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 Взаимоотношения с окружающими, формирующиеся у детей в процессе той 

или иной деятельности, характеризуются следующим. Если удовлетворяется 

любознательность ребенка, его потребность в личностном 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 контактов («Я только с Сережей играю, он 

один мне помогает...» и др.). 

Воспитываясь в средней 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. 

По данным психологов, стремление вместе играть больше выражено у детей 

старших групп. С возрастом ребенка, особенно в школьный период, укрепляются 

«деловые связи» (в труде, на занятиях). 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. 

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. 

Как воспитывать у ребенка умение соблюдать правила поведения? 

Надо не только говорить детям о необходимости следовать тому или иному 

правилу, но и доступно разъяснять, почему это надо делать. В противном случае 

ребенок рассматривает правило исключительно как личное требование педагога. 

И если спросить его, например, о том, почему нельзя шуметь в спальне, когда все 

еще спят, он отвечает: «Потому что воспитатель заругает». Каждое правило 

конкретизируют, как бы расчленяют (например, надо вежливо здороваться при 

входе в детский сад и во всех его помещениях, в кабинете врача, при встрече на 

улице и пр.). Объем требований постепенно расширяют. Например, уже в средней 

группе дети знают, что нельзя называть сверстников полуименем («Танька, 

Сашка»), что ко взрослым надо обращаться на «Вы», называть по имени-отчеству; 

они умеют вежливо здороваться и прощаться, обращаться с просьбой, 

благодарить за услугу. В старшей же группе необходимо учить дошкольников 

извиняться за неловкость, вежливо просить разрешения пройти, вежливо 

отказываться от предлагаемого блюда и т. п. Педагогу надо следить за тем, чтобы 

ребенок выполнял правила и дома, и в детском саду; систематически напоминать, 

советовать, как надо себя вести в том или ином случае, и выражать уверенность, 

что воспитанник не забудет поступить должным образом. 

Для формирования у детей обобщенных представлений надо использовать 

этические беседы и беседы о явлениях общественной жизни; вести разговоры о 

прочитанных рассказах, сказках, просмотренных диафильмах, сюжеты которых 

содержат нравственные коллизии. Делают это без излишнего морализирования, 



но так, чтобы у ребенка возникла потребность совершать аналогичные 

нравственные поступки. 

Важно, чтобы ребенок мог объяснить свое отношение к событию, поставить 

себя в позицию его участника. Этому помогает рассматривание с детьми 

картинок, на которых изображены их сверстники в различных (часто 

конфликтных) жизненных ситуациях. Детям задают вопросы, как, по их мнению, 

следует поступить персонажам, читают литературные произведения аналогичного 

содержания. 

Формируя навыки общения, надо поднимать авторитет новичка в глазах 

детей: наделять такого ребенка дополнительной, неизвестной детям 

информацией, чтобы вызвать у них интерес к общению с новичком; учить его 

играть; помогать при затруднениях и постепенно привлекать к участию в 

коллективных играх.  
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