
Взаимоотношения дошкольников со сверстниками 
 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение с взрослым 

сохраняют ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного 

социального и познавательного развития дошкольникам уже недостаточно общаться 

только с взрослыми людьми, так как самые наилучшие отношения ребенка 

с взрослым остаются неравноправными, потому что взрослый воспитывает и учит, 

а ребенок − подчиняется и учится.  

В ситуации взаимодействия со сверстниками дошкольник более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами дети дошкольного возраста обретают такие качества, как взаимное 

доверие, добросердечность, стремление к совместной работе, способность дружить, 

отстаивают свои права, способность рационально решать возникающие конфликты. 

Ребенок, обладающий позитивным опытом взаимодействия с ровесниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, таким 

образом, растет его творческая независимость, социальная компетенция.  

 Л.С. Выготский, писал: «...через других мы становимся самими собой».  

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что в общении со 

сверстниками у детей происходит обогащение образа себя, формируется 

способность к сопереживанию, критичность суждений и действий, независимость,  

происходит усвоение норм поведения, формирование ценностных ориентаций, 

адекватной самооценки, корректировка влияний неблагополучия в семье, 

самоутверждение, признание другими своей собственной значимости, речь, 

моральная саморегуляция, самосознание и самооценка. Общение со сверстниками 

является школой социальных отношений. Но далеко не всегда отношения с другими 

складываются легко и гармонично.  

Как правило, проблемы и конфликты между детьми, которые порождают 

тяжелые и острые переживания (обиды, неприязнь, зависть, злость, страх), 

возникают в тех случаях, когда доминирует предметное (объектное) начало, то есть 

когда другой ребенок воспринимается исключительно как конкурент, которого 

нужно превзойти, как условие личного благополучия.   

В исследованиях Я. Л. Коломинского описаны причины конфликтов между 

детьми, которые могут быть «из-за игрушек»; «из-за ролей и правил игры»; 

«разрушение игры», «по поводу выбора общей темы игры», «по поводу состава 

участников игры», «по поводу сюжета игры», «по поводу правильности игровых 

действий». 



Поэтому появляется потребность  в создания таких условий, при которых 

каждый ребенок,   выступает субъектом гуманных переживаний и действий, что 

достигается комплексом средств:  

- оптимизацией оценочных воздействий педагога (Я. Л. Коломинский, 

А. Б. Николаева, Т. А. Репина);  

- обогащением эмоционального опыта общения (Т. И. Бабаева); 

- включением детей в совместную деятельность (игровую, творческую, 

продуктивную), побуждаемую гуманными мотивами (Т. И. Бабаева, 

О. М. Гостюхина, Т. И. Ерофеева и др.); 

- «вооружением» детей умениями проявлять доброжелательное отношение 

к окружающим (Н. А. Цуканова);  

- организацией различных видов деятельности и общения дошкольников 

(О. В. Авраменко). 

 Наилучшими формами предъявления нормативных методов партнерства 

и разрешения конфликтных ситуаций считаются инсценировки «позитивных» и 

«негативных» способов взаимодействия с дальнейшим их обсуждением.  

Например: Ситуативная игра-история «Котик и ежик на качелях» 

Цель: обогащение опыта эффективного взаимодействия в ситуации 

столкновения интересов. 

Беседа с постановкой проблемной задачи. 

Взрослый: Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь? (Ответы детей). 

Представьте двух друзей, каждый из которых хочет покачаться на качелях. Друзей 

зовут Ежик и Котик. Как помочь им не поссориться? 

На роли Ежика и Котика выбираются два ребенка, им выдаются маски 

соответствующих героев. Роль качелей выполняет стул с высокой спинкой. Детям 

предлагается изобразить происходящую ситуацию. 

Инсценировка стихотворения. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул, 



Котик качели к себе потянул, 

Котик: «Я первый!», а Ёжик: «Нет. Я!» 

Не уступают друг другу друзья. 

Котик обиделся: «Значит, ты, Ёж, 

Мне как товарищ совсем не хорош». 

Дети инсценируют стихотворение. 

Обсуждение проблемы, поиск путей решения. 

Вопросы к детям: 

1. Почему Котик решил не дружить с Ёжиком? (Ёж не уступил ему качели.) 

2. Как вы считаете, стоит ли из-за этого ссориться с друзьями? (Нет.) 

3. Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? (Ответы детей.) 

Взрослый: Давайте еще раз прочитаем стихотворение, но с веселым концом, 

где Котик и Ёжик смогли договориться и избежать ссоры. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул, 

Котик качели к себе потянул, 

Котик сказал: «Покачаю тебя. 

Мы ведь с тобою, Ёжик, друзья!» 

Подведение итогов. 

Взрослый: Итак, что нужно сделать, чтобы не ссориться? 

Дети: Нужно уметь договариваться.                      

Развитие общения со сверстником в дошкольном возрасте 

На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом 

существенно изменяется. В этих изменениях можно выделить три этапа (или формы 

общения) дошкольников со сверстниками. 



1. Эмоционально-практическая форма общения (дети второго - 

четвертого года жизни). В младшем дошкольном возрасте ребенок ждет от 

сверстника соучастия в своих забавах и жаждет самовыражения. Ему необходимо и 

достаточно, чтобы сверстник присоединился к его шалостям и, действуя с ним 

вместе или попеременно, поддержал и усилил общее веселье. Каждый участник 

такого общения озабочен прежде всего тем, чтобы привлечь внимание к себе и 

получить эмоциональный отклик партнера. 

         Трехлетние дети, как правило, безразличны к успехам сверстника и к его 

оценке со стороны взрослого. В то же время они, как правило, легко решают 

проблемные ситуации "в пользу" других: уступают очередь в игре, отдают свои 

предметы (правда, их подарки чаще адресованы взрослым - родителям или 

воспитателю, чем сверстникам). Все это может свидетельствовать о том, 

что сверстник еще не играет существенной роли в жизни ребенка.   

2. Ситуативно-деловая. Она складывается примерно к четырем годам и 

остается наиболее типичной до шестилетнего возраста. После четырех лет у детей (в 

особенности у тех, кто посещает детский сад) сверстник по своей 

привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать все большее место в их 

жизни. Этот возраст является периодом расцвета ролевой игры. В это время 

сюжетно-ролевая игра становится коллективной - дети предпочитают играть вместе, 

а не в одиночку. Главным содержанием общения детей в середине дошкольного 

возраста становится деловое сотрудничество. 

Наряду с потребностью в сотрудничестве на этом этапе отчетливо выделяется 

потребность в признании и уважении сверстника. В детском общении в этом 

возрасте появляется конкурентное, соревновательное начало. Успехи и промахи 

других приобретают особое значение.    

Успехи сверстников могут вызвать огорчения детей, а его неудачи вызывают 

нескрываемую радость. В этом возрасте значительно возрастает число детских 

конфликтов, возникают такие явления, как зависть, ревность, обида на сверстника, 

хвастовство, демонстративность, конкурентность и т. д. Однако эти явления можно 

рассматривать как возрастные особенности пятилеток. К старшему дошкольному 

возрасту отношение к сверстнику снова существенно меняется. 

3. К шести-семи годам значительно возрастает доброжелательность к 

сверстникам и способность к взаимопомощи. Конечно, конкурентное, 

соревновательное начало сохраняется в общении детей. Однако, наряду с этим, в 

общении старших дошкольников появляется умение видеть в партнере не только его 

ситуативные проявления, но и некоторые психологические аспекты его 

существования - его желания, предпочтения, настроения. Их общение 

становится внеситуативным.   

К концу дошкольного возраста возникают устойчивые избирательные 

привязанности между детьми, появляются первые ростки дружбы.   

Сверстник 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 

предметов. 

Такова в общих чертах возрастная логика развития общения и отношения к 

сверстнику в дошкольном возрасте. Однако,  широко известно, что существуют 



значительные индивидуальные различия в отношении ребенка к сверстникам. 

Особую тревогу вызывают проблемные формы межличностных отношений. 

Среди наиболее типичных для дошкольников вариантов конфликтных 

отношений к сверстникам повышенная агрессивность, обидчивость, застенчивость и 

демонстративность дошкольников. Остановимся на них подробнее. 

Агрессивные дети.  Агрессивное поведение дошкольников принимает 

разнообразные формы. Это может быть оскорбление сверстника (дурак, идиот, 

жиртрест), драка из-за привлекательной игрушки или ведущего места в игре.  

Например, мальчик толкает девочку в бассейн и смеется над ее слезами, или 

девочка прячет тапочки своей подруги и с удовольствием наблюдает за ее 

переживаниями.  

Физическая боль или унижение сверстника вызывает у таких детей 

удовлетворение, а агрессия выступает при этом как самоцель. Подобное поведение 

может свидетельствовать о склонности ребенка к враждебности и жестокости, что, 

естественно, вызывает особую тревогу. 

Главной отличительной чертой агрессивных детей является их отношение к 

сверстнику. Другой ребенок выступает для них как противник, как конкурент, как 

препятствие, которое нужно устранить. Всех агрессивных детей объединяет одно 

общее свойство - невнимание к другим детям, неспособность видеть и понимать 

другого. 

В то же время в дошкольном возрасте еще не поздно предпринять 

своевременные меры для преодоления этих тенденций. Эти меры должны быть 

направлены не на безопасный выход агрессии, не на повышение самооценки, не на 

развитие коммуникативных навыков или игровой деятельности, а на преодоление 

внутренней изоляции, на формирование способности видеть и понимать других. 

Обидчивые дети. Среди всех проблемных форм межличностных отношений 

особое место занимает такое тяжелое переживание, как обида на других.   

Феномен обиды во всей своей полноте начинает проявляться после пяти лет. В 

состоянии обиды ребенок не проявляет прямой или косвенной физической агрессии 

(он не дерется, не нападает на обидчика, не мстит ему). Для проявления обиды 

характерна подчеркнутая демонстрация своей "обиженности".  

У обидчивых детей существует явное ощущение своей "недооцененности", 

непризнанности их достоинств и собственной отверженности. Однако это ощущение 

не соответствует реальности.  

Застенчивые дети. Застенчивость является одной из самых распространенных 

и самых сложных проблем межличностных отношений. Известно, что застенчивость 

порождает ряд существенных трудностей в общении людей и в их отношениях. 

Среди них такие, как проблема познакомиться с новыми людьми, отрицательные 

эмоциональные состояния в ходе общения, трудности в выражении своего мнения, 

излишняя сдержанность, неумелое представление себя, скованность в присутствии 

других людей и т. д. 



Для всех застенчивых детей характерно острое переживание отрицательной 

оценки взрослого, часто парализующее как практическую деятельность ребенка, так 

и общение.  

Демонстративные дети. Сравнение себя со сверстником и демонстрация 

своих преимуществ являются закономерными и необходимыми для развития 

межличностных отношений: лишь противопоставив себя сверстнику и выделив 

таким образом свое Я, ребенок может вернуться к сверстнику и воспринять его как 

целостную, самоценную личность. Однако часто демонстративность перерастает в 

личностную особенность, черту характера, которая приносит массу негативных 

переживаний человеку.   

Например, совершая добрый поступок, ребенок делает это не ради другого, а 

ради того, чтобы продемонстрировать окружающим собственную доброту; получив 

в подарок красивую игрушку, ребенок несет ее в детский сад не для того, чтобы 

поиграть в нее с другими, а чтобы показать, похвастаться. У таких детей 

собственная "доброта" или "справедливость" подчеркиваются как личные 

преимущества и противопоставляются другим, "плохим" детям. 

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам 

В младшем дошкольном возрасте возможны два пути: 

- во-первых, это организация совместной деятельности детей;  

- во-вторых, это формирование их субъектного взаимодействия.  

Интерес к игрушкам, свойственный детям этого возраста, мешает ребенку 

"увидеть" сверстника. Игрушка как бы "закрывает" человеческие качества другого 

ребенка.  

Значительно более эффективным является второй путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъектным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его 

по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия т. д.  

При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Именно 

взрослый помогает ребенку "открыть" сверстника и увидеть в нем такое же 

существо, как он сам. Педагог дает образец поведения/отношения к сверстнику, а  

ребенок повторяет/перенимает данный шаблон. («Скажи спасибо, Ване», «Давайте 

скажем, молодец, Таня, красиво посадила кукол», «Хороший поступок сегодня 

совершил Сережа, он помог донести стул Кате» и т.д.) 

Одной из наиболее эффективных форм субъектного взаимодействия детей 

являются совместные хороводные игры для малышей, в которых они действуют 

одновременно и одинаково (каравай, карусели др.). Отсутствие предметов и 

соревновательного начала в таких играх, общность действий и эмоциональных 

переживаний создают особую атмосферу единства со сверстниками и близости 

детей, что благоприятно влияет на развитие общения и межличностных отношений. 

Внимание детей четырех-шестилетнего возраста необходимо направлять на 

привлечение внимания ребенка к другому и его различным проявлениям: 

внешности, настроениям, движениям, действиям и поступкам. 

 Исходя из этого предлагаются игры, которые помогают детям пережить 

чувство общности друг с другом, учат замечать достоинства и переживания 

сверстника и помогать ему в игровом и реальном взаимодействии. 



Игры на фомирование внимания к сверстнику. В таких играх, как 

"Зеркало", "Испорченный телефон", "Эхо", дети должны повторить действия или 

слова партнера. Подстраиваясь к другому и уподобляясь ему в своих действиях, они 

учатся замечать самые мелкие детали движений, мимики, интонаций своих 

ровесников. 

Игры на способность к согласованности движений, что требует ориентации 

на действия партнеров и подстройки к ним. Правила игр задавались таким образом, 

что для достижения определенной цели (например, всем вместе изобразить 

сороконожку) дети должны действовать с максимальной согласованностью. 

 Следующий вид игр предполагает погружение детей в общие для всех 

переживания - как радостные, так и тревожные. Создаваемое в играх мнимое 

чувство общей опасности объединяет и связывает дошкольников при сюжетно-

ролевых играх, чтении художественной литературы и пр. 

После вводятся ролевые игры, в которых дети оказывают друг другу 

помощь и поддержку в "трудных" игровых ситуациях (например, в игре нужно 

помочь перейти улицу старенькой бабушке, или спасти кого-то от дракона, или 

вылечить ребенка и пр.).  

Затем становится возможным вербальное выражение своего отношения к 

сверстнику, которое, по правилам игры, должно иметь исключительно 

положительный характер (комплименты, добрые пожелания, подчеркивание 

достоинств другого и т. д.).  

Например, нужно лучше всех похвалить своего соседа, найти в нем как можно 

больше достоинств. Задача данного этапа - научить детей видеть и подчеркивать 

положительные качества и достоинства других детей. Делая сверстнику 

комплименты, говоря ему свои пожелания, дети не только доставляют ему 

удовольствие, но и радуются вместе с ним. 

И наконец, на заключительном этапе проводятся игры и занятия, в 

которых дети оказывают друг другу реальную помощь в совместной 

деятельности (изготовление общих рисунков, поделок, подарков, то есть 

выполнение коллективных работ, совместный труд и пр.). 

Опыт проведения данной системы игр показал достаточно высокие 

результаты. В процессе их проведения дошкольники становятся все более 

внимательными друг к другу, замечают действия и настроения других, стремятся 

помочь, поддержать партнеров и самостоятельно разрешать конфликты. 

Конечно, это не означает, что дети совсем перестанут хвастаться, 

демонстрировать свои преимущества и самоутверждаться. Самоутверждение 

перестает быть главным и единственным мотивом общения. Оно не закрывает 

другого ребенка и не делает защиту, утверждение и признание своего Я 

специальной и единственной жизненной задачей. Именно это, как ни странно, и 

обеспечивает самое главное - признание других и уверенность ребенка в группе 

сверстников. 

  

 

 

 



РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ 

ДРУГ С ДРУГОМ 

  

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в котором 

они занимают различное положение. В дошкольном возрасте проявляются 

различные взаимоотношения – дружеские и конфликтные, здесь выделяются дети, 

испытывающие трудности в общении. 

Общение со сверстниками занимает ведущую роль в развитии 

интеллектуальных, речевых, эмоциональных и нравственных задатков. Ребенок трех 

лет уже скучает при расставании с друзьями по игре, радуется предстоящему 

общению с ними. Он выражает свои симпатии, сочувствует, дает им советы. Дети в 

этом возрасте уже могут делиться игрушками, угощать друзей без подсказки 

взрослых, помогать друг другу. Избирательность по отношению к другим 

выражается в симпатиях и антипатиях, привязанности, соперничестве, ревности. 

Детям необходимо общество сверстников не только для совместного 

развлечения, но и по другим исключительно важным причинам: играя с друзьями, 

они привыкают к совместным действиям, приобретают навыки честного 

соревнования, учатся подчиняться законам коллектива, находя свое место в нем, и, 

самое главное, получают более верное представление о жизни. Другими словами, их 

умственное, психическое, социальное и даже физическое развитие глубоко связано с 

тем, как складываются их отношения с друзьями. 

Возникает вопрос: какое именно влияние должен оказывать взрослый для 

того, чтобы взаимодействие детей складывалось успешно? 

В младшем дошкольном возрасте возможны два пути, во-первых, это 

организация совместной деятельности детей; во-вторых, это формирование их 

субъектного взаимодействия. Психологические исследования показывают, что для 

младших дошкольников предметное взаимодействие оказывается 

малоэффективным. Дети сосредоточиваются на своих игрушках и занимаются в 

основном своей индивидуальной игрой. Их инициативные обращения друг к другу 

сводятся к попыткам отобрать привлекательные предметы у сверстника. На просьбы 

и обращения ровесников они либо отвечают отказом, либо не отвечают вовсе. 

Интерес к игрушкам, свойственный детям этого возраста, мешает ребенку «увидеть» 

сверстника. Игрушка как бы «закрывает» человеческие качества другого ребенка. 

Значительно более эффективным является второй путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъектным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его 

по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия т.д. При таких 

воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Именно взрослый 

помогает ребенку «открыть» сверстника и увидеть в нем такое же существо, как он 

сам. 

Одной из наиболее эффективных форм субъектного взаимодействия детей 

являются совместные хороводные игры для малышей, в которых они действуют 

одновременно и одинаково (каравай, карусели др.). Отсутствие предметов и 

соревновательного начала в таких играх, общность действий и эмоциональных 

переживаний создают особую атмосферу единства со сверстниками и близости 

детей, что благоприятно влияет на развитие общения и межличностных отношений. 



В старшем дошкольном возрасте формирование продуктивного 

взаимодействия между детьми – не менее актуальная задача. 

Сегодня уже стали привычными высказывания, что у детей необходимо 

развивать общеучебные навыки, или же ключевые компетентности, среди которых 

особенно выделяют коммуникативные. Под наличием сформированных 

коммуникативных навыков подразумевают хорошо развитую речь, умение вступать 

в диалог, работать в группе, высказывать свою точку зрения, отстаивать ее, 

принимать чужую точку зрения и т.д. 

Формирование социально-коммуникативных навыков есть процесс, связанный 

с отработкой языковых навыков, речевых умений, форм специально усвоенного 

поведения, который включает в себя следующие компоненты: 

Диалоговые, коммуникативные навыки: 

 вербальные (умение начать, 

поддержать,   завершить   диалог,   беседу;   умение   выслушать   другого, 

сформулировать и задать вопрос; участвовать в коллективном обсуждении 

темы) 

 невербальные (умение вести разговор, повернувшись лицом к 

собеседнику;    умение    использовать    при    разговоре    жесты,    мимику, 

регулировать громкость и тембр голоса). 

Социальные навыки: умение выражать свои чувства и эмоции; умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками (как знакомыми, так и не 

знакомыми); умение регулировать свое эмоциональное состояние в зависимости от 

ситуации. 

Какие основные направления работы можно выделить в рамках формирования 

социально-коммуникативных навыков?: 

 учить детей грамотному построению речевого высказывания; 

 развивать связную монологическую речь; 

 развивать диалогическую форму речи; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 учить детей осознанно воспринимать эмоции, чувства, переживания 

(собственные и чужие); 

 познакомить с языком эмоций (позы, мимика, жесты), научить им 

пользоваться для проявления своих чувств; 

 обучать детей этически ценным формам, способам поведения и отношений с 

людьми; 

 оказать помощь ребенку в преодолении неуверенности в себе, поддерживать 

его положительную самооценку. 

Главная цель заключается в формировании общности с другими и 

возможности видеть в сверстниках друзей и партнеров. Чувство общности и 

способность «увидеть» другого являются тем фундаментом, на котором строится 

гуманное отношение к людям. Именно это отношение порождает сочувствие, 

сопереживание, сорадование и содействие. 

Важным направлением работы по развитию навыков эффективного 

взаимодействия детей друг с другом, является формирование дружеских чувств, 

стремления налаживать хорошие отношения с товарищами, умения понимать 

сверстников, взаимодействовать сними. Представленный конспект открытого 



занятия отражает работу педагога именно в этом направлении. На данном занятии 

дети совместно с педагогом строят Дом Дружбы, учатся говорить друг другу 

комплименты, находят друзей среди сказочных героев, знакомятся с пословицей о 

дружбе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общение дошкольников со сверстниками 

 
Общение дошкольников со сверстниками качественно меняется в сравнении с 

общением в предыдущие периоды. У дошкольников (4-5 лет) общение со 

сверстниками становится приоритетным. Они активно общаются между собой в 

самых разных ситуациях (во время режимных моментов, в процессе различных 

видов деятельности — игры, труда, занятий и др.). Особенно проявляется и 

развивается общение во время игровой деятельности. Развивающееся общение 

влияет на характер игры и ее развитие. Возникает большое разнообразие 

коллективных задач: 

 совместная игра; 

 навязывание собственных образцов; 

 управление действиями партнера и контроль за их выполнением; 

 постоянное сравнение с собой и оценка конкретных поведенческих актов. 

Такое разнообразие коммуникативных задач требует освоения 

соответствующих действий: требовать, приказывать, обманывать, жалеть, 

доказывать, спорить и т. д. 

Общение со сверстниками очень эмоционально насыщено. Действия, 

адресованные сверстнику, аффективно направлены (в 9-10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, чем при общении со взрослым). 

Наблюдается большое разнообразие эмоциональных состояний: от яростного 

негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. Дошкольник 

одобряет ровесника чаще, чем взрослого, и чаще вступает с ним в конфликтные 

отношения. 

Контакты детей нестандартны и не регламентированы. Дошкольники в своих 

взаимоотношениях используют самые неожиданные действия. Их движения 

раскованны, не нормированы: они прыгают, кривляются, принимают разные позы, 

передразнивают друг друга, придумывают разные слова, сочиняют небылицы и т. д. 

В среде сверстников ребенок может свободно проявлять свои 

индивидуальные особенности. 

С возрастом контакты детей все больше подчиняются общепринятым 

правилам поведения. Но до конца дошкольного возраста отличительной 

особенностью детского общения являются его нерегламентированность и 

раскованность. 

В общении со сверстниками инициативные действия преобладают над 

ответственными. Для ребенка важнее свое собственное действие (высказывание), 

пусть даже чаще всего оно не поддерживается сверстником. Поэтому диалог может 

распадаться. Несогласованность коммуникативных действий нередко порождает 

протесты, обиды, конфликты между детьми. 

 

Изменение характера общения в дошкольный период 

Возраст 

ребенка 

Характер общения 

2-3 года Гораздо важнее общаться со взрослыми и играть с 

https://5psy.ru/samopoznanie/obschenie.html


игрушками 

4 года Резко возрастает значимость других детей в жизни ребенка в 

сравнении со значимостью взрослого. Иногда ребенок предпо-

читает одиночные игры 

6 лет Появляются избирательные привязанности, возникает 

дружба и более устойчивые, глубокие отношения между детьми 

Таким образом, содержание общения существенно изменяется в период от 3 

до 6-7 лет: модернизируются содержание потребности, мотивы и 

Постепенно развиваются формы общения. 

Эмоционально-практическое общение со сверстниками преобладает в 

возрасте 2-4 лет. Его характеризует: 

 интерес к другому ребенку, 

 повышенное внимание к его действиям; 

 стремление привлечь внимание сверстника к себе; 

 желание продемонстрировать ровеснику свои достижения и вызвать его 

ответную реакцию. 

В 2 года у ребенка отмечаются особые игровые действия. Ему нравится 

баловаться, соревноваться, возиться вместе со своими одногодками. 

В младшем дошкольном возрасте сохраняется эмоционально-практическое, а 

наряду с ним возникает общение ситуативное, при котором многое зависит от 

конкретной обстановки, в которой происходит взаимодействие. 

К 4 годам складывается ситуативно-деловая форма общения. 

Это период развития ролевой игры. Сверстники теперь занимают в общении 

больше места, чем взрослые. Дети предпочитают играть не в одиночку, а вместе. 

Выполняя взятые на себя роли, они вступают в деловые отношения, нередко при 

этом изменяя свой голос, интонацию и манеру поведения. Это способствует 

переходу к личностным отношениям. Но главным содержанием общения остается 

деловое сотрудничество. Наряду с потребностью в сотрудничестве выделяется 

потребность в признании сверстника. 

Другой человек есть зеркало, в котором ребенок видит себя. 

В этот период дети много разговаривают друг с другом (больше, чем со 

взрослыми), но их речь остается ситуативной. Взаимодействуют они в основном по 

поводу предметов, действий, представленных в наличной ситуации. 

Хотя дети в этот период меньше общаются со взрослым, но во взаимодействии 

с ним возникают внеситуативные контакты. 

В конце дошкольного детства у многих складывается внеситуативно-деловая 

форма общения. 

В 6-7 лет дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели. Они 

дают оценки поступкам других детей, обращаются с личностными вопросами к 

сверстнику, например: «Что ты хочешь делать?», «Что тебе нравится?», «Где ты 

был, что видел?». 

Некоторые могут подолгу разговаривать, не прибегая к практическим 

действиям. Но все же самое большое значение для детей имеют совместные дела, то 

есть общие игры или продуктивная деятельность. 



В это время формируется особое отношение к другому ребенку, которое 

можно назвать личностным. Сверстник становится самоценной целостной 

личностью, а значит, между детьми возможны более глубокие межличностные 

отношения. Однако такое личностное отношение к другим складывается далеко не у 

всех детей. У многих из них преобладает эгоистическое, конкурентное отношение к 

сверстнику. Такие дети нуждаются в специальной психолого-педагогической 

 

Отличительные особенности общения дошкольника со сверстниками и 

взрослыми 

Общение со сверстниками Общение со взрослыми 

1. Яркая эмоциональная насыщенность, резкие 

интонации, крики, кривляние, смех и т. д. 

Экспрессия от ярко выраженного негодования 

(“Ты чего делаешь?!”) до бурной радости 

(“Смотри, как хорошо!”). 

Особая свобода, раскованность общения 

1. Более или менее спокойный тон общения 

2. Нестандартность высказываний, отсутствие 

жестких норм и правил. Используются самые 

неожиданные слова, сочетания слов и звуков, 

фразы: они жужжат, трещат, передразнивают 

друг друга, придумывают новые названия 

знакомым предметам. Создаются условия для 

самостоятельного творчества. Ничто не сковы-

вает активность 

2. Определенные нормы высказываний 

общепринятых фраз и речевых оборотов. 

Взрослый: 

– дает ребенку культурные нормы общения; 

– учит говорить 

 

3. Преобладание инициативных высказываний 

над ответами. Важнее высказаться самому, чем 

выслушать другого. Беседы не получается. 

Каждый говорит о своем, перебивая другого 

 

3. Инициативу и предложения взрослого 

ребенок поддерживает. При этом: 

– старается отвечать на вопросы; 

– стремится продолжить начатый разговор; 

– внимательно слушает детские рассказы; 

– скорее предпочитает слушать, чем говорить 

4. Направленные действия на сверстника более 

разнообразны. Общение значительно богаче по 

назначению и функциям, в нем можно 

встретить самые разные компоненты: 

– управление действием партнера (показать, 

как можно делать, а как нельзя); 

– контроль его действий (вовремя сделать 

замечание); 

– навязывание собственных образцов 

(заставить его сделать); 

– совместная игра (решение играть); 

– постоянное сравнение с собой (“Я так могу, а 

ты?”). 

Такое разнообразие отношений порождает 

разнообразие контактов 

4. Взрослый говорит, что хорошо, 

а что плохо. 

А ребенок ждет от него: 

– оценки своих действий; 

– новой информации 

Ребенок учится в общении со сверстниками: 

 выражать себя; 



 управлять другими; 

 вступать в разнообразные отношения. 

 В общении со взрослыми он узнает, как нужно: 

 говорить и делать правильно; 

 слушать и понимать другого; 

 усваивать новые знания. 

 

Изменение целей и содержания общения с возрастом 

Возраст Цель Содержание общения Пример 

3-4 года Стремление привлечь 

внимание сверстника с 

помощью своих предметов 

«Я» — это то, что у меня 

есть, или то, что я вижу 

«Это моя собачка…» 

«У меня сегодня 

новое платьице» 

4-5 лет Удовлетворить потребность 

в уважении. Особое 

значение приобретает 

отношение других людей к 

собственным успехам 

Демонстрируют то, что 

умеют делать. Детям 

нравится поучать своих 

сверстников и приводить 

себя в пример 

«Вот, это я сам 

сделал!» «Вот, 

смотри, как надо 

строить!» 

6-7 лет Демонстрируются свои 

познания в целях 

самоутверждения 

Высказывания о себе 

расширяются за счет: — 

сообщений о своих 

предметах и действиях; 

— большего количества 

рассказов о себе, не 

связанных с тем, что 

ребенок делает сейчас; — 

сообщений о том, где 

были, что видели; — того, 

что дети делятся планами 

на будущее 

«Я мультики 

смотрел.» «Я 

вырасту — буду.» «Я 

люблю книжки.» 

Вова своей 

машинкой обгоняет 

Колину, говорит: «У 

меня “мерседес”. Он 

быстрее всех ездит.» 

  Суждения на 

познавательные и 

моральные темы в 

общении со сверстниками 

служат для демонстрации 

своих познаний и 

утверждения собственного 

авторитета. 

Высказывания отражают 

дух нашего времени и 

интересы родителей. Дети 

с удовольствием 

сообщают своим друзьям 

то, что они услышали от 

родителей, зачастую даже 

не понимая смысла 

сказанного. 

«Что такое боевые 

искусства?» «Что 

такое бизнес?» 

  Интереснее 

сообщить новые 

знания самому, чем выслу-

 шивать их от 

своего приятеля 

Темы далеки от жизни 

детей, так как перени- 

мают их они от взрослых 

из семьи 

  

В суждениях и оценках 

прослеживается влияние 

взрослого 

«Жадничать нельзя, с 

жади- нами никто не 

водится!» — так 

«учат» дети своих 

друзей, повторяя 



слова взрослых, 

адресованные им 

самим 

На протяжении дошкольного детства сообщение ребенка о себе изменяется от 

«это мое», «смотри, как я делаю» до «каким я буду, когда вырасту» и «что я 

люблю». 

В старшем дошкольном возрасте цель взаимного общения детей заключается в 

том, чтобы продемонстрировать себя, свои достоинства, привлечь к себе внимание. 

Ребенку очень важны оценка сверстника, его одобрение, даже восхищение. 

При общении со сверстниками в каждой фразе ребенка в центре стоит «Я»: «У 

меня есть…», «Я умею…», «Я делаю…». Ему важно продемонстрировать 

сверстнику свое превосходство в чем-то. Поэтому дети любят хвалиться друг перед 

другом: «А мне купили…», «А у меня есть…», «А моя машинка лучше твоей…» и т. 

п. Благодаря этому ребенок приобретает уверенность в том, что его замечают, что 

он самый хороший, любимый и т. д. 

Вещь, игрушка, которую никому нельзя показать, теряет свою 

привлекательность. 

Для родителей малыш всегда самый хороший. И папу с мамой ему не надо 

убеждать в том, что он самый хороший. Но как только ребенок оказывается среди 

ровесников, ему приходится доказывать свое право на превосходство. Это 

происходит посредством сравнения себя с теми, кто играет рядом и кто так похож 

на тебя. 

Примечательно, что сравнивают себя с другими дети очень субъективно. 

Основная задача ребенка — доказать свое превосходство: «Смотри, какой я 

хороший». Вот для чего нужен сверстник! Он нужен для того, чтобы было с кем 

сравнивать, чтобы было кому показывать свои достоинства. 

Прежде всего ребенок видит сверстника как предмет для сравнения. И только 

тогда, когда сверстник начинает вести себя не так, как хотелось бы, тогда он 

начинает мешать. В таких случаях замечаются качества его личности, и сразу же эти 

качества получают суровую оценку: «Жадина ты ». 

Оценка дается на основе конкретных действий: «Не даешь игрушку, значит, 

жадина». 

Но другу тоже нужны признание, одобрение, похвала, а потому конфликты 

между детьми неизбежны. 

Может быть и такое, что агрессивный ребенок запугивает одного, упрашивает 

другого, заискивает перед третьим, но так или иначе всех подчиняет своей 

активностью. 

Рассмотрим основные причины детских конфликтов. 

Каждый ребенок ожидает хорошей оценки от сверстника, но не понимает, 

что сверстнику тоже нужна похвала. Похвалить, одобрить другого ребенка для 

дошкольника очень трудно. Он видит только внешнее поведение другого: то, что он 

толкает, кричит, мешает, отбирает игрушки и т. д. При этом он не понимает, что 

каждый сверстник — личность, со своим внутренним миром, интересами, 

желаниями. 

Дошкольник не осознает свой внутренний мир, свои переживания, намерения, 

интересы. Поэтому ему трудно представить, что чувствует другой. 



Ребенку надо помочь посмотреть на себя и сверстника со стороны, чтобы 

малыш мог избежать множества конфликтов. 

Второй путь основан на организации субъектного взаимодействия между 

детьми. Такой путь более эффективен. Задача взрослого состоит в том, чтобы 

наладить отношения между детьми. Для этого взрослый: 

демонстрирует ребенку достоинства сверстников; 

ласково называет каждого ребенка поименно; 

хвалит партнеров по игре; 

предлагает ребенку повторить действия другого. 

Следуя по второму пути, взрослый привлекает внимание ребенка к 

субъективным качествам другого. В результате интерес детей друг к другу 

возрастает. Возникают положительные эмоции, адресованные сверстнику. 

Взрослый помогает ребенку открыть сверстника и увидеть в нем 

положительные качества. 

В условиях ролевой игры, при общности действий и эмоциональных 

переживаний создается атмосфера единства и близости со сверстником. 

Развиваются межличностные отношения и содержательное общение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблемы общения ребенка со сверстниками 

 
Проблема общения дошкольников всегда была актуальной в исследованиях 

зарубежных и отечественных деятелей педагогики и психологии. 

И это неспроста, так как общение друг с другом в дошкольном 

возрасте вполне закономерное явление. Дети любят делиться своими впечатлениями 

во время разных видов деятельности. Совместные игры детей не проходят без 

общения, которое является ведущей потребностью детей. Без общения со 

сверстниками у ребенка можно наблюдать определенные психические нарушения. 

И, наоборот, полноценное общение является показателем гармоничного 

развития личности дошкольника. 

Общение ребенка не должно ограничиваться лишь отношениями внутри 

семьи. У дошкольников должны быть контакты со сверстниками, педагогами, 

другими взрослыми людьми. 

Группа детского сада — это практически сцена, на которой разворачиваются 

межличностные отношения между детьми — ее актерами. В межличностном 

взаимодействии детей не все бывает гладко. Тут и ссоры, и мир. Временные 

перемирия, обиды и мелкие пакости. 

Во всех положительных взаимоотношениях у дошкольников формируются и 

развиваются позитивные качества личности. 

В отрицательные моменты общения дошкольник получает заряд негативных 

эмоций, что чревато печальными последствиями в его личностном развитии. 

Какими бывают проблемные формы отношения к сверстникам? 

К формам общения, которые являются проблемными относят 

повышенную детскую агрессивность, чрезмерную обидчивость, застенчивость, 

другие проблемы коммуникации. 

Кратко рассмотрим факторы неправильного общения между детьми 

дошкольного возраста со сверстниками. 

Агрессивные дети 

 

 
 

Если ребенок агрессивен, то вряд ли с ним станут дружить сверстники. Скорее 

всего, дети будут избегать такого ребенка. Такие дети являются объектами 

повышенного внимания со стороны родителей и педагогов. 

https://podrastu.ru/vospitanie/opyt-obshcheniya.html
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У большинства дошкольников агрессивность проявляется в той или иной 

степени. И это нормально, когда ребенок с некоторой долей агрессии реагирует на 

несправедливые действия со стороны. Однако такая форма агрессивного поведения 

никак не отражается на общем состоянии малыша и всегда уступает место 

миролюбивым формам общения. 

Но есть дети, чьи агрессивные проявления являются устойчивой стороной 

личности, сохраняются и даже развиваются в качественные характеристики 

дошкольников. Это вредит нормальному общению детей. 

Обратимся к другой проблеме общения детей. 

Обидчивые дети 

 

 
 

Хотя обидчивые дети не причиняют другим особого вреда, но общаться с 

ними тоже очень сложно. Любой неправильно брошенный взгляд в сторону таких 

дошкольников, случайно выроненное словечко, и вы уже теряете всякий контакт с 

таким ребенком. 

Обиды бывают очень продолжительными. Обидчивому ребенку непросто 

преодолеть это чувство, и он надолго может замкнуться в себе. 

Это чувство разрушительно действует на любые дружеские отношения. 

Обиды приводят к болезненным переживаниям детей. Они берут свое начало в 

дошкольном возрасте. Дети более раннего возраста еще не знакомы с этим 

чувством. 

В период дошкольного детства, когда формируется самооценка ребенка, обида 

возникает внезапно и укореняется глубоко в детском сознании. 

В отличие от агрессивного ребенка, обидчивый малыш не дерется, не 

проявляет физическую агрессию. Но поведение обидчивого дошкольника 

демонстративно страдальческое. И оно не располагает к дружескому общению. 

Зачастую обиженный дошкольник специально привлекает к себе внимание 

окружающих, намеренно отказываясь от общения с любым, кто к нему 

приближается. 

И еще одна проблемная категория детей в плане общения. 

 



Застенчивые дети 

 
 

Общение с застенчивыми детьми приносит мало удовольствия. С 

незнакомыми детьми и взрослыми они вообще отказываются общаться. 

Познакомиться с ними — проблема высшего уровня. 

К сожалению, у большинства детей дошкольного возраста можно наблюдать 

зачатки застенчивости. И если у 60% дошкольников застенчивость улетучивается 

как только ребенку предлагают что-то интересненькое, то других вытянуть на 

разговор — большая сложность. 

Разговорить застенчивого дошкольника удается далеко не каждому и не 

всегда. При приближении незнакомого человека, будь то взрослый или ребенок, 

застенчивый малыш чувствует эмоциональный дискомфорт, робеет. В его 

поведении можно уловить нотки тревоги, и даже страха. 

У застенчивых дошкольников, как правило, заниженная самооценка, что и 

мешает им вступать во взаимоотношения со сверстниками. Им кажется, что они 

сделают что-то не так, как от них требуют. И поэтому отказываются вообще делать 

шаги навстречу к коллективу детей. 

Остаются в стороне от общих дел и любой совместной деятельности, 

наблюдая за играми других детей со стороны. 

Хочется отметить еще один тип детей, имеющих проблемы в общении. 

 

Демонстративные дети 

 



Такие дети, как правило, сравнивают себя с другими детьми и демонстрируют 

свои успехи всем окружающим. Они высокомерны и горды, даже будучи в детском 

возрасте. 

Демонстративность переходит постепенно в устойчивое качество личности 

ребенка и приносит ему самому немало негативных переживаний. С одной стороны, 

ребенок расстраивается, если его воспринимают иначе, чем он себя выставляет. С 

другой стороны, он не желает быть таким как все. 

Временами демонстративный ребенок способен совершить положительный 

поступок. Но это совсем не ради другого, а только лишь для того, чтобы в 

очередной раз показать себя, продемонстрировать свою доброту 

Общение с демонстративным ребенком очень осложняется в дошкольном 

возрасте. Демонстративные дети любят привлекать к себе излишнее внимание, часто 

приносят в детский сад красивые игрушки, чтобы похвастаться перед другими 

детьми. 

Что интересно, демонстративные дети бывают активны в процессе общения. 

Но это общение с их стороны лишено интереса к другому. 

Говорят они исключительно о себе любимом. Если же им не удается 

самоутвердиться в глазах сверстников, и особенно взрослых, то такие дети 

начинают проявлять агрессию, скандалят, ссорятся со всеми подряд. 

И хотя общаться с ними другие дети особо не хотят, сами же они очень 

нуждаются в окружении. Потому что им нужно, чтобы их кто-то слушал, чтобы 

демонстрировать себя перед социумом. 

Особенности общения дошкольников со сверстниками 
Как мы рассмотрели выше, общение дошкольников со сверстниками очень 

зависит от них самих. Если они агрессивны, обидчивы, завистливы или 

демонстративны, то у них в процессе общения часто наблюдаются проблемы. 

Но у всех детей рассматриваемого нами возраста есть и общие особенности 

общения со сверстниками. 

 
 

Дошколята отличаются повышенной эмоциональностью. В коллективе 

сверстников у них проявляются другие формы общения. 

Это касается экспрессивно-мимических проявлений. Дети вообще очень 

любят во время разговоров жестикулировать, подкреплять свои высказывания 

мимикой. Это помогает им быть эмоционально выразительными во время общения. 



Хочется отметить некоторые особенности общения детей в дошкольном 

возрасте. Дети очень любят общаться. Во время общения со сверстниками у них 

происходит формирование речевых навыков, развитие коммуникативных умений. 

Наблюдаются, конечно, и некоторые проблемы с коммуникацией, связанные с 

частыми конфликтами в детском коллективе. 

Общение со сверстниками более раскрепощено, чем со взрослыми. Тут 

преобладают совершенно иные формы поведения. К особенностям поведения детей 

дошкольного возраста во время общения можно отнести и ненормированные 

коммуникативные образцы. Такие как подпрыгивание, причудливые позы, 

кривляния. Один ребенок может намеренно передразнивать другого, что не 

происходит в общении со взрослым. 

Но в каждом свободном проявлении ребенок раскрывает свои индивидуально-

личностные особенности. И эти отличительные особенности общения детей со 

сверстниками остаются до конца дошкольного детства. 

Другой особенностью детского общения в дошкольном возрасте можно 

считать то, что у ребенка преобладает инициатива в ответных действиях. На 

реплику другого ребенка дошкольник быстро реагирует ответной активностью. В 

такие моменты происходит развитие диалоговой речи. При этом можно заметить 

такие проблемы, как протесты, обиды, конфликты, потому что ребенок пытается 

сказать свое веское слово последним. И никто из детей не желает уступать. 

О формах общения детей со сверстниками 
Теперь стоит поговорить немного о формах общения ребенка в кругу 

сверстников. 

Первой формой общения детей дошкольного возраста принято 

называть эмоционально-практическую. 

Ребенок, чаще в младшем дошкольном возрасте, ожидает соучастия в затеях и 

шалостях. Такая форма общения ситуативна и зависит от конкретной ситуации. 

Проблемы в такой форме общения могут возникать в моменты 

взаимодействия партнеров коммуникации. Либо дети переключаются во внимании 

от собеседника на какой-то предмет, либо дерутся из-за этого предмета. 

Это связано с тем, что развитие предметных действий еще не происходит на 

достаточном уровне, а потребность в использовании предметов при общении уже 

формируется. 

Проблемные ситуации дети в таких случаях разрешают неохотно. 

Другой формой общения между сверстниками назовем ситуативно-деловую. 

Где-то к четырем года начинается ее формирование и продолжается до 6-

летнего возраста. Особенности данного этапа в том, что теперь у детей начинают 

развиваться навыки ролевой, даже сюжетно-ролевой игры. Общение становится уже 

коллективным. 

Берет начало развитие навыков сотрудничества. Это не то же самое, что 

соучастие. Если в эмоционально-практической форме общения дети действовали и 

играли индивидуально, хотя и находились в одном коллективе. Но каждый 

представлял себя другим. Здесь же дети в игре тесно связаны единым сюжетом и 

взятыми на себя ролями. 

Выпадет одна роль, и возникает проблема — сюжет игры нарушен. 

https://podrastu.ru/deyatelnost/problemnye-situacii.html


Поэтому можно констатировать, что ситуативно-деловая форма возникает на 

почве общего дела для достижения некоего общего результата взаимодействия со 

сверстниками. 

У популярных детей формирование навыков общения в такое форме 

сотрудничества опережает развитие коммуникативных умений детей, менее 

заметных в детском коллективе. 

Тут даже стоит отметить, что агрессивные дети и демонстративные, о которых 

мы говорили ранее, больше преуспевают в формировании навыков общения, нежели 

дети обидчивые и завистливые, которые чаще остаются в стороне из-за личностных 

особенностей. 

В 6-7-летнем возрасте у детей дошкольного возраста навыки общения 

приобретают уже более-менее сформированный характер. Дети становятся более 

доброжелательными к сверстникам. Начинается формирование навыков 

взаимопомощи. Даже демонстративные дети уже начинают не только говорить о 

себе, но проявляют внимание к высказываниям других детей. 

В это время начинается формирование внеситуативной формы общения, 

которое идет в двух направлениях: 

 рост и формирование внеситуативных контактов (дети рассказывают о том, 

что делали и видели, планируют дальнейшие действия и делятся своими 

планами с другими, учатся оценивать слова и поступки других); 

 формирование образа сверстника (появляются избирательные привязанности к 

сверстниками независимо от ситуации общения, и эти привязанности весьма 

устойчивы к концу дошкольного периода детства). 

Таковы в общих чертах особенности форм и проблемы общения дошколят. 

Теперь перейдем к рассмотрению эффективных способов развития навыков 

общения между ребенком в кругу сверстников. 

Как развивать навыки общения детей дошкольного 

возраста в ДОУ? 

 
Навыки общения ребенка-дошкольника со сверстниками активно 

формируются в процессе диалога между детьми. Детская диалоговая речь несет в 

себе основы разговорной речевой деятельности в целом. Тут и развитие 

монологических навыков, и формирование речевой готовности дошкольника к 

предстоящему обучению в школе. 



Диалоги активно используются детьми во время игр и других совместных 

видах деятельности. 

При этом важная роль отводится взрослому, который принимает активное 

участие в таком общении между детьми. 

Совместные игры, как форма общественной жизни ребенка этого возраста, 

способствуют решить многие проблемы взаимоотношений. 

Сюжеты ролевых игр помогают развивать навыки общности и построения 

диалогового общения. В играх можно реализовать формирование всех форм 

общения. 

Взрослому необходимо учить детей начинать, продолжать и заканчивать 

диалог. Ребенок должен уметь поддерживать разговор, отвечая на поставленные во 

время диалога вопросы. 

Диалог является очень непростой формой общения, через которую в полной 

мере реализуется социальное взаимодействие. Поэтому взрослый должен как можно 

чаще обращаться к ребенку, соблюдая позитивный эмоциональный тон. Это будет 

располагать дошкольника к разговору. Особенности общения во время диалога 

способствуют формированию навыков построения предложений разных типов, от 

простых повествовательных до сложных по своей конструкции и фонетическим 

аспектам. 

Через диалог реализуются все основные речевые навыки и умения, как 

собственно речевые, так и навыки речевого этикета. 

Подводя итоги, заметим, что формирование общения в дошкольном возрасте 

необходимо еще и потому что это поможет ребенку, поступающему в школу, 

быстро адаптироваться в социуме. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Общение детей раннего возраста со сверстниками 
 

В возрасте до 1 года малышу достаточно общения с взрослыми, но когда он 

подрастает, ему необходимо общаться с другими детьми. 

В первый год жизни ребенка все его окружение — это родители, бабушки и 

дедушки, если есть братья и сестры. Ребенку достаточно этого. С ним играют, его 

окружают вниманием и заботой. Но примерно с 1,5 лет ребенок тянется к другим 

детям. И чем старше он становится, тем больше потребность в общении с 

ровесниками. 

Как общаются малыши? 

Общение детей раннего возраста со сверстниками происходит с помощью 

различных действий, анализ которых позволил выделить 4 основные категории: 

1. Отношение к сверстнику как к «интересному объекту». Ребенок 

рассматривает сверстника, его одежду, лицо, подходит близко к нему. Такие 

действия проявляются и по отношению к другим детям, и к взрослому, и даже к 

неодушевленным предметам. 

2. Действия со сверстником как с игрушкой. Причем эти действия отличаются 

бесцеремонностью. При этом сопротивление «игрушки» вовсе не интересует 

малыша, ребенок может схватить ровесника за волосы, похлопать по лицу. Эта 

форма уже не встречается в общении с взрослыми. 

3. Наблюдение за другими и подражание им. Здесь дети смотрят глаза в глаза, 

дарят улыбки, вербальные формы общения (характерна для общения как с детьми, 

так и с взрослыми). 

4. Эмоционально окрашенные действия, характерные только для 

взаимодействия детей друг с другом. Малыши прыгают вместе, хохочут, подражая 

друг другу, падают на пол и кривляются. Причем к этой категории относятся и 

негативные действия: дети пугают друг друга, дерутся, ссорятся. 

Совместные действия между детьми второго года жизни еще не носят 

постоянного характера, они возникают спонтанно и быстро затухают, так как дети 

еще не умеют договариваться друг с другом и учитывать обоюдные интересы. 

Очень часто конфликты возникают из-за игрушки. 

К концу второго года жизни дети уже вступают в совместную игровую 

деятельность, которая доставляет им большое удовольствие. 

На третьем году общение между детьми активизируется. Особенность этого 

общения – «яркая эмоциональная окрашенность», «особая раскованность и 

непосредственность». Большинство совместных игр основано на стремлении детей 

подражать друг другу. 

Т. е. если для детей 1, 5 лет в большей степени характерно отношение к 

сверстнику как к объекту действий, то ближе к 3 годам все чаще можно наблюдать 

субъектный подход во взаимоотношениях с ровесником. 

Несмотря на то, что дети раннего возраста нуждаются в контактах со 

сверстниками, им все еще нужна помощь взрослого в установлении и поддержании 

контактов и в разрешении возникающих конфликтов. 

Наш опыт показывает, что если взрослый привлекает внимание детей друг к 

другу, обращаясь к ним по имени, хвалит детей в присутствии их сверстников, 

подчеркивает достоинства, то в этом случае дети с большим интересом относятся к 



совместному общению, они чаще улыбаются, доброжелательно относятся друг к 

другу, стремятся вызвать интерес и сочувствие. В результате между ними чаще 

возникают совместные игры. 

Все общение детей друг с другом сводится к игре. Они находятся в тесном 

контакте. Главное отличие общения со сверстниками от общения с взрослыми – 

повышенная эмоциональность. Ребенок, играя с другими детьми, чаще смеется, 

громче разговаривает, больше бегает. Также общение детей отличает то, что у них 

нет строгих правил и норм поведения. Они прыгают, носятся, ищут новые занятия. 

Что дают игры со сверстниками? 

Общение со сверстниками более многогранно. В общении с взрослыми 

ребенок более зажат, он зависит от мнения родителей. А в играх с другими детьми 

проявляются все скрытые черты характера. Ребенок самоутверждается и выражает 

свою индивидуальность, он больше проявляет инициативу. Кстати, именно в играх 

со сверстниками ребенок получает новые умения и знания. Видя, что делают другие 

дети, он повторяет за ними. Дети, которые любят играть, всегда найдут контакт со 

сверстниками. Важно, чтобы всегда была возможность для такого общения, для 

этого многие психологи советуют водить детей туда, где есть его ровесники. 

Что делать взрослым? 

Должны ли взрослые вмешиваться в игры детей? 

Именно родители или воспитатели делают все, чтобы детям было комфортно 

друг с другом. Если назревает ссора, то вмешательство просто необходимо. А вот, 

если дети спокойно играют в песочнице, делятся игрушками, то можно просто 

наблюдать за происходящим. В то же время именно взрослые учат детей совместной 

игре, особенно важно играть в сюжетно-ролевые игры. Нужно помочь детям 

придумать сюжет, чтобы им было интересно. Например, мы катаем кукол в 

колясках, играем в магазин. Понятно, что для всестороннего развития ребенка ему 

просто необходимо общение со сверстниками. Именно в таких играх дети выражают 

свою индивидуальность, лучше узнаю себя и окружающий мир. Разумеется, 

хорошо, когда ребенок ходит в садик. Но если так получилось, что ему приходится 

сидеть дома, то нужно чаще гулять во дворе или ходить в различные игровые 

комнаты. Тогда жизнь ребенка будет более насыщенной и эмоциональной. 

Организация общения между детьми в течение дня в группе 

Мы стараемся организовать общение между детьми в течение всего дня. 

Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно поддерживать 

с момента прихода в группу. С этой целью предлагаем малышам поздороваться друг 

с другом, называя каждого ребенка по имени, обращаем внимание детей на то, как 

они красиво одеты, как умеют снимать курточку и сапожки и пр. Если в групповой 

комнате уже есть дети, мы привлекаем их внимание к вновь пришедшему малышу, 

предлагаем им поздороваться с ним. 

У нас в группе соблюдается ритуал прощания детей перед уходом домой, 

предлагая ребенку сказать сверстникам «до свидания», помахать ручкой. 

Во время режимных моментов обращаем внимание малышей на то, как 

каждый из них хорошо кушает, умывается и т. д. Укладывая детей спать, побуждаем 

их желать друг другу спокойного сна. 

Для поддержания интереса детей друг к другу используем различные игровые 

приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша. 



Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр 

детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. При 

этом мы стараемся обязательно похвалить каждого ребенка, побуждая других 

малышей похвалить сверстника. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также 

совместное рассматривание детских фотографий, празднование детских дней 

рождений. 

Необходимым условием поддержания добрых отношений между детьми 

является привлечение их внимания к эмоциональному состоянию друг друга. 

Поэтому мы стараемся побуждать детей радоваться вместе со сверстником, 

проявлять сочувствие, жалость. При этом нельзя принуждать малышей, заставлять 

их делать что-то против воли, отрывать от занятий. 

Сближению детей способствует совместное наблюдение за различными 

событиями и явлениями, естественно возникающими в течение дня (наблюдение за 

тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как птичка вьет гнездо на дереве, 

как едет машина, идет дождик, гуляют дети и пр.). Иногда мы предлагаем 

нескольким детям вместе понаблюдать за тем или иным явлением, задать вопросы, 

ответить на вопросы малышей. Если дети уже умеют говорить, просим их 

рассказать сверстнику об увиденном. 

Первые контакты между детьми иногда осложняются тем, что малыши не 

умеют учитывать интересы и состояния друг друга, порой воспринимают 

сверстника как неодушевленный объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» за 

внимание к себе взрослого. 

Чаще всего, когда дети ссорятся из-за игрушки, мы стараемся мягко разрешать 

конфликты между детьми, без насилия и окриков, путем перевода их в позитивные 

формы взаимодействия, переключения внимания малышей на другие виды 

деятельности или предметы. В данной ситуации взрослый может : 

• отвлечь внимание ребенка другой игрушкой, интересным занятием или 

предложить ему такую же игрушку; 

• организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; 

• помочь детям установить очередность в игре с игрушкой. 

Выбирая тот или иной способ улаживания конфликта, взрослый должен 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (умение играть, 

пользоваться речью, принимать правила очередности, а также степень 

эмоциональной напряженности ситуации. В достаточно спокойной ситуации мы 

предлагаем детям совместную игру или установить очередность действий. При этом 

объясняем детям, что нельзя обижать друг друга, а нужно уметь договариваться. 

Если же конфликт перешел в драку, дети вряд ли услышат увещевания взрослого, и 

тогда его действия должны быть более решительными. Он может встать между 

детьми, протянуть между ними руку и спокойно и твердо сказать, что запрещает им 

драться. Если драку прекратить не удается, взрослый может взять игрушку, 

ставшую причиной раздора, и предупредить, что не отдаст ее, пока дети не 

договорятся между собой. 

В рамках личностно-ориентированного взаимодействия мы придерживаемся 

следующих правил при разрешении детских конфликтов: 



• избегать директивных высказываний, требующих от ребенка действий по 

прямому указанию (например, «Отдай куклу», «Не обижай Катю», «Играйте 

вместе»); 

• не унижать ребенка («жадина», «злюка» и пр.); 

• применять тактичные приемы поддержки слабого и обиженного ребенка и 

способы воздействия на более сильного и агрессивного; 

• использовать косвенные способы, побуждающие ребенка высказать свои 

переживания и желания (например: «Ты хочешь сказать… Очень важно сказать…»); 

• тактично интерпретировать переживания обиженного ребенка, помогая 

детям лучше понять состояние друг друга и договориться (например: «Я думаю, 

Катя расстроена. Правда, Катя? Вы обе хотите играть с одной куклой. Как же теперь 

быть?»); 

• использовать запреты лишь после исчерпания других способов разрешения 

конфликта; 

• запрет должен быть сформулирован в такой форме, которая позволяет детям 

договориться между собой (например:«Я не разрешаю играть с этой машинкой, пока 

вы не договоритесь»). 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие общения между 

детьми, которые мы используем в группе. 

Для сближения детей, организации их совместной деятельности, поддержки 

положительных взаимоотношений используем разнообразные игры. При этом 

учитываем возраст ребенка, его умение и желание общаться со сверстниками. 

Совместные игры нескольких детей требуют от них собранности и 

самостоятельности. Они помогают малышам пережить чувство общности, 

воспитывают у них умение вступать в эмоционально-практическое взаимодействие 

с группой сверстников. 

Совместные игры должны строиться на простых, хорошо знакомых детям 

движениях. Такие игры приучают ребенка внимательно наблюдать за действиями 

других детей, повторять их, прислушиваться к сверстникам и взрослому, 

согласовывать свои действия с действиями ровесника. 

В ходе игры мы предлагаем малышам вместе выполнить какое-нибудь 

действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладоши, покружиться и 

др., побуждаем их подражать действиям друг друга. В дальнейшем игру усложняем, 

предлагая малышам по очереди выходить в центр круга и самостоятельно 

придумывать новые движения, которые будут повторять другие дети. Иногда 

просим малышей передать по цепочке какое-нибудь действие (погладить, обнять, 

назвать по имени стоящего или сидящего рядом сверстника и т. п.). 

Поддерживаем инициативу ребенка, если он сам пытается затеять игру со 

сверстниками, предоставляем детям больше свободы в организуемых играх. Но 

очень часто дети настолько увлекаются беготней, что перестают видеть друг друга. 

Не допуская перевозбуждения малышей, мы предлагаем им более спокойное 

занятие. 

Таким образом, следует соблюдаем баланс между подвижными, эмоционально 

насыщенными и более спокойными играми, в которые удобно играть сидя на ковре 

или за столиком. К таким играм относятся пальчиковые игры, в которых дети также 

могут подражать друг другу. Их организуем в любое время дня, чередуем с 

подвижными играми. Пальчиковые игры помогают нам занять всю группу детей, 



сидящих на стульчиках в ожидании обеда или полдника. Эти игры нравятся детям и 

очень хорошо успокаивают их. 

Развитию совместной деятельности способствуют и хороводные игры, 

созданные по образцу народных игр и построенные на основе сочетания простых 

повторяющихся движений со словом. Они предполагают синхронность движений и 

физический контакт участников. Одновременное многократное повторение 

действий объединяет детей, удовлетворяя их потребность в подражании. В 

хороводных играх создаются оптимальные условия для развития у ребенка умения 

согласовывать свои действия с действиями партнера. Хороводные игры исключают 

конкуренцию между детьми. По своему характеру они близки к играм-забавам. 

Хороводные игры приобщают малышей к образцам народного поэтического 

творчества. Сочетание движений со словом помогает ребенку осознать и осмыслить 

содержание игры, что, в свою очередь, облегчает выполнение действий. Нам эти 

игры помогают завоевать симпатию детей, их доверие и разумное послушание. В 

хороводные игры мы включаем мелодичные стихи и песни детских поэтов и 

композиторов. 

Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей. Общаясь друг с 

другом в такой форме, они учатся выражать свои эмоции, сопрягать действия, 

«договариваться» на языке действий, чувствовать состояние сверстника. 

Организуем и игры с правилами, в которых у малышей развивается умение 

управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого и действовать в 

соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, 

которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями 

сверстника. Во многих играх этого типа игровая ситуация предусматривает 

чередование действий двух видов – активных движений и их торможения, что 

требует от детей определенных усилий. Образный характер игр способствует 

развитию воображения, а совместная деятельность – сближению и объединению 

детей. 

Для развития игрового взаимодействия детей организуем, такие игры с 

правилами, в которых малыши по очереди берут на себя центральную роль. 

Ведущий должен действовать перед другими детьми, чувствуя на себе их внимание. 

В ходе таких игр дети не только овладевают элементами ролевого поведения, но и 

учатся преодолевать робость, внутреннее напряжение, возникающее у некоторых 

малышей, когда они оказываются в центре внимания. 

Особую группу игр, способствующих развитию общения между детьми, 

составляют совместные игры с различными предметами и игрушками. Часто дети 

раннего возраста бывают так поглощены игрой с предметами, что совершенно не 

замечают сверстника. Малыши еще не умеют играть друг с другом, ссорятся из-за 

игрушек, отнимают их друг у друга. Но тот факт, что игрушки часто служат 

помехой к взаимодействию детей, не означает, что предметы должны быть 

исключены из сферы их общения. Очень важно создавать ситуации, сочетающие 

предметные игры и общение сверстников. 

Для того чтобы избежать ссор, в совместных предметных играх детей раннего 

возраста должен участвовать взрослый, задачей которого является обучение детей и 

помощь им в распределении игрушек, координации и согласовании действий. При 

этом в группе мы следим не только за последовательностью выполнения игровых 

действий, но и организуем общение детей по ходу их выполнения: называем 



малышей по именам, привлекаем их внимание к действиям партнера, его желаниям, 

предлагаем помощь, хвалим, вместе радуемся полученному результату. Совместные 

со взрослым и интересные детям занятия помогают малышам видеть в сверстнике не 

соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по игре. 

В ходе совместных предметных игр мы играем в мяч, собираем и разбираем 

пирамидки, делаем различные постройки из кубиков (домики, дорожки, поезда и 

др., песка, выкладываем фигурки из деталей мозаики и колец пирамидок, 

изготавливаем бусы для кукол т. п. Мы организуем совместные игры с куклами и 

другими игрушками. Для того чтобы детям было интересно играть в такие игры, 

действия с предметами лучше всего включать в сюжет. 

В ходе игры следует как можно чаще ласково обращаться к детям, делая 

акцент на том, как хорошо они играют вместе. Это способствует привлечению 

внимания детей друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


