в трудах А.Н. Леонтьева, 

С.Л.Рубинштейна, М.И.Лисиной, Г.А. Урунтаевой, Е.О. Смирновой, Т.А. 

Репиной и др. Педагогическими условиями развития общения детей 

дошкольного возраста со сверстниками занимались Л.М. Шипицына, 

С.С.Бычкова, А.Г. Рузская, Л.Г.Шадрина, А.Г Арушанова и др. 

         В исследовании С.Л. Рубинштейна показано что, под деятельностью 

понимается активность субъекта, направленная на изменение мира, на 

производство или порождение определенного объективированного продукта 

материальной или духовной культуры. Деятельность можно определить как 

специфический вид активности человека, направленный на познание и 

творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и 

условия своего существования. Всякая деятельность имеет определенную 

структуру. В ней обычно выделяют действия и операции как основные 

составляющие деятельности. 

Как показывает Б. Ф. Ломов, широкое распространение получила 

трактовка общения как деятельности. Оно рассматривается как один из 

«видов деятельности», как «деятельность общения», «коммуникативная 

деятельность» и т. п. Впрочем, иногда его определяют не как деятельность, а 

как «условие деятельности» или как ее «сторону». В этой связи на процессы 

общения пытаются распространить теоретические схемы, сформировавшиеся 

при изучении предметно-практической деятельности либо некоторых других 

ее форм. По мнению М.И. Лисиной, общение – это взаимодействие двух (или 

более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего результата. Этот 

особый вид деятельности имеет мотивы, предмет, содержание, средства, 

результат. Общение есть не просто действие, но именно взаимодействие: оно 

осуществляется между участниками, из которых каждый равно является 
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носителем активности и предполагает ее в своих партнерах. Б.С. Волков, 

Н.В. Волкова рассматривают общение как один из важнейших инструментов 

социализации человека, способ его существования, удовлетворения и 

регулирования основных потребностей, главный канал взаимодействия 

людей. Большой психологический словарь дает такое определение общению, 

«это сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и 

то же время как процесс взаимодействия индивидов и как информационный 

процесс, как отношение людей друг к другу и как процесс их взаимовлияния 

друг на друга, как процесс сопереживания и взаимного понимания». Б.Ф. 

Ломов утверждает, что общение есть взаимодействие людей, вступающих в 

него как субъекты, что для общения необходимы, по крайней мере, два 

человека, каждый из которых выступает именно как субъект. По мнению 

А.А. Бодалева, общение это взаимодействие людей, содержанием которого 

является обмен информацией с помощью различных средств коммуникации 

для установления взаимоотношений между людьми. Как показывает М.И. 

Лисина, помимо взаимной направленности действий людей при общении 

наиболее характеристикой его служит для нас то, что каждый его участник 

активен, т.е. выступает как субъект. Активность может выражаться в том, что 

человек при общении инициативно воздействует на своего партнера, и в том 

также, что партнер воспринимает его воздействия и отвечает на них. Когда 

два человека общаются, они попеременно действуют, и воспринимает 

воздействия друг друга. Поэтому мы не относим случаи односторонней 

активности: когда, например, лектор обращается по радио к невидимой ему 

аудитории или учитель дает урок по телевидению, а не в классе. Для 

общения характерно то, что каждый его участник выступает в ходе его как 

личность, а не как физический предмет, «тело». В ходе общения люди 

адресуют друг к другу в расчете получить отзвук, ответ. Это позволяет легко 

отделить акты общения от всех других действий. Общение направлено на 

удовлетворение важной духовной потребности, которая является одной из 

ведущих на протяжении всей жизни человека. Потребность в общении 

состоит в стремлении к особого рода познанию себя и других как личностей, 

которое неотделимо от отношения, т.е. от стремления к оценке и самооценке. 

Продуктом общения выступает образ другого человека и самого себя, на 

основе чего совершается регуляция деятельности. Анализ понятия 

«общение» и раскрытие его понимания позволяют подойти к определению 

его функций и значения. Легко вывести такие функции, как: 

1) организация совместной деятельности людей (согласование и 

объединение усилий для достижения общего результата); 

2) формирование и развитие межличностных отношений 

(взаимодействие с целью налаживания отношений); 

3) познание людьми друг друга. 

В процессе общения складываются субъектно-субъективные 

отношения, поскольку каждый его участник выступает субъектом, проявляет 

активность, адресующуюся к личности другого человека, попеременно 
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выражая ему свое отношение и воспринимая отношение партнера к себе. 

Б.С.Волков и Н.В.Волкова выделяются пять функций общения: 

- прагматическая - отражает его потребностно-мотивационные причины и 

реализуется при взаимодействии людей в процессе совместной деятельности; 

- формирующая - появляется в процессе формирования и развития 

человека; 

- подтверждающая - реализуется в процессе общения с другими людьми, 

когда человек получает возможность познать, утвердить и подтвердить себя; 

- организация и поддержание межличностных отношений - осуществляется 

на разных уровнях – от интимно-личностных до деловых; 

- внутриличностная - реализуется в общении человека с самим собой через 

внутреннюю и внешнюю речь, построенную по типу диалога. 

Г.М. Андреева предлагает характеризовать структуру общения путем 

выделения в нем трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной. Коммуникативная сторона общения состоит 

в обмене информацией между общающимися индивидами. Интерактивная 

сторона заключается в организации взаимодействия между общающимися 

индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. 

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания 

друг друга партнерами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания. 

Как показывает М.И. Лисина, формой общения называется 

коммуникативная деятельность на определенном этапе ее развития, взятая в 

целостной совокупности черт и характеризуемая по нескольким параметрам: 

1) время возникновения данной формы общения на протяжении дошкольного 

детства;  

2) место, занимаемое ею в системе более широкой жизнедеятельности 

ребенка;  

3) основное содержание потребности, удовлетворяемой детьми при данной 

форме общения;  

4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка на определенном этапе развития к 

общению с окружающими людьми;  

5) основные средства общения, с помощью которых в пределах данной 

формы общения осуществляются коммуникации ребенка с людьми. 

Также Лисина М.И. даѐт описание четырех главных форм общения, 

представляющих собой возрастные уровни развития коммуникативной 

деятельности детей: 

1.Ситуативно-личностной формы общения младенцев (возникает в 

онтогенезе первой - примерно в 0-2 месяца, и имеет самое короткое время 

существования в самостоятельном виде - до конца первого полугодия 

жизни). Самая его характерная черта - удовлетворение потребности ребенка в 

доброжелательном внимании взрослых. Ситуативно-личностное общение 

занимает положение ведущей деятельности в первом полугодии жизни. 
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2. Ситуативно-деловая форма общения. Появляется в онтогенезе второй и 

существует у детей от 6 мес. до 3 лет. Она не занимает место ведущей 

деятельности, еѐ занимает предметно-манипулятивная деятельность. Главные 

поводы для контактов детей с взрослыми связаны с их общим делом - 

практическим сотрудничеством. 

3.Внеситуативно-познавательная форма, свойственна среднему 

дошкольному возрасту. Появляется в первой половине дошкольного детства. 

Она опосредствована и вплетена в совместную познавательную 

деятельность. Появляется потребность в уважительном отношении 

взрослого. 

4.Внеситуативно-личностная форма - высшее достижение социального 

развития в дошкольном детстве. Появляется потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. Здесь ведущий мотив общения 

личностный - взрослый выступает перед детьми в наибольшей полноте своих 

дарований, характерных черт и жизненного опыта. Он теперь для 

дошкольника не просто индивидуальность или абстрактная личность, но 

конкретное историческое и социальное лицо. Ребенок отражает не только ту 

сторону, которой взрослый прямо повернут к нему в данной ситуации, где 

взрослый его лечит, кормит, учит, - взрослый получает в глазах ребенка свое 

собственное, независимое существование. Для дошкольников приобретают 

живое значение такие детали из жизни взрослого, которые никак их не 

касаются, но позволяют воссоздать в полноте конкретных подробностей 

полнокровный образ этого человека. 

По исследованиям Урунтаевой Г.А., специфика общения 

дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения со 

взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко, эмоционально насыщены, 

сопровождаются резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с 

другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует 

соблюдать, общаясь со взрослыми. В общении со сверстниками дети более 

раскованны, говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, 

проявляя творчество и фантазию. В возрасте с четырех до шести лет у 

дошкольников наблюдается ситуативно-деловая форма общения с 

ровесниками. В пять-семь лет дети много рассказывают о себе, о том, что им 

нравится или не нравится. Они делятся со сверстниками своими познаниями, 

«планами на будущее» («кем я буду, когда вырасту»). 

Как показывает Рузская А.Г., к шести годам у многих детей 

значительно возрастает эмоциональная вовлеченность в деятельность и 

переживания сверстника. Детям важно, что и как делает другой ребенок (во 

что играет, что рисует, какие книжки смотрит), не для того, чтобы показать, 

что я лучше, а просто так, потому что этот другой становится интересен сам 

по себе. 

Как рассматривает Ефимкина Р.П., к шести-семи годам для ребенка 

происходит расслаивание сферы человеческих взаимоотношений на 

нормативные (в деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). 



 

6 
 

Последние носят управляющий характер по отношению к первым, в них 

нормы ставятся под индивидуальный контроль. 

В исследовании Смирновой Е.О. и Утробиной В.Г. показано, что к 

старшему дошкольному возрасту отношение у сверстников снова 

существенно меняется. К концу дошкольного возраста усиливается 

эмоциональная вовлеченность в действия и переживания сверстника, 

сопереживание другому становится более выраженным и адекватным; 

злорадство, зависть, конкурентность проявляются значительно реже и не так 

остро, как в пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопереживать 

как успеху, так и неудачам ровесника, готовы помочь и поддержать его. 

Существенно возрастает активность детей, направленная на сверстника 

(помощь, утешение, уступки). Появляется стремление не только отозваться 

на переживания сверстника, но и понять их. К семи годам значительно 

сокращаются проявления детской застенчивости, демонстративности, 

снижается острота и напряженность конфликтов дошкольников. 

Ровесник становится для ребенка не только предметом сравнения с 

собой, но и самоценностной, целостной личностью, субъектом общения и 

обращения. Собственное «Я» ребенка уже не столь жестко фиксировано нас 

своих объектных качеств, но открыто для других людей, их радостей и 

проблем. Самосознание ребенка выходит за пределы своих объектных 

характеристик и объемлет переживания других. Другой ребенок становится 

уже не только противопоставленным существом, не только средством 

самоутверждения но и содержанием собственного Я. Именно поэтому дети 

охотно помогают сверстникам, сопереживают им и не воспринимают чужие 

успехи как свое поражение. 

По мнению Мухиной В.С., в общении со сверстниками ведущими 

являются деловые мотивы, возникающие в совместной деятельности. 

Старшие дошкольники чувствительны к тому, в какой мере сверстники видят 

в них личность, но еще далеко не все обладают способностью видеть 

личность в сверстнике. 

В исследовании Репиной Т.А. говорится, что важную роль при 

формировании навыков и умений вести себя в группе сверстников играют 

усвоенные детьми нравственные нормы поведения, выработанные 

обществом. В ходе такого усвоения, появляющиеся социальные мотивы 

поведения выступают первоначально, по определению А.Н. Леонтьева, как 

знакомые, как известные нравственные представления о том, почему следует 

поступать так, а не иначе. Затем при определенных условиях воспитания 

знакомые мотивы превращаются в реально действующие побудители 

поведения и поступки детей. 

Общение - это сложный и многогранный процесс, который может 

выступать в одно и то же время как процесс взаимодействия индивидов и как 

информационный процесс, как отношение людей друг к другу и как процесс 

их взаимовлияния друг на друга, как процесс сопереживания и взаимного 

понимания. 
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Можно выделить основные характеристики понятий общения: 

целенаправленность, взаимодействие с целью достижения общего результата. 

Потребность общения дошкольника неразрывно связана со 

специфическими мотивами и средствами общения в конкретном возрасте. 

Условием развития личности является возможность самовыражения и 

самоутверждения, которые существуют в реальных группах. 

Общим же во взглядах исследований можно отметить следующее 

неопровержимое и поддержанное в той или иной мере утверждение: 

дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании, так как 

является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это 

время в общение ребенка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его 

личности. 

Необходимо также отметить, что именно сверстник открывает для 

детей новые возможности самопознания через сравнение себя с равным 

партнером по взаимодействию, общению. 

Еще одной существенной чертой общения ребенка старшего 

дошкольного возраста со взрослыми является формирование у детей такого 

личностного качества, как инициативность (активность). Здесь от ребенка 

требуется умение четко формулировать свои намерения, доказывать свою 

правоту, планировать совместную деятельность, что тем самым требует от 

него развития, соответствующего возрастной норме. 

В дошкольном возрасте мир ребѐнка уже не ограничивается семьѐй. 

Значимые для него люди теперь - это не только мама, папа или бабушка, но и 

другие дети, сверстники. И по мере взросления малыша все важнее для него 

будут контакты и конфликты со сверстниками. Практически в каждой группе 

детского сада разворачивается сложный и порой драматичный сценарий 

межличностных отношений детей. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, 

обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие 

«пакости». Все эти отношения остро переживаются ребенком и окрашены 

массой разнообразных эмоций. 

В общении со сверстниками обращение старших дошкольников 

становится эмоциональнее, чем в контактах со взрослыми. Дошкольники 

активно обращаются к сверстникам по самым различным причинам. 

Эмоциональная напряжѐнность и конфликтность детских отношений 

значительно выше, чем среди взрослых. Родители и воспитатели иногда не 

подозревают о той богатейшей гамме чувств и отношений, которую 

переживают их дети, и, естественно, не придают особого значения детским 

дружбам, ссорам, обидам. 

К 6 годам у детей существенно меняется отношение к одногодкам. В 

это время ребенка способен к внеситуативному общению, никак не 

связанному с тем, что происходит здесь и сейчас. Дети рассказывают друг 

другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами или 

предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других детей. В этом 
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возрасте между ними уже возможно общение в привычном для нас 

понимании этого слова, то есть не связанное с играми и игрушками. Дети 

могут долго просто разговаривать (чего не умели в младшем дошкольном 

возрасте), не совершая при этом никаких практических действий. 

У старших дошкольников появляется умение видеть в партнере не 

только его игрушки, промахи или успехи, но и его желания, предпочтения, 

настроения. Дети этого возраста уже не только рассказывают о себе, но и 

обращаются с вопросами к сверстнику: им интересно, что он хочет делать, 

что ему нравится, где он был, что видел. В этих наивных вопросах 

отражается зарождение бескорыстного, личностного отношения к другому 

человеку.  

К шести годам у многих детей возникает желание помочь сверстнику, 

подарить или уступить ему что-то. Злорадство, зависть, конкурентность 

проявляются реже и не так остро, как в пятилетнем возрасте. Иногда дети 

уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесников. Такая 

эмоциональная вовлеченность в действия однолеток свидетельствует о том, 

что ровесники становятся для ребенка не только средством самоутверждения 

и сравнения с собой, не только предпочитаемыми партнерами. На первый 

план выходит интерес к сверстнику как к самоценной личности, важной и 

интересной независимо от ее достижений и предметов, которыми она 

обладает. Родители, конечно же, должны поддерживать у детей такое 

отношение к одногодкам, личным примером учить заботе о других и 

серьезно относиться к детским привязанностям. 

          К концу дошкольного возраста между детьми возникают устойчивые 

избирательные привязанности, появляются первые ростки дружбы. 

Дошкольники собираются в небольшие группы (по 2-3 человека) и 

оказывают явное предпочтение своим друзьям. Споры и проблемы 

возникают в основном в связи с тем, «кто с кем дружит», или «водится». 

Ребенок может серьезно переживать отсутствие взаимности в таких 

отношениях. Психологическая помощь родителей в данном случае очень 

важна. Ребенку необходимо с кем-то поделиться своими бедами, высказать 

свои обиды. Серьезное и сочувственное отношение близких взрослых, их 

совет, поддержка помогут ребенку пережить эти первые переживания и 

найти себе друзей. Тем более что дети ссорятся и мирятся очень легко и, как 

правило, быстро забывают обиды. Такова в общих чертах возрастная логика 

развития отношения к сверстнику в дошкольном возрасте. 

Так же к 6-7 годам у детей дошкольного возраста значительно 

возрастает доброжелательность к сверстникам и способность к 

взаимопомощи. Конечно, конкурентное, соревновательное начало 

сохраняется уже на всю жизнь. Однако наряду с этим в общении старших 

дошкольников постепенно обнаруживается и умение видеть в партнере не 

только его ситуативные проявления: что у него есть и что он делает, но и 

некоторые психологические аспекты существования партнера: его желания, 

предпочтения, настроения. Дошкольники теперь не только рассказывают о 
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себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что 

ему нравится, где он был, что видел и т. п. Пробуждается интерес к личности 

сверстника, не связанный с его конкретными действиями. 

В старшем дошкольном возрасте отношение к сверстникам становится 

более устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств 

взаимодействия. Они больше всего заботятся о своих друзьях, предпочитают 

играть с ними, сидеть рядом за столом, гулять на прогулке и т. п. Друзья 

рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими 

планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. 

Таким образом, у ребѐнка шести лет преобладает высшая форма 

коммуникативной деятельности - внеситуативно-личностное общение. 

Первое - яркая характеристика общения сверстников заключается в его 

чрезвычайной эмоциональной насыщенности. 

Взаимодействие со сверстниками. 
Общение со сверстниками – жесткая школа социальных отношений. 

Дети старшего дошкольного возраста существенно меняются 

отношение к одногодкам. В это время ребенка способен к общению, никак не 

связанному с тем, что происходит здесь и сейчас. Дети рассказывают друг 

другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами или 

предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других детей. В этом 

возрасте между ними уже возможно общение в привычном для нас 

понимании этого слова, то есть не связанное с играми и игрушками. Дети 

могут долго просто разговаривать (чего не умели в младшем дошкольном 

возрасте), не совершая при этом никаких практических действий. 

Существенно меняются и отношения между ними. 

Старшие дошкольники хорошо осознают нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками. Они уже умеют соответствующим 

образом оценивать поступки своих товарищей, их достоинства, придают 

большое значение нравственным качествам личности сверстника. Их 

привлекают такие проявления, как доброта, отзывчивость, взаимопомощь. 

Главным содержанием общения детей в старшем дошкольном возрасте 

становится сотрудничество, партнерство. 

Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам 

ровесника. Так, они, например, радуются, когда воспитатель в детском саду 

хвалит их товарища, и расстраиваются или пытаются помочь, когда у него 

что-то не получается. Сверстник, таким образом, становится для ребенка не 

только средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, не 

только предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью, важной и 

интересной, независимо от своих достижений и своих игрушек. 

          В старшем дошкольном возрасте дети все чаще специально что-то 

делают для сверстника, чтобы помочь ему или как-то сделать ему лучше. 

Они и сами понимают это и могут объяснить свои поступки. Очень важно, 

что дети думают не только о том, как помочь сверстнику, но и о его 

настроениях, желаниях; они искренне хотят доставить радость и 
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удовольствие. С такого внимания к товарищу, с заботы о нем и начинается 

дружба. 

         В старшем дошкольном возрасте отношение к сверстникам становится 

более устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств 

взаимодействия. Они больше всего заботятся о своих друзьях, предпочитают 

играть с ними, сидеть рядом за столом, гулять на прогулке и т. п. Друзья 

рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими 

планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. 

         Таким образом, у ребѐнка старшего дошкольного возраста преобладает 

высшая форма коммуникативной деятельности - вне ситуативно-личностного 

общения. 

- Первое черта: характеристика общения сверстников заключается в его 

чрезвычайной эмоциональной насыщенности. Контакты дошкольников 

отличаются повышенной эмоциональностью и раскованностью, чего не 

скажешь о взаимодействии малыша со взрослым. Если со взрослым ребѐнок 

обычно разговаривает относительно спокойно, то для разговоров со 

сверстниками, как правило, характерны резкие интонации, крик, смех. В 

среднем в общении сверстников наблюдается в 9-10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, выражающих различные 

эмоциональные состояния - от яростного негодования до бурной радости, от 

нежности и сочувствия - до драки. 

-Вторая черта: контактов детей - их нестандартность и 

нерегламентированность. Если в общении со взрослым ребенок 

придерживаются определенных норм поведения, то при взаимодействии со 

сверстниками ведут себя непринужденно. Их движениям свойственна особая 

раскованность и естественность: дети прыгают, принимают причудливые 

позы, кривляются, визжат, бегают друг за другом, передразнивают друг 

друга, изобретают новые слова и придумывают небылицы и т.п. 

-Третья черта: особенность общения сверстников - преобладание 

инициативных действий над ответными. Общение предполагает 

взаимодействие с партнером, внимание к нему, способность слышать его и 

отвечать на его предложения. 

Общение ребенка старшего дошкольного возраста в большинстве 

случаев составляет лишь часть более широкого взаимодействия ребенка и 

взрослого, побуждаемого и другими потребностями детей. Поэтому развитие 

мотивов общения происходит в тесной связи с основными потребностями 

ребенка, к которым мы относим потребность в новых впечатлениях, в 

активной деятельности, в признании и поддержке. На этой основе выделяем 

три основные категории мотивов общения – познавательные, деловые, и 

личностные. 

Взаимоотношения дошкольника со сверстниками, для старшего 

дошкольника уже недостаточно «мирное соседство» с другими ребятами. 

Появляется не просто желание играть с другими детьми, в старшем 

дошкольном возрасте ребенок просто не может играть один: он стремиться 
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рассказать что-то товарищу, выполнить вместе с ним трудовые поручения. 

Радость от совместной деятельности порождает новые отношения между 

детьми. Накопленный каждым ребенком практический опыт жизни и 

совместной с другими детьми деятельности создает возможность для 

формирования маленьких коллективов. 

Коррекционные игры для детей с трудностями в общении. 

Для решения задачи по преодолению трудностей в общении ребѐнка со 

сверстниками разработана специальная программа коррекционных игр и 

занятий, включающая ряд этапов. 

Задачей первого этапа является преодоление отчуждѐнной позиции в 

отношении к сверстникам, разрушение защитных барьеров, отгораживающих 

ребѐнка от других. Страх, что тебя недооценивают, отвергают, порождает 

либо стремление утвердиться любым способом через агрессивную 

демонстрацию своей силы, либо уход в себя и полное игнорирование 

окружающих. Подчѐркнутое внимание и доброжелательность сверстников 

может снять этот страх. С этой целью следует проводить игры, в которых 

дети должны говорить друг другу приятные слова, давать ласковые имена, 

видеть и подчѐркивать в другом только хорошее, стараться сделать что-

нибудь приятное для товарищей.   

Добрые волшебники 
Игра начинается с того, что дети садятся в круг, а взрослый рассказывает 

им сказку: «В одной стране жил злой волшебник-грубиян. Он мог 

заколдовать любого ребѐнка, назвав его нехорошим словом. И все, кого он 

называл грубыми словами, переставали смеяться и не могли быть добрыми. 

Расколдовать такого несчастного ребѐнка можно было только добрыми, 

ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть у нас такие заколдованные 

дети?» 

Многие дошкольники охотно берут на себя роли «заколдованных». 

Взрослый выбирает из них непопулярных, агрессивных детей и просит 

других помочь им: «А кто сможет стать добрым волшебником и 

расколдовать их, называя ласковыми именами?» 

Как правило, дети с удовольствием берут на себя роль добрых 

волшебников. По очереди они подходят к агрессивным детям и стараются 

назвать их ласковым именем. 

Волшебные очки 
Взрослый приносит в группу коробочку с сюрпризом и торжественно 

объявляет: «Я хочу показать вам волшебные очки. Тот, кто их наденет, 

увидит только хорошее в других, и даже то хорошее, что человек иногда 

прячет от всех. Вот я сейчас примерю очки… Ой, какие вы красивые, 

весѐлые, умные!» Подходя к каждому ребѐнку, взрослый называет какое-

либо его достоинство (кто-то хорошо рисует, кто-то умеет строить из 

кубиков, у кого-то красивое платье и пр.). «А теперь мне хочется, чтобы 

каждый из вас примерил эти очки и хорошенько рассмотрел своего соседа. 

Может они помогут рассмотреть то, что вы раньше не замечали». Дети по 
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очереди надевают волшебные очки и называют достоинства своих 

товарищей. В случае, если кто-то затрудняется, можно помочь и подсказать. 

Комплименты 
Дети становятся в круг. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то похвалить, пообещать или пожелать что-то хорошее. 

Упражнение проводиться по кругу. 

Царевна-Несмеяна 

Взрослый рассказывает сказку про Царевну-Несмеяну и предлагает детям 

поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, которая всѐ время 

грустит и плачет, а остальные будут по очереди подходить к ней и стараться 

еѐ рассмешить. Царевна же изо всех сил старается не засмеяться. Выигрывает 

тот, кто сумеет всѐ-таки вызвать у неѐ улыбку и смех. 

В качестве Царевны-Несмеяны выбирается отвергаемый, необщительный 

ребѐнок (лучше девочка), а остальные стараются еѐ рассмешить всеми 

силами. 

Главная задача этих и подобных игр – показать «трудным» детям. Что все 

остальные к ним нормально относятся и готовы сказать и сделать им 

приятное. Однако далеко не все агрессивные или замкнутые дети сами 

готовы хвалить других, говорить им приятные слова или делать подарки. 

Ни в коем случае нельзя заставлять их делать всѐ это или ругать за 

несоблюдение правил! Все игры должны быть основаны  только на 

добровольном участии. Пусть они сначала наблюдают со стороны, шутят или 

просто молчат. Опт показывает, что когда такие дети слышат приятные слова 

в свой адрес, когда другие хвалят их, они перестают баловаться и шутить и 

получают нескрываемое удовольствие. Поэтому лучше сначала делать 

центром внимания непопулярных детей и всячески подчѐркивать их 

достоинства. Такое внимание и признание со стороны сверстников рано или 

поздно вызывает ответную реакцию: они станут полноценными участниками 

этих игр и начнут говорить приятные слова другим и делать им подарки. 

Эхо 
Взрослый рассказывает детям про Эхо, которое живѐт в горах или в 

большом пустом помещении, увидеть его нельзя, а услышать можно: оно 

повторяет все даже самые странные звуки. 

После этого дети разбиваются на две группы, одна из которых 

изображает путников в горах, а другая – Эхо. Первая группа детей гуськом 

«путешествует по комнате» и по очереди издаѐт разные звуки «Ау-у-у или 

Тр-р-р и т.п. Между звуками должны быть паузы, которые регулирует 

ведущий. Дети второй группы прячутся в разные места комнаты, 

внимательно прислушиваются и стараются как можно точнее воспроизвести 

всѐ, что услышали. Если Эхо работает, то играющие меняются ролями.  

Заключение 
Взаимоотношения с окружающими, формирующиеся у детей в процессе 

той или иной деятельности, характеризуются следующим. Если 

удовлетворяется любознательность ребенка, его потребность в личностном 
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общении и совместной деятельности со взрослыми, у него возникают чувство 

доверия к окружающим, известная широта социальных контактов. Дети, 

например, говорят, что в случае затруднений они обратятся дома за помощью 

к папе с мамой, а в детском саду к воспитателям и друзьям. Если же 

потребность в общении удовлетворяется недостаточно, у ребенка 

складываются чувство недоверия к взрослым и сверстникам, узость, 

избирательность. Воспитываясь в старшей группе, ребенок приобретает 

умения наблюдать за игрой сверстников, просить их о чем-то, благодарить. 

Но формы вежливого обращения ему еще надо осваивать. Дети пользуются 

ими преимущественно в деятельности, организованной взрослым, или когда 

исполняют ту или иную роль в игре. Не все умеют вовремя оказывать 

помощь друг другу, согласовывать свои действия. Очень немногие 

проявляют организаторские умения. Всему этому дошкольники должны 

научиться в старшей группе. 

Пяти-шестилетний ребенок нуждается в сверстниках, товарищах. В 

общении с ними в детском саду он проводит 50-70% времени. Ежедневно 

помногу раз он вступает в контакты, свободно выбирая партнера. Выбор этот 

зависит от характера деятельности. Для совместного труда дети стараются 

выбирать партнеров организованных («Он хорошо дежурит»), для игр и 

занятий - тех, кто «много знает, хорошо рисует, считает». Нередко ребенок 

ориентируется и на нравственные качества сверстника («Мы дружим. Мы 

всегда вместе играем, он меня защищает. Он добрый, справедливый, не 

дерется. Я бы с Валей хотел сидеть на занятии, а то Саша мне мешает» и 

т.д.). Перечисленные мотивы свидетельствуют о стремлении детей к 

нравственному и деловому комфорту во время интересной или сложной для 

них деятельности, о том, что их расположением не пользуются сверстники 

агрессивные, неспокойные, отвлекающиеся. 

Все дети стремятся к общению: подходят к сверстникам, смотрят, как они 

играют или рисуют, обращаются с просьбой, подают упавшую вещь или 

молча слушают разговаривающих. Но не всегда ребенку, особенно 

малоактивному, удается вступить в контакт с кем хочется. Трудно 

складываются взаимоотношения со сверстниками и у тех, кто пришел в 

старшую группу из семьи и не имеет навыков общения в коллективе. Они 

держатся неуверенно, редко участвуют в играх. Сверстники избегают 

контактов с ними («Он не умеет играть! Она ничего не знает»). Такого рода 

ситуации следует предотвращать, так как, не умея реализовать стремление к 

общению, ребенок становится замкнутым, у него формируются 

отрицательные черты характера. 

В обществе взрослых отношения регулируются правилами, созданными 

на основе нравственных принципов. В них отражены требования общества, 

коллектива к отдельному человеку. В нашем обществе они связаны с 

общественным характером труда и коллективным укладом жизни. В 

дошкольном возрасте дети осваивают первоначальные правила поведения, 

составляющие азбуку морали. 
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В освоении ребенком правил поведения наблюдается определенная 

последовательность. Установлено, например, что правила взаимоотношений 

в дошкольном возрасте детям освоить труднее, чем правила бытовые, потому 

что выполнение первых требует волевых усилий, и применять их нужно 

гибко, сообразуясь с часто меняющейся ситуацией. Исследования показали, 

что для усвоения правил поведения благоприятен младший и средний 

дошкольный возраст. Но только в старшем возрасте дети осваивают их 

значение и потому выполняют сознательно. Однако понимание это еще 

несовершенно. 

Общение возникает ранее других процессов и присутствует во всех видах 

деятельности. Оно оказывает влияние на психическое развитие ребенка, 

формирует личность в целом. При недостаточном общении темп 

формирования психических процессов замедляется. 

Раннее коррекционное вмешательство может изменить весь ход 

психического развития ребенка. Целенаправленное комплексное 

формирование коммуникативных навыков у ребенка должно быть 

направлено на обогащение эмоциональных и личностных контактов детей с 

взрослыми и сверстниками, на удовлетворение потребности детей в 

разнообразном чувственном познании и исследовании предметного мира 

вокруг себя. 
 

 

 


