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       Общение - сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 

партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, 

люди. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь 

на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным 

вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, 

называется коммуникатором, получающий ее - реципиентом. 

Общение в жизни человека выполняет различные функции. В наиболее 

распространенной классификации выделяют три его 

стороны: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 

Коммуникативная сторона общения — это обмен информацией между 

партнерами. 

Интерактивная сторона общения характеризуется тем, что в ходе общения 

люди стремятся не только передать информацию, но и повлиять друг на 

друга. 

Перцептивная сторона общения предполагает взаимное восприятие 

общающимися друг друга с целью более полного взаимопонимания. 

На восприятии одного человека другим сказываются личностные и 

профессиональные качества человека, а также опыт общения и 

взаимодействия с другими людьми. 

Особенности общения дошкольников со сверстниками: 

Общение со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, 

качественно отличающих его от общения с взрослым. 

Первое яркое отличие общения сверстников заключается в его 

чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная 

эмоциональность и раскованность контактов дошкольников отличает их от 

взаимодействия с взрослым. В среднем в общении сверстников наблюдается 

в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих 

самые разные эмоциональные состояния - от яростного негодования до 

бурной радости, от нежности и сочувствия до драки. Дошкольники чаще 

одобряют ровесника и гораздо чаще вступают с ним в конфликтные 

отношения, чем при взаимодействии с взрослым. 

Столь сильная эмоциональная насыщенность общения детей, по-видимому, 

связана с тем, что, начиная с четырехлетнего возраста сверстник становится 

более предпочитаемым и привлекательным партнером по общению. 

Значимость общения выше в сфере взаимодействия со сверстником, чем с 

взрослым. 



Другая важная особенность контактов детей заключается в их 

нестандартности и нерегламентированности. Если в общении с 

взрослым даже самые маленькие дети придерживаются определенных форм 

поведения, то при взаимодействии со сверстниками дошкольники 

используют самые неожиданные и оригинальные действия и 

движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, 

ненормированность, незаданность никакими образцами: дети прыгают, 

принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, 

придумывают новые слова и небылицы и т. д. 

Подобная свобода, нерегламентированность общения дошкольников 

позволяет проявить свою оригинальность и свое самобытное начало. Если 

взрослый несет для ребенка культурно нормированные образцы поведения, 

то сверстник создает условия для индивидуальных, ненормированных, 

свободных проявлений ребенка. Естественно, что с возрастом контакты детей 

все более подчиняются общепринятым правилам поведения. Однако 

нерегламентированность и раскованность общения, использование 

непредсказуемых и нестандартных средств остается отличительной чертой 

детского общения до конца дошкольного возраста. 

Еще одна отличительная особенность общения сверстников - 

преобладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко 

это проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который 

распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка 

значительно важнее его собственное действие или высказывание, а 

инициатива сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. 

Инициативу взрослого дети принимают и поддерживают примерно в два раза 

чаще. Чувствительность к воздействиям партнера существенно меньше в 

сфере общения со сверстником, чем с взрослым. Такая несогласованность 

коммуникативных действий детей часто порождает конфликты, протесты, 

обиды. 

Перечисленные особенности отражают специфику детских контактов на 

протяжении всего дошкольного возраста. Однако содержание общения детей 

существенно меняется от трех к шести-семи годам. 

Дети с трудностями общения (по Смирновой Е.О.): 

1 - Агрессивные дети. Повышенная агрессивность детей является одной из 

наиболее частых проблем в детском коллективе. Она волнует не только 

педагогов, но и родителей. Те или иные формы агрессии характерны для 

большинства дошкольников. Практически все дети ссорятся, дерутся, 

обзываются и т. д. Обычно с усвоением правил и норм поведения эти 

непосредственные проявления детской агрессивности уступают место 

другим, более миролюбивым формам поведения. Однако у определенной 

категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только 

сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устойчивое качество 



личности. В итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются 

возможности полноценного общения, деформируется его личностное 

развитие. Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только 

окружающим, но и самому себе. 

В психологических исследованиях выявляется и описывается уровень 

агрессивного поведения и влияющие на него факторы. Среди этих факторов 

обычно выделяются особенности семейного воспитания, образцы 

агрессивного поведения, которые ребенок наблюдает на телеэкране или со 

стороны сверстников, уровень эмоционального напряжения и фрустрации и 

т. д. Однако очевидно, что все эти факторы вызывают агрессивное поведение 

далеко не у всех детей, а только у определенной части. В одной и той же 

семье в сходных условиях воспитания вырастают разные по степени 

агрессивности дети. Исследования и многолетние наблюдения показывают, 

что агрессивность, сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и 

сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека. Уже в дошкольном 

возрасте складываются определенные внутренние предпосылки, 

способствующие проявлению агрессивности. Дети, склонные к насилию, 

существенно отличаются от своих миролюбивых сверстников не только по 

внешнему поведению, но и по своим психологическим характеристикам. 

Агрессивное поведение дошкольников принимает разнообразные формы. Это 

может быть оскорбление сверстника (дурак, идиот, жиртрест), драка из-за 

привлекательной игрушки или ведущего места в игре. В то же время у 

отдельных детей наблюдаются агрессивные действия, не имеющие какой-

либо цели и направленные исключительно на причинение вреда другому. 

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. 

Те или иные формы агрессивного поведения наблюдаются у большинства 

дошкольников. В то же время некоторые дети проявляют значительно более 

выраженную склонность к агрессивности, которая проявляется в следующем: 

в высокой частоте агрессивных действий, преобладании прямой физической 

агрессии, наличии враждебных агрессивных действий, направленных не на 

достижение какой-либо цели (как у остальных дошкольников), а на 

физическую боль или страдание сверстников. 

В соответствии с этими признаками можно выделить группу 

дошкольников с повышенной агрессивностью. Исследования показали, 

что агрессивные дети практически не отличаются от своих миролюбивых 

сверстников по уровню развития интеллекта, произвольности или игровой 

деятельности. Главной отличительной чертой агрессивных детей является 

их отношение к сверстнику. Другой ребенок выступает для них как 



противник, как конкурент, как препятствие, которое нужно устранить. Такое 

отношение нельзя свести к недостатку коммуникативных навыков (заметим, 

что многие агрессивные дети в ряде случаев демонстрируют вполне 

адекватные способы общения и при этом проявляют незаурядную 

изобретательность, придумывая разнообразные формы нанесения ущерба 

сверстникам). Можно полагать, что это отношение отражает особый склад 

личности, ее направленность, которая порождает специфическое восприятие 

другого как врага. 

Агрессивный ребенок имеет предвзятое мнение о том, что поступками 

окружающих руководит враждебность, они приписывают другим 

враждебные намерения и пренебрежение к себе. Такое приписывание 

враждебности проявляется в чувстве своей недооцененности со стороны 

сверстников, в приписывании агрессивных намерений при решении 

конфликтных ситуаций, в ожидании нападения или подвоха со стороны 

партнера. 

Все это говорит о том, что главные проблемы агрессивных детей лежат в 

сфере отношений со сверстниками. Однако агрессивные дети существенно 

различаются как по формам проявления агрессии, так и по мотивации 

агрессивного поведения. У одних детей агрессия носит мимолетный, 

импульсивный характер, не отличается особой жестокостью и наиболее часто 

используется для привлечения внимания сверстников. У других агрессивные 

действия используются для достижения конкретной цели (чаще всего - 

получить желанный предмет) и имеют более жесткие и устойчивые формы. У 

третьих преобладающей мотивацией агрессии является "бескорыстное" 

причинение вреда сверстникам (агрессия как самоцель) и проявляется в 

наиболее жестоких формах насилия. Отметим нарастание частоты и 

жестокости агрессии от первой группы к третьей. Однако, несмотря на эти 

очевидные различия, всех агрессивных детей объединяет одно общее 

свойство - невнимание к другим детям, неспособность видеть и понимать 

другого. 

2 - Обидчивые дети. Среди всех проблемных форм межличностных 

отношений особое место занимает такое тяжелое переживание, как обида на 

других. Обидчивость отравляет жизнь и самому человеку, и его близким. 

Справиться с этой болезненной реакцией непросто. Непрощенные обиды 

разрушают дружбу, приводят к накоплению как явных, так и скрытых 

конфликтов в семье и в конечном итоге деформируют личность человека. 

В общих чертах обиду можно понимать, как болезненное переживание 

человеком своего игнорирования или отвержения со стороны партнеров по 

общению. Это переживание включено в общение и направлено на другого. 

Явление обиды возникает в дошкольном возрасте. Маленькие дети (до трех-

четырех лет) могут расстраиваться из-за отрицательной оценки взрослого, 

требовать внимания к себе, жаловаться на сверстников, но все эти формы 

детской обиды носят непосредственный, ситуативный характер - малыши не 



"застревают" на этих переживаниях и быстро забывают их. Феномен обиды 

во всей своей полноте начинает проявляться после пяти лет, в связи с 

появлением в этом возрасте потребности в признании и уважении - сначала 

взрослого, а потом и сверстника. Именно в этом возрасте главным предметом 

обиды начинает выступать сверстник, а не взрослый. 

Обида на другого проявляется в тех случаях, когда ребенок остро 

переживает ущемленность своего Я, свою непризнанность, 

незамеченность. К этим ситуациям относятся игнорирование партнера, 

недостаточное внимание с его стороны, отказ в чем-то нужном и желанном 

(не дают обещанной игрушки, отказывают в угощении или подарке, 

неуважительное отношение со стороны других - дразнилки, успех и 

превосходство других, отсутствие похвалы). 

Во всех этих случаях ребенок чувствует себя отвергнутым и ущемленным. 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". Обиженный всем своим поведением показывает обидчику, 

что он виноват и ему следует просить прощения или как-то исправиться. Он 

отворачивается, перестает разговаривать, демонстративно показывает свои 

"страдания". Поведение детей в состоянии обиды имеет интересную и 

парадоксальную особенность. С одной стороны, это поведение носит явно 

демонстративный характер и направлено на привлечение внимания к себе. С 

другой стороны, дети отказываются от общения с обидчиком - молчат, 

отворачиваются, уходят в сторону. Отказ от общения используется как 

средство привлечения внимания к себе, как способ вызывания чувства вины 

и раскаяния у того, кто обидел. В той или иной мере в определенных 

ситуациях чувство обиды переживает каждый человек. Однако "порог" 

обидчивости у всех различный. В одних и тех же ситуациях (например, в 

ситуации успеха другого или проигрыша в игре) одни дети чувствуют себя 

уязвленными и обиженными, другие не испытывают подобных переживаний. 

Кроме того, обида возникает не только в ситуациях, приведенных выше. 

Можно наблюдать случаи, когда обида возникает в ситуациях вполне 

нейтрального характера. Например, девочка обижается, что подруги играют 

без нее, при этом она не предпринимает никаких попыток присоединиться к 

их занятию, а демонстративно отворачивается и со злостью поглядывает на 

них. Или мальчик обижается, когда воспитатель занимается с другим 

ребенком. Очевидно, что в этих случаях ребенок приписывает другим 

неуважительное отношение к себе, видит то, чего на самом деле нет. 

Таким образом, нужно различать адекватный и неадекватный повод для 

проявления обиды. Адекватным можно считать повод, когда имеет место 

сознательное отвержение человеком партнера по общению, его 

игнорирование или неуважительное отношение. Кроме того, более 

обоснованной можно считать обиду со стороны значимого человека. Ведь 



чем больше другой человек является значимым, тем больше можно 

рассчитывать на его признание и внимание. Повод, в котором партнер вовсе 

не демонстрирует неуважение или отвержение, можно считать неадекватным 

для обиды на другого. В этом случае человек реагирует не на реальное 

отношение, а на свои собственные неоправданные ожидания, на то, что он 

сам воспринимает и приписывает окружающим. 

Неадекватность источника обиды и есть тот критерий, по которому следует 

различать обиду как закономерную и неизбежную реакцию человека и 

обидчивость как устойчивую и деструктивную черту личности. 

Закономерным следствием этой черты является повышенная частота 

проявлений обиды. Обидчивыми называют тех, кто часто обижается. Такие 

люди постоянно видят в окружающих пренебрежение и неуважение к себе, а 

потому поводов для обиды у них достаточно много. Уже в дошкольном 

возрасте можно выделить детей, склонных к обиде. 

Обидчивые дети воспринимают успехи других как собственное унижение и 

игнорирование себя, а потому переживают и демонстрируют обиду. 

Характерной особенностью обидчивых детей является яркая установка на 

оценочное отношение к себе и постоянное ожидание положительной оценки, 

отсутствие которой воспринимается как отрицание себя. 

Обидчивые дети как будто не замечают окружающих. Они выдумывают 

несуществующих друзей и истории, не обращая внимания на своих реальных 

партнеров. Собственные фантазии, в которых ребенок обладает всеми 

мыслимыми достоинствами (силой, красотой, необыкновенной храбростью), 

закрывают от него реальность и замещают действительные отношения со 

сверстниками. Оценка себя и отношение к себе замещает непосредственное 

восприятие сверстников и отношения с ними. Окружающие ребенка 

реальные сверстники воспринимаются как источник отрицательного 

отношения. 

У обидчивых детей существует явное ощущение своей "недооцененности", 

непризнанности их достоинств и собственной отверженности. Однако это 

ощущение не соответствует реальности. Данные исследований показывают, 

что обидчивые дети, несмотря на их конфликтность, не принадлежат к числу 

непопулярных или отвергаемых. Следовательно, такая заниженная оценка 

обидчивых детей глазами сверстников является результатом исключительно 

их собственных представлений. 

Данный факт указывает на еще одну парадоксальную особенность 

обидчивых детей. С одной стороны, они явно ориентированы на 

положительное отношение к себе со стороны всех окружающих и всем своим 

поведением требуют от них постоянной демонстрации уважения, одобрения, 

признания. С другой - по их представлениям окружающие люди их 

недооценивают, и они ожидают от них, и главным образом от сверстников, 

негативной оценки себя. В некоторых случаях они сами инициируют 



ситуации, в которых они могли бы почувствовать себя отверженными, 

непризнанными, и, обижаясь на сверстников, получают от этого 

своеобразное удовлетворение. 

Итак, характерные особенности личности обидчивых детей свидетельствуют 

о том, что в основе повышенной обидчивости лежит напряженно-

болезненное отношение ребенка к себе и оценке себя, которое порождает 

острую и ненасыщаемую потребность в признании и уважении. Ребенку 

необходимо непрерывное подтверждение собственной ценности, значимости, 

"любимости". В то же время он приписывает окружающим пренебрежение и 

неуважение к себе, что дает ему мнимые основания для обиды и обвинения 

других. Этот порочный круг чрезвычайно трудно разорвать. Ребенок 

постоянно смотрит на себя глазами других и оценивает себя этими глазами, 

находясь как бы в системе зеркал. Все это приносит ребенку острые 

болезненные переживания и препятствует нормальному развитию личности. 

Поэтому повышенную обидчивость можно рассматривать как одну из 

конфликтных форм межличностных отношений. 

 

3 - 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. 

Происхождение этой особенности, как у большинства других внутренних 

психологических проблем человека, уходит своими корнями в детство. 

Наблюдения показали, что застенчивость появляется у многих детей уже в 

трех-четырехлетнем возрасте и сохраняется на протяжении всего 

дошкольного детства. Практически все дети, которые вели себя застенчиво в 

три года, сохранили это качество до семи лет. Вместе с тем выраженность 

застенчивости претерпевает изменения на протяжении дошкольного периода. 

Слабее всего она проявляется в младшем дошкольном возрасте, резко 

возрастает на пятом году жизни и сокращается к семи годам. При этом на 

пятом году жизни усиление застенчивости приобретает характер возрастного 

феномена. Возникнув в этот период, у некоторых детей это качество остается 

устойчивой чертой личности, которая во многом усложняет и омрачает 

жизнь человека. Поэтому очень важно вовремя распознать эту черту и 

остановить ее чрезмерное развитие. 

В поведении застенчивых детей обычно отражается борьба двух 

противоположных тенденций: ребенок, с одной стороны, хочет подойти к 

незнакомому взрослому, начинает движение к нему, но по мере приближения 



останавливается, возвращается назад или обходит нового человека стороной. 

Такое поведение называют амбивалентным. 

При встрече с новыми обстоятельствами или в ходе общения с посторонними 

ребенок испытывает эмоциональный дискомфорт, который проявляется в 

робости, неуверенности, напряжении, выражении тревоги или страха. Эти 

дети испытывают страх любых публичных выступлений, даже если это 

всего-навсего необходимость отвечать на вопросы знакомого педагога или 

воспитателя на занятиях. 

Наблюдая за поведением ребенка, можно без труда заметить данные 

особенности. Детей, у которых они проявляются слишком часто, даже в 

безопасных ситуациях, можно отнести к группе застенчивых. 

Что кроется за таким поведением? Какова психологическая природа 

детской застенчивости? 

Анализ показывает, что застенчивых детей отличает повышенная 

чувствительность ребенка 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. Ребенок ведет себя застенчиво в ситуациях, в которых ожидает 

неуспеха в деятельности. В случаях затруднения он робко смотрит взрослому 

в глаза, не решаясь попросить помощи. Иногда, преодолевая внутреннее 

напряжение, смущенно улыбается, ежится и тихо произносит: "Не 

получается". Ребенок одновременно неуверен и в правильности своих 

действий, и в положительной оценке взрослого. Застенчивость проявляется в 

том, что ребенок, с одной стороны, хочет привлечь к себе внимание 

взрослого, но, с другой стороны, очень боится выделиться из группы 

сверстников, оказаться в центре внимания. Эта особенность ярко проявляется 

в ситуациях первой встречи взрослого с ребенком, а также в начале любой 

совместной деятельности. 

Основные затруднения в общении застенчивого ребенка с другими людьми 

связаны с отношением к себе и восприятием отношения других. 

Ожидание ребенком критического отношения к себе со стороны взрослых во 

многом определяет его робость и смущение. Особенно ярко это проявляется 

в общении с незнакомыми людьми, отношение которых им неизвестно. Не 

решаясь получить поддержку у взрослого, дети иногда прибегают к 

своеобразному способу усиления Я, принося на занятие любимую игрушку и 

прижимая ее к себе в случае затруднения, или просят взять с собой 

сверстника. Неизвестность оценки взрослого парализует ребенка; он всеми 

силами стремится уйти от этой ситуации, переключить внимание с себя на 

что-то другое. 



Итак, застенчивый ребенок, с одной стороны, доброжелательно относится к 

другим людям, стремится к общению с ними, а с другой стороны, не 

решается проявлять себя и свои потребности. Причина таких нарушений 

кроется в особом характере отношения застенчивого ребенка к самому себе. 

С одной стороны, ребенок имеет высокую самооценку, считает себя самым 

лучшим, а с другой - сомневается в положительном отношении к себе других 

людей, особенно незнакомых. Поэтому в общении с ними застенчивость 

проявляется ярче всего. Неуверенность застенчивого ребенка в своей 

ценности для других людей блокирует его инициативу, не позволяет ему в 

полной мере удовлетворять имеющиеся потребности в совместной 

деятельности и в полноценном общении. 

4 - Демонстративные дети. Демонстративных детей выделяет стремление 

привлечь к себе внимание любыми возможными способами. Такие дети, как 

правило, достаточно активны в общении. Однако в большинстве случаев 

дети, обращаясь к партнеру, не испытывают к нему реального интереса. 

Преимущественно они говорят о себе, показывают свои игрушки, 

используют ситуацию взаимодействия как средство привлечения внимания 

взрослых или сверстников. Отношения с другими для таких детей являются 

средством самоутверждения и привлечения внимания. Как правило, такие 

дети стремятся, во что бы то ни стало получить положительную оценку себя 

и своих поступков. 

Однако в случаях, когда отношения с воспитателем или группой не 

складываются, демонстративные дети применяют негативную тактику 

поведения: проявляют агрессию, жалуются, провоцируют скандалы и ссоры. 

Нередко самоутверждение достигается путем снижения ценности или 

обесценивания другого. Например, увидев рисунок сверстника, 

демонстративный ребенок может сказать: "Я рисую лучше, это совсем 

некрасивый рисунок". Вообще в речи демонстративных детей превалируют 

сравнительные формы: лучше/хуже, красивее/некрасивее. 

Демонстративное поведение отражает определенную общую направленность 

личности и отношение к другим людям. 

Представления о собственных качествах и способностях демонстративных 

детей нуждаются в постоянном подкреплении через сравнение с чьими-то 

другими, носителем которых выступает сверстник. У этих детей ярко 

выражена потребность в другом, при сравнении с которым можно оценить и 

утвердить себя. Соотнесение себя с другим проявляется в яркой 

конкурентности и сильной ориентации на оценку окружающих. 

Даже собственная "доброта" или "справедливость" подчеркиваются как 

личные преимущества и противопоставляются другим, "плохим" детям. 

В отличие от других проблемных форм межличностных отношений (таких, 

как агрессивность или застенчивость), демонстративность не считается 



отрицательным и, собственно, проблемным качеством. Более того, в 

настоящее время некоторые особенности, присущие демонстративным детям, 

напротив, являются социально одобряемыми: настойчивость, здоровый 

эгоизм, способность добиться своего, стремление к признанию, честолюбие 

считаются залогом успешной жизненной позиции. Однако при этом не 

учитывается, что противопоставление себя другому, болезненная 

потребность в признании и самоутверждении являются зыбким фундаментом 

психологического комфорта и мотивации тех или иных поступков. 

Ненасыщаемая потребность в похвале, в превосходстве над другими 

становится главным мотивом всех действий и поступков. Такой человек 

постоянно боится оказаться хуже других, что порождает тревожность, 

неуверенность в себе, которая компенсируется хвастовством и 

подчеркиванием своих преимуществ. Гораздо более прочной оказывается 

позиция, основанная на принятии себя и отсутствии конкурентного 

отношения к окружающим. Именно поэтому важно вовремя выявить 

проявления демонстративности как личностного качества и помочь ребенку в 

преодолении такой конкурентной позиции. 

Заключение: 

В дошкольном возрасте складывается определенный тип отношения к 

сверстникам, который либо обеспечивает нормальное сотрудничество с 

ними, либо ведет к трудностям в общении и к возникновению частых 

конфликтов. Вместе с тем в дошкольном возрасте отношение к сверстникам 

нельзя рассматривать как окончательно сложившееся и закрытое для каких-

либо изменений. На этом этапе еще возможно преодолеть различные 

проблемы в отношениях с другими и помочь ребенку полноценно общаться с 

ними. 

 


