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ОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО 
СВЕРСТНИКАМИ    

Эмоциональная напряжённость и конфликтность детских отношений 
значительно выше, чем среди взрослых.  Практически, в каждой группе 
детского сада разворачивается сложный и, порой, драматичный сценарий 
межличностных отношений детей. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, 
обижаются, ревнуют. Этот первый опыт во многом определяет отношение 
человека к себе, к другим, к миру, в целом.  Научить ребенка общаться со 
сверстниками, вовремя определить проблемы в межличностных отношениях 
и помочь ребёнку преодолеть их - важнейшая задача окружающих его 
взрослых.  

Помощь взрослых основывается на понимании психологических 
причин,  знаниях психологических особенностей, закономерностей развития 
общения детей раннего и дошкольного возраста.  

Общение ребенка со сверстниками - 

это особая сфера его жизнедеятельности, 
которая существенно отличается от общения 
с взрослыми. Близкие взрослые обычно 
внимательны и доброжелательны к малышу, 
они окружают его теплом и заботой, учат 
определенным навыкам и умениям. Со 
сверстниками все происходит иначе. Дети 
менее внимательны и доброжелательны, они 
обычно не слишком стремятся помочь друг 
другу, поддержать и понять сверстника. Они 
могут отнять игрушку, обидеть, не обращая 

внимания на слезы. И все же, общение с другими детьми приносит 
дошкольнику ни с чем не сравнимое удовольствие. Начиная с 4-летнего 
возраста сверстник становится для ребенка более предпочитаемым и 
привлекательным партнером, чем взрослый. Если перед дошкольником стоит 

выбор - с кем играть или гулять: с приятелем или с мамой,- большинство 
детей сделают этот выбор в пользу сверстника. 

Первая отличительная особенность контактов со сверстниками 
состоит в их особенно яркой эмоциональной насыщенности. Если с взрослым 
ребенок обычно разговаривает более или менее спокойно, без лишних 
экспрессии, то разговоры со сверстниками, как правило, сопровождаются 
резкими интонациями, криком, кривляньем, смехом и т. д.  

Эта повышенная эмоциональность отражает особую свободу, 
раскованность, так характерную для общения детей друг с другом. 
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Вторая особенность контактов дошкольников состоит в 
нестандартности детских высказываний, в отсутствии жестких норм и 
правил. Общаясь с взрослым, даже самый маленький ребенок 
придерживается определенных норм высказываний, общепринятых фраз и 
речевых оборотов. Разговаривая друг с другом, дети используют самые 
неожиданные, непредсказуемые слова, сочетания слов и звуков, фразы: они 
жужжат, трещат, передразнивают друг друга, придумывают новые названия 
знакомым предметам. 

Такое «кривлянье» имеет большой психологический смысл. Если 
взрослый дает ребенку культурные нормы общения, учит говорить как надо, 
как все, то сверстник создает условия для самостоятельного творчества, для 
проявления индивидуальности. Самобытное, творческое начало ребенка 
раньше всего и лучше всего проявляется именно в общении со сверстником, 
когда ничто не сковывает и не тормозит активности, ничто не дает жестких 
образцов "как надо" и когда можно, не стесняясь, попробовать себя - на что я 
способен. Не случайно, те виды деятельности, которые требуют проявления 
творческого начала - игра, фантазирование и т. д., значительно чаще 
происходят вместе со сверстником.  

Третья отличительная особенность 
общения дошкольников заключается в 
преобладании инициативных высказываний над 
ответными. В контактах со сверстником 
ребенку значительно важнее высказаться 
самому, чем выслушать другого. Поэтому 
беседы, как правило, не получается: дети 
перебивают друг друга, каждый говорит о 
своем, не слушая партнера. 

Совсем по-другому ребенок 
воспринимает взрослого. Его инициативу и предложения малыш чаще всего 
поддерживает. Ребенок старается ответить на вопросы взрослого, продолжить 
начатый разговор, более или менее внимательно слушает рассказы и 
сообщения. Общаясь со взрослым, дошкольник скорее предпочитает слушать, 
чем говорить сам. 

Четвертая отличительная особенность общения дошкольников 
состоит в том, что оно значительно богаче по своему назначению, функциям. 
Действия ребенка, направленные на сверстника, более многообразны, чем, 
если бы партнером был взрослый. Взрослый все время говорит, что хорошо, 
что плохо, как надо и как не надо делать, или рассказывает что-либо, т. е. 
ребенок от него ждет либо оценки своих действий, либо новой информации. 
Общение со сверстником значительно богаче: здесь и управление действиями 
партнера (показать, как можно и как нельзя делать), и контроль его действий 
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(вовремя сделать замечание), и навязывание собственных образцов (заставить 
его сделать именно так), и совместная игра (вместе решить, как мы будем 
играть), и постоянное сравнивание с собой (я так могу; а ты?). 

Общаясь со сверстником, ребенок может притворяться (т. е. делать 
вид), выражать обиду (нарочно не отвечать, не замечать), фантазировать 
(придумывать что-то необыкновенное, нереальное). Такое разнообразие 
отношений детей порождает разнообразие контактов и требует умения 
выразить словами свои желания, настроения, требования. 

Перечисленные особенности характерны для детских контактов на 
протяжении всего раннего и дошкольного возраста. Содержание общения 
детей не остается неизменным: общение и отношения детей проходят 
сложный путь развития, добавляя в каждом возрастном периоде что – то 
новое. 

Решительный перелом в отношении к сверстникам происходит у 
ребенка в середине дошкольного возраста. На пятом году жизни (в 
особенности у тех детей, которые посещают детский сад) сверстники 
становятся более притягательными для малыша и занимают все большее 
место в жизни. Теперь уже дети сознательно предпочитают играть с другим 
ребенком, а не с взрослым или в одиночку. Главным содержанием общения 
детей в середине дошкольного возраста становится общее дело - игра. Если 
младшие дети играли рядом, но не вместе, если им важно было внимание и 
соучастие сверстника, то при деловом общении дошкольники учатся 
согласовывать свои действия с поступками партнера и достигать общего 
результата. Такого рода взаимодействие называется сотрудничеством. Оно в 
этом возрасте превалирует в общении детей.  
          К 5 годам дети начинают отчетливо понимать, что они нужны друг 
другу. Конечно, потребность в общении со сверстником появляется раньше 
(около 4 лет), но младшие дошкольники еще неосознанно тянутся к другим 
детям. А вот в 5 лет дети уже уверенно говорят о том, что играть лучше 
вместе. 
 

       Если дети после 4-х лет не умеют 
играть вместе, их общение 
ограничивается только возней и 
беготней, - это явный признак их 
отставания в социальном развитии. 
В этом возрасте детям нужно 
сотрудничество и содержательное 
общение - то есть игра.  

На этом этапе не менее 
отчетливо проявляется потребность в 
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признании и уважении со стороны сверстника. Ребенок стремится привлечь 
внимание других, чутко ловит в их взглядах и мимике признаки отношения к 
себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров. 
"Невидимость" сверстника превращается в пристальный интерес ко всему, 
что тот делает. В 4 - 5летнем возрасте дети пристально и ревниво наблюдают 
за действиями сверстников и оценивают их: часто спрашивают у взрослых об 
успехах их товарищей, демонстрируют свои преимущества, пытаются скрыть 
от сверстников свои промахи и неудачи. В детском общении появляется 
конкурентное, соревновательное начало. Дети пристально и ревниво 
наблюдают за действиями сверстников и оценивают их. Реакции малышей на 
мнение взрослого также становятся более острыми и эмоциональными. 
Успехи сверстников могут вызвать огорчения детей, а него неудачи вызывают 
нескрываемую радость. Именно в этом возрасте значительно возрастает 
число детских конфликтов, открыто проявляются зависть, ревность, обида на 
ровесника.  

Дошкольник составляет мнение о самом 
себе, постоянно сравнивая себя с другими. Но 
сейчас цель этого сравнения - уже не обнаружение 
общности (как у трехлеток), а противопоставление 
себя другому. Через сравнение со сверстниками 
ребенок оценивает и утверждает себя, как 
обладателя определенных достоинств, которые 
могут быть оценены окружающими. 
"Окружающими" для четырех - пятилетнего 
ребенка становятся сверстники. Все это порождает многочисленные 
конфликты детей и такие явления, как хвастовство, действия напоказ, 
соперничеств, которые можно рассматривать как возрастные особенности 
пятилеток.  

С одной стороны, дети очень тянутся друг к другу, но с другой - часто 
ссорятся. 

В каждой фразе ребенка в центре стоит "я": у меня есть, я умею, я 
делаю и т. д. Дети как бы хвастаются друг перед другом своими умениями, 
достоинствами, имуществом. Все это важно продемонстрировать сверстнику, 
чтобы хоть в чем-то (а лучше - во всем!) превзойти своего партнера. 
Игрушка, которую никому нельзя показать, теряет половину своей 
привлекательности. Почему же для детей это так важно? 

Прежде всего, потому, что маленькому ребенку необходима 
уверенность в том, что его замечают, что он самый хороший, любимый и т/д. 
Эта уверенность отражает отношение к нему родителей, для которых их 
собственный ребенок всегда самый-самый. Пока малыш дома, ему не надо 
доказывать папе с мамой, что он самый хороший. Но, как только он 
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оказывается среди детей, эта истина перестает быть столь очевидной, и 
ребенку приходится доказывать свое право на уникальность и превосходство. 

Наиболее простой способ - сравнение себя с тем, кто играет рядом и 
кто так похож на тебя. Правда, сравнивают себя с другими маленькие дети 
весьма субъективно. Их основная задача - доказать свое превосходство, и для 
этого они прибегают к самым разным аргументам. Но за всем этим стоит: 
"Смотри, какой я хороший!" Вот для чего нужен сверстник! Он нужен для 
того, чтобы было с кем себя сравнивать (а иначе, как же можно доказать, что 
ты лучше всех), и еще для того, чтобы было кому показать свои достоинства. 

Получается, что маленький ребенок видит в сверстнике прежде всего предмет 
для сравнения с собой. А сам сверстник, его личность (интересы, действия, 
качества) как бы совсем не замечаются. Вернее, они замечаются, но только 
тогда, когда начинают мешать, когда сверстник ведет себя не так, как 
хотелось бы.  

Подобными эпитетами дети награждают друг друга на основании 
отдельных безобидных действий: не 
даешь игрушку - значит, жадина, 
делаешь не так как я - значит, 
неправильно. Об этом ребенок 
откровенно и непосредственно 
сообщает своему маленькому другу. Но 
ведь друг ждет от него совсем другого! 
Ему тоже нужно признание, одобрение, 
похвала! 

Вот она, первая причина детских конфликтов. Каждому ребенку 
необходимо хорошее отношение сверстника. Но понять, что сверстнику 
нужно то - же самое, он не может. Похвалить и одобрить другого ребенка для 
дошкольника оказывается очень трудно. 

Почему дети не замечают чужих достоинств и подчеркивают только 
отрицательные черты в поведении сверстников? Дело в том, что дошкольники 
видят и воспринимают только внешний рисунок поведения другого, только 
его зримый, ощутимый результат. Они видят, что другие дети толкаются, 
кричат, мешают, отбирают игрушки и т. д. Но, что каждый сверстник - 

личность, со своим внутренним миром, интересами, желаниями, 
предпочтениями - им понять еще трудно. Да и собственный внутренний мир 
дети осознают еще очень плохо. Дошкольники ведут себя импульсивно и 
зачастую не могут объяснить, зачем и почему они что-то делают. Но, если 
человек не осознает своих переживаний, намерений, интересов, то, как же он 
может представить, что чувствуют другие? В этом и состоит вторая причина 
частых ссор и конфликтов детей. 
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Некоторым вещам сверстник может научить гораздо лучше. 
Например, умению правильно говорить. 

Почему, общаясь друг с другом, дошкольники более полно и активно 
используют разнообразные речевые средства, нежели беседуя с взрослыми? 

Дело в том, что ребенок является менее понятливым и чутким 
партнером, чем взрослый. Именно непонятливость сверстника, как ни 
странно, играет положительную роль в развитии речи детей. Общаясь с 
взрослым, малыш овладевает речевыми нормами, узнает новые слова и 
словосочетания. Однако, все эти усвоенные слова, выражения и правила 
могут остаться "в пассиве" и не использоваться ребенком в его повседневной 
жизни. Дошкольник может знать много слов, но не употреблять их, потому 
что в этом нет необходимости. Чтобы пассивные, потенциальные знания 
стали активными, нужна жизненная потребность в них. Эта потребность 
возникает у ребенка, когда он общается со сверстником. 

Разговаривая с взрослым, ребенок не прикладывает особенных усилий 
для того, чтобы его поняли. Взрослый поймет его всегда, даже в том случае, 
если речь малыша не слишком понятна. Достаточно взглянуть на лицо 
ребенка, присмотреться к его выражению, прислушаться к интонации, 
вспомнить, чего он хотел вчера,- и все становится ясным. 

Другое дело - сверстник. Он не будет пытаться угадать желания и 

настроения своего приятеля. Ему надо все четко и ясно сказать - чего ты 
хочешь, чем недоволен, что собираешься делать, во что любишь играть. А 
поскольку детям очень хочется общаться, они стараются более связно и четко 
выражать свои намерения, мысли, желания. Именно потребность быть 
понятым, услышанным, получить ответ делает речь дошкольников более 
связной, полной и понятной. 

 

 

 

 

Связность произносимых слов и полнота грамматической формы 
высказывания - важное условие успешного общения детей. Дошкольники, 
плохо говорящие и не понимающие друг друга, не могут наладить 
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интересную игру, содержательно общаться. Им становится скучно друг с 
другом, они вынуждены играть врозь, потому что говорить им не о чем.  

Опыт общения со сверстниками существенно отражается на речевом 
развитии детей. Дошкольники, не имеющие контактов со сверстниками, 
испытывали значительные трудности в общении с другими детьми, несмотря 
на активное желание поговорить с ними. Дети, привыкшие к обществу 
сверстников, были значительно разговорчивее и свободно беседовали с ними. 
Вот и получается, что, для того чтобы играть и общаться с другими детьми, 
нужно уметь разговаривать с ними, стараться, чтобы они поняли тебя. 
 

Средством, помогающим ребенку среднего дошкольного возраста 
нормально общаться со сверстниками, является совместная сюжетно – 

ролевая игра. Дети, которые умеют и любят играть, обязательно научатся 
устанавливать контакты с партнерами, распределять роли, создавать игровую 
ситуацию. Задача взрослых – научить ребёнка совместной игре, прежде всего, 
ролевой, помочь детям придумать интересный сюжет - и хорошая общая игра 
станет для них важнее похвалы или собственных успехов.  
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