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«Добрые чувства должны уходить своими корнями в детство…  

Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не 

воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в душе 

одновременно с познанием первых и важнейших истин, одновременно с 

переживанием и чувствованием тончайших оттенков родного слова. 

 В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу 

воспитания добрых чувств».  

В. А. Сухомлинский . 

 

              Дети дошкольного возраста сорятся, мирятся, обижаются, дружат, 

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

«пакости». Конечно же, эти отношения остро переживаются дошкольниками 

и несут разнообразные эмоции. Эмоциональная напряжённость и 

конфликтность в детских отношениях занимают большое место, чем 

общение с взрослым. Между тем, опыт первых отношений со сверстниками 

является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие 

личности ребёнка. Этот первый опыт во многом определяет характер 

отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Далеко не всегда этот 

опыт складывается удачно. У многих детей уже в дошкольном возрасте 

складывается и закрепляется негативное отношение к другим, которое может 

иметь весьма печальные отдалённые последствия. Наиболее типичными для 

дошкольников конфликтных отношений к сверстникам являются: 



повышенная агрессивность, обидчивость, застенчивость и 

демонстративность. 

Одной из наиболее частых проблем в детском коллективе является 

повышенная агрессивность. Агрессивное поведение уже в дошкольном 

возрасте принимает разнообразные формы. В психологии принято выделять 

вербальную и физическую агрессию. Вербальная агрессия направлена на 

обвинение или угрозы сверстнику, которые осуществляются в различных 

высказываниях и даже оскорбления и унижения другого. Физическая 

агрессия направлена на принесение, какого - либо материального ущерба 

другому, через непосредственные физические действия. Это происходит в 

большинстве случаев с привлечением к себе внимания сверстников, 

ущемление достоинств другого, с целью подчеркнуть своё превосходство, 

защита и месть.  

Однако у определённой категории детей агрессия как устойчивая 

форма поведения не только сохраняется, но и развивается. Особой чертой во 

взаимоотношении со сверстниками у агрессивных детей является то, что 

другой ребёнок выступает для них как противник, как конкурент, как 

препятствие, которое нужно устранить. Такое отношение нельзя свести к 

недостатку коммуникативных навыков, можно полагать, что это отношение 

отражает особый склад личности её направленность, которое порождает 

специфическое восприятие другого как врага. Приписывание враждебности 

другому проявляется в следующем: представление своей недооценённости со 

стороны сверстника; приписывание агрессивных намерений при разрешении 

конфликтных ситуаций; в реальном взаимодействии детей, где они 

постоянно ждут подвоха или нападения со стороны партнёра. 

Так же среди проблемных форм межличностных отношений особое 

место занимает такое тяжёлое переживание, как обида на других. В общих 

чертах обиду можно понимать, как болезненное переживание человеком 

своего игнорирования или отверждения со стороны сверстников. Явление 

обиды возникает в дошкольном возрасте: 3-4 года - обида носит ситуативный 



характер, малыши не заостряют внимание на обидах, быстро забывают; после 

5 лет у детей феномен обиды начинает проявляться и связанно это с 

появлением потребности в признании. Именно в этом возрасте главным 

предметом обиды начинает выступать сверстник, а не взрослый. 

Различают адекватный (реагирует на реальное отношение другого) и 

неадекватный (человек реагирует на свои собственные неоправданные 

ожидания) повод проявления обиды. Характерной особенностью обидчивых 

детей является яркая установка на оценочное отношение к себе постоянное 

ожидание положительной оценки, отсутствие которой воспринимается как 

отрицания себя. Особенность взаимодействия обидчивых детей со 

сверстниками, лежит в болезненном отношении ребёнка к себе и оценки 

себя. Реальные сверстники воспринимаются как источники отрицательного 

отношения. Им необходимое непрерывное подтверждения собственной 

ценности, значимости. Окружающим приписывает пренебрежение и не 

уважения к себе, что даёт ему основание обиды и обвинения других. 

 Особенности самооценки обидчивых характеризуется достаточно 

высоким уровнем, но ее отличие от показателей других детей отмечается 

большим разрывом между собственной самооценкой и оценкой с точки 

зрения других. Попадая в конфликтную ситуацию, обидчивые дети не 

стремятся ее разрешить, обвинение других и оправдание себя является для 

них самостоятельной наиболее важной задачей. Характерные особенности 

личности обидчивых детей свидетельствует о том, что в основе повышенной 

обидчивости лежит напряженно-болезненное отношение ребенка к себе и 

оценке себя. 

Ещё одной из самых распространенных и самых сложных проблем 

межличностных отношений, является - застенчивость. Застенчивость 

проявляется в различных ситуациях: затруднения общения, робости, 

неуверенности, напряжении, выражения амбивалентных эмоций. Очень 

важно вовремя распознать застенчивость в ребёнке и остановить её 

чрезмерное развитие.  



Проблему застенчивых детей в своих исследованиях рассматривает 

Л.Н. Галигузова. По её мнению, “застенчивых детей отличает повышенная 

чувствительность к оценке взрослого (как реальной, так и ожидаемой)”. У 

застенчивых детей наблюдается обостренное восприятие и ожидание оценки. 

Удача вдохновляет и успокаивает их, но малейшее замечание замедляет 

деятельность и вызывает новый всплеск робости и смущения. Ребёнок ведёт 

себя застенчиво в ситуациях, в которых ожидает не успеха в деятельности. 

Ребёнок не уверен в правильности своих действий и в положительной оценке 

взрослого. Основные проблемы застенчивого ребёнка связано со сферой его 

собственного отношения к себе и восприятия отношения других. 

Особенности самооценки застенчивых детей определяются 

следующим: дети имеют высокую самооценку, но у них намечается разрыв 

собственной самооценки и оценки другими людьми. Динамическая сторона 

деятельности характеризуется наибольшей осторожностью своих действий, 

чем у своих сверстников, тем самым темп деятельности снижен. Отношение 

к похвале взрослого вызывает амбивалентное чувство радости и смущения. 

Успех деятельности не играет для них роли. Ребёнок готовит себя к неудаче. 

Застенчивый ребёнок доброжелательно относится к другим людям, 

стремиться к общению, но не решается проявить себя и свои 

коммуникативные потребности. У застенчивых детей отношения к себе 

проявляется в высокой степени фиксированности на своей личности. 

Межличностные отношения на протяжении дошкольного возраста 

имеют ряд возрастных закономерностей. Так, в 4 -5 лет у детей появляется 

потребность признания и уважения сверстников. В этом возрасте появляется 

конкурентное, соревновательное начало. Тем самым, в черте характера 

появляется демонстративность поведения. 

Особенность поведения демонстративных детей отличает стремление 

привлечь к себе внимание любыми возможными способами. Их действия 

ориентированы на оценку окружающих, во что бы то ни стало получить 

положительную оценку себя и своих поступков. Нередко самоутверждение 



достигается путем снижения ценности или обесценивания другого. Степень 

вовлеченности ребенка в действия достаточно высока. Характер участия в 

действиях сверстника также окрашен яркой демонстративностью. Порицания 

вызывают у детей негативную реакцию. Помощь сверстнику носит 

прагматический характер. Соотнесение себя с другими проявляется в яркой 

конкурентности и сильной ориентации на оценку окружающих. “В отличие 

от других проблемных форм межличностных отношений, таких как 

агрессивность и застенчивость, демонстративность не считается 

отрицательным и собственно проблемным качеством. Однако при этом надо 

учитывать, что ребенок не проявляет болезненной потребности в признании 

и самоутверждению”. 

Таким образом, можно выделить общие особенности детей с 

проблемными формами отношения к сверстникам. Фиксация ребенка на 

своих предметных качествах. Гипертрофированную самооценку. Главной 

причиной конфликтов с собой и другими является доминанта на собственной 

деятельности, «что я значу для других». 

Совершенствование процесса нравственного воспитания детей — 

важная задача дошкольной педагогики на современном этапе развития 

нашего общества. Немаловажное место в нём занимает вопрос о 

формировании у детей представлений о нормах морали, регулирующих 

отношения человека к окружающим людям, деятельности, материальным 

ценностям, к самому себе, а также о возможностях дошкольников 

использовать эти нормы в качестве средств самостоятельной регуляции 

поведения и взаимоотношений со сверстниками. Следует подчеркнуть, что 

знание ребёнком моральных норм и правил хотя и ориентирует его на выбор 

морально ценных поступков, далеко не всегда определяет следование им в 

реальном поведении. 

Отсюда вытекает первоочередная задача формирования у детей 

гуманных, доброжелательных чувств по отношению к сверстникам, которые 

бы побуждали к нравственно ценным поступкам, проявлению сочувствия, 



отзывчивости, доброты. Большая роль в этом направлении отводится 

педагогу. Он должен стать для детей ориентиром, эталоном доброты, 

понимания, сочувствия. То, как педагог будет относиться к детям, насколько 

профессионально сможет показать и оценить правильность поступка ребёнка, 

похвалить, подбодрить или высказать своё негодование, огорчение, зависит 

результат работы. 

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности, 

вершина человеческого духа. В них проявляются гармония чувств, мыслей, 

поступков; активное противостояние всему дурному, борьба со злом; 

готовность помочь кому-нибудь или простить кого-либо из сострадания. 

Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует 

постоянного ухода, иначе оно может не прорости. Недостатки семейного 

воспитания (особенно конфликтная, аморальная, асоциальная семья); 

упущения в работе воспитателя содействуют появлению в характере 

дошкольника таких качеств как грубость, жестокость, равнодушие, эгоизм по 

отношению к окружающим. Как правило, во вновь образующихся детских 

коллективах очень много конфликтных ситуаций, обид, драк, жалоб между 

детьми. 

 Согласно новым требованиям федерального государственного 

стандарта образования в Российской Федерации одним из ведущих 

приоритетов является коммуникативная направленность учебного процесса. 

Это является значимым, так как формирование личности способной к 

организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных 

задач обеспечивает успешную ее адаптацию в современном 

социокультурном пространстве. 

Решением задачи по формированию доброжелательных отношений 

среди сверстников является создание в группе эмоционального комфорта для 

каждого ребёнка, когда он ощущает на себе заботу и внимание педагога, чьё 

общение с ребёнком становится ведущим средством достижения 

благоприятного климата в группе. Немаловажную роль в этом играет 



взаимоотношение детей друг с другом. Созданию благоприятного климата в 

группе способствуют эмоциональные паузы: «Смешные человечки», 

«Встреча с другом», игры — знакомства: «Назови себя», «Угадай, чей 

голосок?», «Назови ласково», «Чей ботинок?», ритуалы приветствия: 

«Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Друзья», этюды, пальчиковые и 

коммуникативные игры: «Найди пару», «Поменяйся игрушкой», «Передай 

цифру, передай букву» и т. д. Эти мероприятия целесообразно проводить в 

утренние отрезки времени. Они создают атмосферу доброжелательности, 

комфорта, благополучия. Большую роль на комфортное и благополучное 

пребывание детей в группе оказывает предметно-развивающая среда. 

Создание различных центров и уголков благоприятно скажется на 

эмоциональном состоянии детей. В раздевалке можно сделать уголок «Моё 

настроение», где каждый ребёнок с приходом в детский сад, будет оценивать 

своё настроение, и педагог группы при необходимости сможет помочь 

ребёнку. В работе с детьми по формированию гуманных чувств 

традиционными остаются такие формы работы как: игры, беседы, чтение 

художественной литературы, заучивание стихов, использование считалок и 

мирилок, рассматривание картинок, иллюстраций и альбомов о хороших и 

плохих поступках, обсуждение проблемных ситуаций. 

В последнее время формирование положительной самооценки, 

поощрение и признание достоинств ребенка являются главными методами 

социального и морального воспитания. Этот метод опирается на уверенность 

в том, что положительная самооценка и рефлексия обеспечивают 

эмоциональный комфорт ребенка, способствуют развитию его личности и 

межличностных отношений. Такое воспитание направлено на самого себя, на 

самосовершенствование и подкрепление своей положительной оценки. В 

результате ребенок начинает воспринимать и переживать только самого себя 

и отношение к себе со стороны окружающих. А это, как было показано выше, 

является источником большинства проблемных форм межличностных 

отношений. 



В результате сверстник зачастую начинает восприниматься не как 

равный партнер, а как конкурент и соперник.  Все, это порождает 

разобщенность между детьми, в то время как главной задачей воспитания 

является формирование общности и единства с другими. Стратегия 

воспитания должна предполагать отказ от конкуренции и, следовательно, 

оценки. Любая оценка (как отрицательная, так и положительная) фокусирует 

внимание ребенка на собственных положительных и отрицательных 

качествах, на достоинствах и недостатках другого и в результате 

провоцирует сравнение себя с другими. Все это порождает желание 

«угодить» взрослому, самоутвердиться и не способствует развитию чувства 

общности со сверстниками. Несмотря на очевидность этого принципа, его 

сложно выполнить на практике. Поощрения и порицания прочно вошли в 

традиционные приемы воспитания. 

Необходимо также отказаться от соревновательного начала в играх и 

занятиях. Конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания весьма 

распространены и широко используются в практике дошкольного 

воспитания. Однако все эти игры направляют внимание ребенка на 

собственные качества и достоинства, порождают яркую демонстративность, 

конкурентность, ориентацию на оценку окружающих и в конечном итоге 

разобщенность со сверстниками. Именно поэтому для формирования 

доброжелательных отношений к сверстникам желательно исключить игры, 

содержащие соревновательные моменты и любые формы конкурентности. 

Часто многочисленные ссоры и конфликты возникают на почве 

обладания игрушками. Как показывает практика, появление в игре любого 

предмета отвлекает детей от непосредственного общения, в сверстнике 

ребенок начинает видеть претендента на привлекательную игрушку, а не 

интересного партнера. В связи с этим на первых этапах формирования 

гуманных отношений следует по возможности отказаться от использования 

игрушек и предметов, чтобы максимально направить внимание ребенка на 

сверстников. 



Еще одним поводом для ссор и конфликтов детей является словесная 

агрессия (всевозможные «дразнилки», «обзывалки» и т. д.). Если 

положительные эмоции ребенок может выразить экспрессивно (улыбка, 

смех, жестикуляция), то самым обычным и простым способом проявления 

отрицательных эмоций является словесное выражение (ругательства, 

жалобы). Поэтому развитие гуманных чувств должно свести к минимуму 

речевое взаимодействие детей. Вместо этого в качестве средств общения 

можно использовать условные сигналы, выразительные движения, мимику, 

жесты и пр. 

Таким образом, воспитание гуманных отношений должно базироваться 

на следующих принципах: 

Базовые принципы воспитания гуманных отношений: 

1. Безоценочность. Любая оценка (даже положительная) способствует 

фиксированности на собственных качествах, достоинствах и недостатках. 

Именно этим обусловлено ограничение высказываний ребенка сверстнику. 

Минимизация оценочных суждений, использование экспрессивно-

мимических или жестовых средств общения может способствовать 

безоценочному взаимодействию. 

2. Отказ от реальных предметов и игрушек. Как показывает практика, 

появление в игре любого предмета отвлекает детей от непосредственного 

взаимодействия. Дети начинают общаться «по поводу» чего-то, и само 

общение становится не целью, а средством взаимодействия. 

3. Отсутствие соревновательного начала в играх. Поскольку 

фиксированность на собственных качествах и достоинствах порождает яркую 

демонстративность, конкурентность и ориентацию на оценку окружающих, 

лучше исключить игры и занятия, провоцирующие детей на проявление 

данных реакций. 

Основными условиями воспитания доброжелательных отношений у 

дошкольников являются: 

- создание эмоционально-положительного климата в группе; 



- моделирование педагогических ситуаций, которые позволяют детям 

проявлять добрые чувства к окружающим. 

От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Мы должны 

понять, что заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Ребёнка надо научить, не только отвечать на вопросы взрослого, но и 

самому их задавать, инициативно высказываться, налаживать 

взаимодействие, устанавливать с окружающими доверительные, личностные, 

эмоционально положительные контакты, вежливо вести спор, поддерживать 

содержательный разговор, беседу. 

Работе с родителями уделяется большое внимание. Для достижения 

эффективной работы по развитию социально-коммуникативных навыков у 

детей необходимо, чтобы родители стали единомышленниками и друзьями. 

 

 



 


