
Лекция 5. Развитие навыков общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 
 

Развитие общения дошкольников со взрослыми 
 

У ребенка до 7 лет сменяется 4 формы общения со взрослыми: ситуативно-личностная, 

ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная. Под формой 

общения имеется в виду коммуникативная деятельность на определенном этапе ее развития, 

характеризуемая несколькими параметрами. Таковыми считают: 

- время возникновения данной формы общения; - место, 

которое она занимает в жизни ребенка; 

- главное содержание потребности, которая удовлетворяется детьми в ходе общения; - 

ведущие мотивы, побуждающие малыша к общению со взрослыми; 

- основные средства общения, с помощью которых осуществляется коммуникация с 

другими людьми. 

Период новорожденности - это подготовительный этап к общению со взрослым 

(ребенок учится выделять взрослого). В первые две недели новорожденный не реагирует на 

взрослого. И только в положении «под грудью» появляется сосредоточение. Ребенок замирает и 

напрягается при длительном ласковом разговоре и поглаживании. В 3 недели воздействие

 взрослого вызывает ориентировочно-исследовательскую активность 

младенца. Он пристально вглядывается во взрослого, позднее начинает следить за его 

передвижениями, рассматривать лицо. В начале 4-й недели жизни ребенок улыбается в ответ 

на улыбку взрослого, а потом начинает улыбаться по своей инициативе. На втором месяце у 

младенца складывается сложная реакция на взрослого -комплекс оживления, которая включает 

двигательное оживление, речевые реакции и улыбку. К 2 мес. у малыша завершается 

формирование потребности в общении со взрослым.. О ее наличии говорят следующие 

критерии: внимание и интерес ко взрослому (когда ребенок направлен на его познание); 

эмоциональные проявления, адресованные взрослому, свидетельствующие о том, что 

младенец его оценивает и определенным образом относится к нему; инициативные 

действия малыша с целью привлечь внимание взрослого к себе; чувствительность 

младенца к отношению взрослого, что обнаруживает восприятие малышом той оценки, 

которую дает взрослый, и собственной самооценки. Указанные показатели возникают один за 

другим в описанной последовательности. 

Потребность в общении возникает на основе тех требований, которые начинают 

функционировать раньше. Основой коммуникативной потребности являются 

органические нужды ребенка. Беспомощный младенец своим беспокойством и криком 

оповещает взрослого о дискомфорте и тем самым добивается устранения неприятных 

факторов. Такие сигналы малыш первоначально никому не адресует, но его 

неудовольствие каждый раз привлекает взрослого и побуждает к определенным 

действиям: накормить, сменить пеленки и пр. Жизненная практика помогает младенцу 

выделить существование взрослого в качестве источника удовлетворения своих 

потребностей. А стремление управлять таким источником побуждает малыша его 

исследовать. 

В основе возникновения потребности в общении лежит и потребность в новых 

впечатлениях, ведь взрослый для младенца самый богатый информационный объект. Но 

решающее значение для появления коммуникативной потребности имеет поведение и 

позиция взрослого по отношению к ребенку (он с самого начала относится к малышу как к 

субъекту, полноправному партнеру по общению). Нередко взрослый даже «играет» за



 

 ребенка как за второго участника общения, наделяя его действия смыслом, которого они еще 

не имеют. 

При выполнении бытовых процедур ребенок все яснее улавливает коммуникативные 

воздействия взрослого. Они вызывают удовлетворение у младенца от ощущения своей 

важности и значимости для других. Отношение к ребенку как к личности -решающее 

условие для становления коммуникативной деятельности. Ребенок почти одновременно 

выделяет свойство «личностности», «субъективности» у себя и у взрослого. 

Первой формой общения является ситуативно-личностная. Она считается 

сложившейся, если малыш смотрит в глаза взрослого, отвечает улыбкой на его улыбку, 

адресует ему инициативные улыбки, а также двигательное оживление и вокализации, 

стремится продлить эмоциональный контакт со взрослым, когда ребенок готов 

перестроить свое поведение в соответствии с поведением старшего партнера. Содержание 

потребности в общении составляет стремление к доброжелательному вниманию. Мотив 

общения - личный. Общение происходит с помощью экспрессивно-мимических средств, 

которые младенец интенсивно осваивает в течение 4-6 недель. Функцию общения 

выполняет     комплекс оживления. В этом     возрасте общение     является     ведущей 

деятельностью. Оно обусловливает адаптацию малыша к обстоятельствам его жизни и в 

конечном счете выживание. 

С 6 мес. жизни ребенка данная форма общения сменяется ситуативно-деловой, которая 

разворачивается в процессе совместных со взрослым манипулятивных действий и 

удовлетворяет новую потребность малыша - в сотрудничестве. Ребенку недостаточно 

доброжелательного внимания. Ему необходимо, чтобы взрослый имел отношение к тому, чем 

занимается малыш и участвовал в этом процессе. На первый план выступают деловые мотивы. 

А взрослый рассматривается младенцем как эксперт, образец, помощник, участник и 

организатор совместных действий. Экспрессивно-мимические средства дополняются 

предметными. Ребенок выражает свое стремление к сотрудничеству позами, жестами. Общение 

ярко эмоционально окрашено, но не только положительными эмоциями. Дети могут 

выражать обиду, гнев, если поведение взрослого их не устраивает. Обогащается и спектр 

положительных переживаний. 

Ситуативно-деловая форма общения сохраняется до 3 лет, протекая на фоне 

практического взаимодействия со взрослым, она включена в предметную деятельность. У детей 

возрастает потребность в сотрудничестве со взрослым, им требуется соучастие в их действиях. 

В ходе сотрудничества преддошкольник получает и доброжелательное внимание, и 

соучастие в практических действиях. Замечания и образец взрослого, благодаря личному 

контакту, приобретают особое значение при усвоении правильных действий с предметами. 

Дети переходят от неспецифических, примитивных манипуляций ко все более 

специфическим, а затем и к культурно-фиксированным действиям с предметами. Обе 

указанные формы общения носят ситуативный характер, то есть приурочены к данному 

месту и времени. В младшем дошкольном возрасте возникает внеситуативно-познавателъная 

форма общения. Она включена в совместную со взрослым деятельность, но уже не в 

практическую, а познавательную. Развитие любознательности, совершенствование способов ее 

удовлетворения побуждают ребенка ставить все 6олее сложные вопросы. Но решить 

подобные проблемы самостоятельно он не может. Путь к пониманию явлений, сложных 

проблем - общение со взрослым. Ведущим становится познавательный мотив. А взрослый 

теперь выступает в новом качестве как эрудит, «энциклопедист», способный ответить на 

любой вопрос, сообщить необходимую информацию. Сотрудничество приобретает 

внеситуативный - теоретический «характер», поскольку обсуждаются проблемы, не 

обязательно связанные с данной ситуацией.                        



 

  

У дошкольников возникает потребность в уважении взрослого, что и определяет 

повышенную обидчивость детей и их чувствительность к оценкам старших. Дошкольники 

добиваются уважения, обсуждая важные, серьезные проблемы познавательного характера. 

Основным коммуникативным средством становится речь, которая обеспечивает 

внеситуативность общения      и      позволяет      передать      и      получить      максимально 

содержательную информацию. 

К концу дошкольного возраста появляется высшая форма общения со взрослым -

внеситуативно-личностная. Она аналогична ситуативно-личностной, но в отличие от 

последней - внеситуативна, что определяет коренное различие в возможности, природе 

контактов со старшими и их влиянии на психическое развитие детей. 

Главным мотивом общения становится личностный. Взрослый выступает перед 

дошкольником в полноте своих особенностей, дарований, жизненного опыта. Он не просто 

индивидуальность, а конкретное историческое социальное лицо, член общества. Он получает в 

глазах ребенка собственное независимое существование. Поэтому для дошкольника 

приобретают значение такие детали жизни взрослых, которые их не касаются, но 

позволяют воссоздать полный образ данного человека. В разговорах преобладают темы не 

о животных, природе и предметах, а о жизни, работе взрослых, их взаимоотношениях. Общение

 имеет «теоретический» характер и включено в 

познавательную деятельность. Ребенок сосредоточен на социальном окружении, на «мире 

людей», а не предметов. Возникает потребность не просто в доброжелательном внимании, а во 

взаимопонимании и сопереживании. Детям важно знать, как нужно делать, как поступать 

правильно. Они соглашаются исправить ошибки, изменить свою точку зрения или отношение к 

обсуждаемым вопросам, чтобы достичь единства мнений со взрослым. Совпадение своей 

позиции с позицией взрослого выступает для ребенка доказательством ее правильности. 

Подчеркнем, что строго фиксирована в онтогенезе только последовательность 

появления форм общения, но не их связь с возрастом. 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка. 

Ситуативно-личностная стимулирует, главным образом, становление перцептивных 

действий разных систем и анализаторов и реакции хватания. Ситуативно-деловое общение 

приводит к переходу от отдельных действий к предметной деятельности и развитию речи. 

Внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неизмеримо расширить рамки 

мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые 

причинно-следственные связи и другие отношения между предметами. Внеситуативно-

личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных отношений и позволяет занять в 

нем адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений между людьми, усваивает 

нравственные нормы и ценности, правила социального взаимодействия. 

Важнейшее значение данной формы состоит в том, что ребенок узнает благодаря ей о 

взрослом как об учителе и усваивает представление о себе как об ученике. Поэтому 

наиболее успешно приобретает новые знания. 

Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и преобразует их 

коммуникативные потребности. Важнейшее значение для развития общения имеют 

воздействия взрослого и его опережающая инициатива в установлении и поддержании 

контактов с ребенком. 



Развитие общения дошкольников со сверстниками 

Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения со 

взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, 

сопровождаются резкими интонациями, криками, кривляниями, смехом. В контактах с 

другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, 

общаясь со взрослым. Разговаривая со старшими, ребенок использует общепринятые 

высказывания и способы поведения. В общении со сверстниками дети более раскованны, 

говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и 

фантазию. «Здравствуйте, Елена Анатольевна! Наташка, привет! У меня жвачка есть! 

Хочешь?» - говорит Алеша (4 года 11 мес). В контактах с товарищами преобладают 

инициативные высказывания над ответными. Ребенку значительно важнее высказаться 

самому, чем выслушать другого. А в итоге беседа с ровесником часто не получается, 

потому что каждый говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время 

инициативу и предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на 

его вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Общение со сверстниками богаче 

по назначению и функциям. Действия ребенка, направленные на сверстника, более 

разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих действий или информации. У взрослого 

ребенок учится и постоянно обращается к нему с вопросами («А как нарисовать лапы?», «А 

куда положить тряпочку?»). Взрослый же выступает арбитром разрешения возникших между 

детьми спорных моментов. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями 

партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая или навязывая собственный 

образец поведения, деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде ровесников малыш 

демонстрирует свои способности и умения. 

Дети рисуют человека. 

Аня (5 лет 4 мес.): Ты неправильно сделал, Максим (дергает его за рукав). Володя Л. (5 лет): 

Татьяна Сергеевна, я правильно делаю? Воспитатель (подходит и смотрит на рисунок 

Максима): Правильно. Максим (обращаясь к Ане): Вот так! Поняла? 

На протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, три формы 

общения со сверстниками. Рассмотрим их. 

У младенца среди разнообразных контактов с ровесниками наиболее часто возникают 

непосредственные эмоциональные, отражающие широкий спектр переживаний: 

удовольствие от новых впечатлений, доставляемых другим ребенком, заражение общим 

весельем, опасение и досада от неосторожных движений. Интерес детей друг к другу 

побуждает к познавательным контактам, к изучению другого. К 12 мес. впервые 

складываются деловые контакты в форме совместных предметно-практических и игровых 

действий. Здесь закладывается основа последующего полноценного общения со 

сверстниками. Формирование такой потребности начинается с 3 мес. с появления 

ориентировочной активности на сверстника. В 5 мес. у ребенка появляются яркие эмоции при 

восприятии партнера в составе комплекса оживления. Во втором полугодии первого года 

жизни складываются сложные формы поведения (подражание, совместные игры), выступая 

как последующие этапы развития потребности в общении с ровесниками. 

Значительная часть контактов с товарищами направлена на знакомство с ними как с 

интересным объектом. Дети разглядывают друг друга, трогают лицо, одежду, иногда даже 

пробуют на вкус - берут в рот пальчики другого. Младенцы часто не ограничиваются 

созерцанием ровесника, а стремятся на деле изучить интересующий их объект. Они ведут



 

 себя со сверстниками как с интересной игрушкой. В то же время они адресуют им те же 

действия, что и взрослому: улыбаются, предлагают игрушку. Однако инициативные 

проявления в адрес сверстников, стремление привлечь к себе внимание наблюдаются редко, 

как и ответная активность. Общение в полном смысле еще отсутствует, закладываются 

лишь его предпосылки. 

В возрасте от 1 года до 1,5 лет содержание контактов со сверстниками остается таким же, как 

и у младенцев. В ровеснике малыша привлекают прежде всего объективные качества: 

внешность, поведение. Поэтому совместные действия малышей очень редки и быстро 

распадаются. Дети не могут согласовать свои желания и не учитывают состояния друг друга. 

В 1,5 года происходит перелом в отношениях с ровесниками. Развиваются 

инициативные действия с целью заинтересовать собой ровесника. Одновременно 

развивается чувствительность к отношению товарищей. 

К 2 годам складывается первая форма общения со сверстниками -эмоционально-

практическая Новая потребность в общении со сверстниками занимает четвертое место вслед 

за потребностью в активном функционировании, общении со взрослыми и в новых впечатлениях. 

Содержание ее состоит в том, что ребенок ждет от сверстника соучастия в своих шалостях, 

забавах и стремится к самовыражению. Общение сводится к беготне, веселым крикам,

 забавным движениям и отличается раскованностью и 

непосредственностью. 

Детей привлекает сам процесс совместных действий: сооружение построек, убегание и пр. 

Именно в процессе и заключается для малыша цель деятельности, а результат ее не важен.

 Мотивы такого общения заключаются в сосредоточенности детей на 

самовыявлении. Хотя малыш стремится подражать ровеснику и возрастает интерес детей друг к 

другу, образ ровесника для ребенка очень нечеткий, потому что их совместные действия 

поверхностны 

Общение с товарищами сводится к отдельным эпизодам. Дети долго играют одни. А для 

установления контактов широко используют все действия, которыми овладели в общении 

со взрослыми - жесты, позы, мимику. Эмоции ребят очень глубоки и интенсивны. 

Предметно-действенные операции тоже вносят свой вклад в установление контактов. На 4-м 

году жизни все большее место в общении занимает речь. 

В возрасте с 4 до 6 лет у дошкольников наблюдается ситуативно-деловая форма 

общения с ровесниками. В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно 

из первых мест. Это изменение связано с тем, что бурно развиваются сюжетно-ролевая игра 

и другие виды деятельности, приобретая коллективный характер. Дошкольники 

пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что 

и составляет главное содержание потребности в общении. 

Стремление действовать совместно настолько сильно выражено, что дети идут на 

компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее привлекательную роль в игре и т.д. 

«Ладно, ты будешь капитан, а я твой помощник», - соглашается Рома М. (5 лет 10 мес.). «Ты 

бери мишку, а я, так и быть, возьму зайца», - заявляет Таня К. (5 лет). «Алеша, 

давай сначала ты меня покатаешь, а потом я тебя», - предлагает Гоша Д. (6 лет 11 мес.). 

У дошкольников возникает интерес к поступкам, способам действий, выступающий в 

вопросах, насмешках, репликах. 

Максим Р. (5 лет) строит дом из конструктора. Подходит Сережа О. (5 лет 1 мес). 

Развитие деятельности дошкольника 

Сережа: А что ты делаешь?



 

Максим: Дом строю. 

Сережа: V тебя вот здесь не так (показывает), и маленький какой-то! 

Максим: Не мешай мне, отстань! Я сам строю, какой хочу! 

У детей ярко проявляется склонность к конкуренции, соревновательность, 

непримиримость в оценке товарищей. На 5-м году жизни дети постоянно спрашивают об 

успехах товарищей, требуют признать собственные достижения, замечают неудачи других детей 

и пытаются скрыть свои промахи. Дошкольник стремится привлечь внимание к себе. 

Ребенок не выделяет интересов, желаний товарища, не понимает мотивов его поведения. 

И в то же время проявляет пристальный интерес ко всему, что делает сверстник. 

Таким образом, содержание потребности в общении составляет стремление к 

признанию и уважению. Контакты характеризуются яркой эмоциональностью. 

Дети используют разнообразные средства общения, и несмотря на то, что они много 

говорят, речь остается по-прежнему ситуативной. 

Внеситуативно-деловая форма общения наблюдается довольно редко, у небольшого числа 

детей 6-7 лет, но у старших дошкольников четко намечается тенденция к ее развитию. 

Усложнение игровой деятельности ставит ребят перед необходимостью договориться и 

заранее спланировать свою деятельность. Основная потребность в общении состоит в 

стремлении к сотрудничеству с товарищами, которое приобретает внеситуативный

 характер. Изменяется ведущий мотив общения. Складывается 

устойчивый образ сверстника. Поэтому возникает привязанность, дружба. Происходит 

становление субъективного отношения к другим детям, то есть умения видеть в них 

равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать. Возникает интерес к 

личности ровесника, не связанный с его конкретными действиями. Дети беседуют на 

познавательные и личностные темы, хотя деловые мотивы остаются ведущими. Главное 

средство общения - речь. 

 
Почему дети ссорятся? 

 

Поводы для конфликтов находятся даже у малышей — борьба за внимание мамы и папы, 

желание играть одной и той же игрушкой, лидерство в коллективе — все это становится 

причиной многочисленных споров и ссор. А если в семье растут погодки, то конфликты 

между братьями и сестрами и вовсе становятся привычным делом. Вопрос в том, как 

родители могут урегулировать непростые ситуации, и нужно ли вообще вмешиваться? 
 

Если вы напрямую спросите у поссорившихся детей, почему произошел конфликт, то 

получите такие же прямые ответы — «Она не делится куклами», «Он сломал мою 

машинку», «Она обзывается», «Он меня толкнул» и т. д. Как правило, это просто 

поверхностные поводы, а корень конфликтов, на самом деле, гораздо глубже. Причинами 

детских конфликтов могут быть: 
 

 Ревность; 

 желание привлечь внимание к себе со стороны взрослых и сверстников; 

 чувство собственничества; 

 конкуренция; 

 особенности характера; 

 напряженная обстановка в семье. 

 

 

 



 

Ссоры между товарищами по детсаду или игровой площадке часто происходят по той причине, 

что дети оценивают действия друг друга. Один поступок может перечеркнуть месяцы дружбы и 

привести к серьезной ссоре. Улаживать конфликты дети в дошкольном возрасте еще не умеют, 

поэтому небольшой спор нередко заканчивается «разрывом» дружеских отношений. К счастью, 

детки очень отходчивы, поэтому дружба возобновляется так же быстро, как и заканчивается. 
 

Иным образом складываются отношения между братьями и сестрами. В семье разногласия носят 

более острый характер и чаще всего возникают на фоне конкуренции и ревности. Дети не любят 

«делиться» вниманием родителей, что и становится причиной большинства конфликтов. Затаив 

обиду на членов семьи, ребенок будет искать повод, 

чтобы поссориться с братом/сестрой. Любая мелочь в таких случаях может стать яблоком раздора 

и привести к словесным перепалкам, а иногда даже и к драке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что делать родителям? 
 

Мамы и папы, как правило, не знают точно, что делать, если дети ссорятся изо дня в день. Кто-то 

наказывает обе стороны, кто-то пытается найти виновного в конфликтной ситуации, а кто-то 

просто игнорирует детские разборки. Универсального метода сдерживания конфликтов между 

братьями и сестрами нет, однако можно выбрать определенную линию поведения, сводящую 

частоту детских ссор к минимуму. Главная задача — научиться спокойно реагировать на 

конфликты детей и беспристрастно разбираться в каждом конфликте. 
 

Родителям стоит придерживаться следующих правил: 
 

 Наблюдайте за конфликтами, но участвуйте в их урегулировании только при 

необходимости. Дети вполне могут самостоятельно решить проблемы в своих 

отношениях — только дайте им время. Вмешиваясь в конфликт каждый раз, когда дети 

ругаются, вы рискуете получить роль судьи, что только усилит конкуренцию между 

детьми. 

 Обсуждая с детьми причину конфликта, позвольте каждому высказаться. Следите, чтобы 
участники ссоры не переходили на оскорбления оппонента, а только рассказывали 

ход событий и делились своими переживаниями. Так дети смогу успокоиться и, 

отбросив эмоции, взглянуть на конфликт «свежим» взглядом. 

 Старайтесь не принимать сторону одного ребенка, а понять всех участников 
конфликта. Находить виновных и придумывать наказание нежелательно — это может 

привести к еще более глубокому конфликту между детьми. 
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 Если дети взвинчены, нужно развести их в разные стороны, 

чтобы дать возможность «остыть». В дошкольном возрасте дети не 

умеют управлять эмоциями, поэтому самый банальный спор может перерасти 

в ссору или даже драку. Научившись вовремя останавливаться и уходить в сторону, ребенок 

сможет победить агрессию и в дальнейшем спокойнее реагировать на конфликты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предотвращаем ссоры 
 

Мамы и папы — люди взрослые, и понимают, что конфликты лучше предотвращать или хотя бы 

не доводить до крупных ссор. Детям дошкольного возраста объяснить эту истину сложно, т.к. 

они обычно действуют импульсивно, остро реагируя на любой раздражитель. Если в семье дети 

постоянно ссорятся между собой, можно подумать о корректировке принципов воспитания. 

Полезно в качестве профилактики детских конфликтов следовать некоторым правилам: 
 

 Больше проводите время всей семьей — гуляйте, занимайтесь творчеством и 

домашними делами; 

 придумывайте для детей коллективные игры; 

 уважайте интересы и личное пространство каждого ребенка; 

 хвалите детей, когда они вместе что-то делают и не ссорятся; 

 демонстрируйте правильный пример — старайтесь не ругаться, а обсуждать 

проблемы и находить компромиссные решения. 
 

Если вы сможете в семье поддерживать дружелюбную атмосферу, то научить ребенка общаться 

со сверстниками вам также не составит труда. Помните, что конфликты между детьми 

дошкольного возраста — это совершенно нормальное явление, и помощь родителей в их 

урегулировании требуется только в исключительных случаях. 
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УЧИТЬ ЛИ РЕБЕНКА «ДАВАТЬ СДАЧИ» 
 Есть у родителей спорное убеждение, что ребенка 

надо учить давать сдачи. Надо – я согласна с этим. 

Но, пожалуйста, не в младшем дошкольном возрасте! 

Представляете, какая путаница возникает в голове у 

малыша, если его учат «Тоже дай ему как следует!» и 

при этом учат, что драться плохо. Малыш не может 

четко разграничить, когда он нападает, а когда 

защищается. Он может пнуть ребенка, случайно 

задевшего его лопаткой. В его понимании это он так 

дал сдачи. Может сильно толкнуть того, кто взял 

желанную игрушку раньше. В его системе понятий 

это тоже будет — дал сдачи. Может стукнуть того, 

кто занял его стульчик — воспринял как личную обиду и дал сдачи.  Можно привести когда 

«сдача» была неадекватна, с печальными последствиями. На курсах по самообороне обучают, в 

том числе, оценивать силу противника и свои возможности. Знакомят, хотя бы в общих чертах, с 

анатомией человека. Учат рассчитывать силу удара и предвидеть последствия. Давая сдачи 

обидчику, ваш малыш анализирует в голове все эти нюансы? Когда вы учите своего малыша 

давать сдачи – вы подвергаете риску его же безопасность. Потому что в этот момент кто-то тоже 

учит своего ребенка «давать сдачи», и этот ребенок может оказаться гораздо крупнее вашего. Не 

важно, кто из малышей первым затеял конфликт, одной «сдачей» дело не ограничится. Они 

будут «давать сдачи» друг другу до вмешательства воспитателя. Значит, чем раньше вмешается 

воспитатель, тем выше вероятность, что все обойдется без синяков, шишек и более серьезных 

травм. Так не лучше ли сразу научить ребенка звать на помощь воспитателя? Это вовсе не 

значит, что ребенок ябедничает. Это значит, что он прибегает к услугам медиатора. Это не 

ябедничанье, а цивилизованный способ решения конфликтов. Вы бы хотели, чтобы ребенок 

научился договариваться и решать конфликты мирным путем? Давая сдачи, он этому не 

научится! Научиться он может только на примере действий адекватного взрослого.  

 

Чего хотят добиться родители, обучая ребенка «давать сдачи»? 

1. Хотят, чтобы ребенок отстаивал свои интересы  

2. Хотят, чтобы мог постоять за себя, не дать себя в обиду 

 3. Хотят, чтобы мог наказать обидчика  

Все эти задачи ребенок может решить и другим способом. 

Например, прибегая к помощи воспитателя. Воспитатель 

рассудит, объяснит, кто не прав, виновного – накажет. И при 

этом (заметьте!) никакого физического насилия. Если малыш 

способен на физический отпор, он даст сдачи 
инстинктивно и без ваших наставлений. Но учить 

махать кулаками девочку-былиночку — 

противоестественно. Ну, замахнется она тоненькой 

ручкой. А ей ответят со всей силы… Пока, по 

причине нежного возраста, ее не берут в секцию 

карате, научите ее лучше громко визжать: и противника введет в ступор, и 

внимание взрослых привлечет.  

 

 

 



 

 

 

В школьном возрасте другие ценности и понятия. Вовлекать учителей в 

конфликт с одноклассниками уже «не по-пацански». Но к этому возрасту ребенок 

уже может быть научен мирным способам решения 

конфликтов и элементарным принципам ведения 

переговоров, может адекватно оценить, где он 

обороняется, а где выступает в роли агрессора, может 

соизмерить силу противодействия. Может быть 

научен, но только если он не бездумно «давал сдачи» с 

годовалого возраста, а учился у взрослых решать 

конфликты. 
 

 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ: 

9 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ 

 

Все родители хотят, чтобы их ребенок вырос независимым и самодостаточным человеком. 

Но воспитание самостоятельности нужно начинать задолго до того, как кроха отправится в 

первый класс. Как делать это правильно? 

Представляя самостоятельного ребенка, родители рисуют в своем воображении примерно 

такую картинку: ребенок все делает сам, быстро и аккуратно. За кадром остается одна важная 

деталь — он выполняет только то, что ему говорят. Вставай, умывайся и чисти зубы, иди 

завтракать — пожалуйста! Но готовность охотно следовать указаниям, каким бы ценными они 

ни были, никак не самостоятельность, а всего лишь послушание. Именно привычка «слушаться» 

взрослых становится одной из главных причин пассивности, безыдейности и 

безынициативности — психологических проблем, с которыми так часто сталкиваются родители 

школьников. «Не может толком сказать, чего хочет, и ничего сам не сделает, пока не напомнишь! 

И в кого только он такой?» — можно услышать сетования взрослых. 

На самом деле самостоятельность начинает формироваться достаточно рано. Главное — 

вовремя это заметить. Уже в раннем возрасте, в 1-2 года, у крохи проявляются первые 

осознанные желания самостоятельных действий. Как только он понимает, что часть своих 

потребностей может удовлетворить сам (вылезти из кроватки, попить из бутылочки, включить 

свет), то старается это сделать. И сразу же слышит первые родительские запреты: не трогай, 

иначе разобьешь, поставь на место, а то обольешься! Дальше — больше: стой, не ходи туда, 

положи на место, отдай… 

В 3-4 года малыш переживает первый серьезный кризис взросления, когда к нему 

приходит понимание: не только его поступки, но и желания могут отличаться от того, что 

требуют взрослые. Утром он хочет надеть желтую футболку, но мама натягивает серую — 

практичнее. Мелочь? Отнюдь! Неусыпный контроль и постоянное давление взрослых не только 

губят детскую тягу к познанию мира, но и напрочь отбивают охоту к самостоятельным 

действиям вообще. Довольно быстро ребенок понимает: прикладывать усилия там, где не  
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хочется, порой и не нужно (взрослые сделают все сами), и начинает этим пользоваться. Как не 

допустить такого развития событий? 

1. Дайте ребенку возможность проявить свою самостоятельность 

Годовалый малыш раскидывает игрушки? Не бегите сломя голову подбирать и подавать — пусть 

ползет к ним сам. С удовольствием размазывает фруктовое пюре по лицу? Не ругайте. Ваша 

задача — дать маленькому человечку возможность действовать, а значит, чувствовать себя 

самостоятельным. Позволяйте ему делать то, что он хочет, даже если результаты сначала будут 

неудачными. 

Когда вы не уверены, что ребенок что-то умеет (подносить ложку ко рту, пить из чашки, 

застегивать кнопки на курточке и т.п.), покажите, как делать это правильно. Не получается — не 

беда. Не мешайте его попыткам самостоятельно справиться с проблемой и помогайте только 

тогда, когда он сам вас об этом попросит! 

Конечно, обязательно нужно принимать в расчет возраст и уже накопленный опыт. Действуйте 

последовательно: пусть сначала малыш учится снимать штанишки, и только потом — надевать, 

прежде всего, покажите, как орудовать ложкой, а уже затем — вилкой и т.п. Усложняйте задачи 

постепенно — успешное освоение новых самостоятельных навыков хорошо стимулирует 

детский интерес к ним. 

Чувство собственности — одно из проявлений развития детской самостоятельности. Не ругайте 

и не стыдите кроху, если он не хочет делиться своими игрушками или сладостями, но 

внимательно следите за его поведением. Чувство собственности быстро может перерасти в 

эгоизм или жадность! 

2. Поощряйте инициативу 

Старайтесь по возможности избегать строгих запретов — «Не бегай!», «Брось!», «Стой!», «Не 

мешай!» — и «предсказаний» вроде «сломаешь», «порвешь», «разольешь». Четырехлетка хочет 

помочь вам с уборкой? Не выставляйте его из комнаты, а наградите тряпкой. Желает помыть 

посуду? Подставьте к раковине табуретку и включите теплую воду. Старайтесь как можно реже 

категорично отказывать, а объяснять причины отказа и предлагать альтернативные варианты. 

Чтобы «разбудить» детскую инициативность, предоставьте свободу выбора. Собираясь на 

прогулку, спросите, куда кроха хочет пойти гулять — на детскую площадку или в парк? Какую 

шапку он завтра наденет — красную или синюю? Таким образом малыш будет учиться 

принимать решения (какими бы незначительными на ваш взгляд они ни были), думать и 

действовать самостоятельно. 

Предоставьте ему пространство, за которое будет отвечать только он — если не собственную 

комнату, то хотя бы детский уголок в квартире — пусть сам определяет положение вещей и 

следит за порядком. Сначала помогайте ему в этом непростом деле, объясняйте, почему лучше 

складывать игрушки в коробку, а книги — ставить на полку, но не упорствуйте, если малыш с 

вами не согласен. Он просто хочет сделать по-своему и почувствовать, что его решения тоже 

имеют вес. Дайте ему это право. 
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3. Составьте четкое расписание 

Жизнь по графику — предсказуема и понятна. Но это именно то, что необходимо детям. 

Привыкание к определенному распорядку дня (подъем, умывание, уборка кровати, завтрак, 

прогулка и т.д.) упорядочивает жизнь ребенка. Когда такого режима нет, он мается (в том числе 

от безделья), а родителям приходится постоянно стоять над ним, заставляя сделать то или иное. 

Вы должны понимать, что составленное расписание — это опора, которая поможет малышу 

быстрее запомнить все то, что нужно сделать. Визуализируйте режим дня, нарисовав расписание 

и повесив его на самое видное место. 

4. Поручите ему домашние дела 

Дети часто проявляют инициативу в этом направлении — не препятствуйте! Найдите ребенку 

занятие по душе: обожает воду — пусть поливает цветы, любит украшать — сервирует стол. 

Непременной обязанностью, посильной даже для двухлетнего малыша, должно стать 

поддержание порядка в своем «игрушечном уголке». Обязательно хвалите ребенка за 

своевременное выполнение его собственных домашних «дел» и подчеркивайте пользу от его 

труда. 

5. Помогите найти занятие, в котором он сможет проявить себя 

Секция хоккея или кружок современных танцев, иностранный язык или музыкальная школа — 

главное, чтобы он ходил туда с удовольствием. Это важно не только для физического или 

умственного развития. Просто воспитание самостоятельности предполагает в том числе и 

формирование у ребенка умения занять себя на какое-то время без помощи взрослых. 

6. Научите его распоряжаться деньгами 

Введите практику получения карманных денег (пусть в самом начале это будут самые копеечные 

суммы), подарите малышу копилку и позвольте ему самому распределять траты. На первых 

порах объясняйте, почему нельзя скопить много, если постоянно тратить. Немного погодя, дайте 

задание: попросите ребенка заранее просчитать свои «расходы», учитывая запланированные и 

непредвиденные траты. Если нужно, помогите, но не навязывайте своего мнения — пусть решает 

все сам. 

7. Разговаривайте 

Придумывайте спорные ситуации, чтобы показать ребенку разные возможности их решения, и 

просите его самого решить, как именно лучше поступить. Обсуждайте итоги всех его действий и 

поступков и позволяйте ему свободно выражать свои мысли. Пусть он открыто говорит о том, 

что вызывает его непонимание. В свою очередь, объясняйте, почему вы в конкретной ситуации 

поступаете именно так, а не иначе. Заключайте соглашения! Договоритесь, например, что вы 

почитаете сказку на ночь и посекретничаете минут 10 перед сном, если малыш вовремя 

прекратит вечерние игры и самостоятельно приготовится ко сну. Предупредите, что если 

договоренность с его стороны будет нарушена, все запланированное сразу отменяется. 

8. Поддерживайте 

Похвала — один из самых приятных и доступных стимулов. Хвалите и ободряйте всегда, даже 

если у малыша пока еще не все получается. Он будет чувствовать, что вы цените его усилия и  
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захочет попробовать еще. Не нужно петь дифирамбы и сыпать лестными словечками по любому 

поводу — похвала должна быть не преувеличенной, а заслуженной. 

9. Будьте терпеливы 

Терпение — одно из главных качеств, которого потребует от родителей воспитание у ребенка 

самостоятельности. Даже при нехватке времени не нужно делать за малыша те дела, с которыми 

он может справиться сам. Вместо этого почаще говорите своему ребенку, как вы его любите, 

десятки раз объясняйте самые очевидные вещи, слушайте все, что он говорит, отвечайте на все 

его вопросы, помогайте ему рассуждать и давайте возможность принимать решения, даже если 

они вам не совсем по душе. Откажитесь от гиперопеки, не требуйте от малыша полного 

подчинения, а будьте ему другом и советчиком. 

 

Для самых маленьких 

Малыши так невероятно любознательны и неутомимы, что развивать у них стремление к 

самостоятельности проще простого. Главное — не мешать и чуть-чуть помогать. 

Упрощайте. Без создания некоторых бытовых условий, соответствующих возрасту и 

развитию, крохе может быть трудно учиться быть самостоятельным. Создайте ему эти 

возможности. Если хотите, чтобы он сам одевался-раздевался и привыкал следить за порядком в 

одежде, освободите пару полок в шкафу, до которых легко дотянуться: пусть учиться складывать 

туда носки, майки и футболки. Желаете, чтобы самостоятельно умывался? Обзаведитесь 

подставкой, которая поможет ему дотянуться до раковины, и переместите крючок для 

собственного полотенца пониже. 

Не навязывайте, а показывайте. Собственный пример — очень эффективный метод 

воспитания, ведь маленькие дети — великие подражатели! Обучая ребенка тому или иному 

действию (как завязывать шарф, застегивать молнию на кофте, зашнуровывать ботинки), 

показывайте все не спеша, как в замедленной киносъемке, четко проговаривая 

последовательность действий. Хорошим подспорьем будут не только ваши комментарии, но и 

вопросы: «Что мы берем, чтобы вымыть руки? Как правильно мылим? Куда кладем мыло? Что 

делаем потом?». Ответы на них помогут малышу запомнить последовательность действий, чтобы 

потом легко воспроизводить ее самостоятельно. 

Напоминайте. Делайте это не только словесно. Если кроха все еще забывает, что перед 

едой нужно помыть руки, повесьте на двери в ванной напоминание в виде забавного рисунка. 

Посмотрев на него, он сразу вспомнит, что должен сделать. Чтобы закрепить самостоятельные 

навыки, больше играйте. Например, любые вариации игры «дочки-матери» прекрасно тренируют 

у детей знания о последовательности в одевании, раздевании, умывании и т.д. 
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РЕБЕНОК ГРУБИТ И НЕ СЛУШАЕТСЯ:  

6 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВСЕ ИСПРАВИТЬ 

Капризничает ли ваш ребенок или открыто пренебрегает 

правилами, которые вы для него установили, — регулировать 

поведение малыша одинаково сложно. Для того, чтобы помочь вам 

справиться с детским непослушанием, мы нашли 6 проверенных 

способов. 

Всем родителям хорошо известен факт: дети ведут себя хорошо, если их 

поведение ограничивать строгими (или не очень — зависит от ребенка) 

правилами. На самом деле малыши обожают их: это дает им 

уверенность в том, что они всегда могут на вас положиться. Это, в свою 

очередь дает им чувство защищенности. Но, к сожалению, у детей 

случаются «заскоки»: им непременно надо отвоевать свою 

независимость и доказать, что они, между прочим, уже взрослые самостоятельные люди и не 

намерены выполнять ваши просьбы. Но не поддавайтесь и не снижайте вашу планку, а лучше 

последуйте нашим советам, и вы увидите, что заставить ребенка слушаться родителей не так уж 

и сложно. 

Совет 1: Не отделывайтесь фразой «Будь хорошим мальчиком», когда ваш ребенок 

пытается ударить другого малыша 

Почему это не работает? Эта фраза весьма условна, и для ребенка ее значение не совсем 

понятно: малыши только начинают узнавать, что такое «хорошее поведение». 

Ваш новый подход: Будьте конкретней. Расскажите ребенку, почему ваши правила так 

важны. Убедитесь, что вы говорите четко, ясно и коротко — по сути. Малыши, как правило, 

понимают фразы вроде «нельзя бить людей, потому что это делает их больными и грустными». 

Когда ребенок понимает, почему существует ограничение, и почему оно так важно, он более 

охотно ему следует. В некоторых случаях можно спросить: «Как ты думаешь, что произошло, 

если бы я разрешала разбрасывать тебе игрушки по всей квартире?» Постарайтесь выслушать все 

«за» и «против» малыша, а потом уже дайте свой ответ. Это будет поощрять его думать, прежде 

чем делать, и оценивать результат своих действий — то, с чем маленькие дети не 

могут справиться самостоятельно. 

Совет 2: Фразы «не отходи от меня далеко в супермаркете» недостаточно для того, 

чтобы ребенок вас послушался 

Почему это не работает? У детей младшего возраста недостаточно развит отдел мозга, 

отвечающий за самоконтроль, и это нормально. Напоминать им об этом правиле, когда они уже 

вот-вот собираются от вас удрать, бесполезно. 

Ваш новый подход: Сделайте подготовительную работу. Если вы знаете, что малыш 

любит заставить вас понервничать, и в данной ситуации с удовольствием это сделает, расскажите 

ему о ваших дальнейших совместных планах. Например: «Ты должен оставаться со мной рядом 

пока мы здесь. Тогда мы быстрее все купим, и позже у нас будет больше времени для 

совместных игр». Расскажите о том, что вам надо купить и какие отделы магазина посетить, 

чтобы ребенок представлял, чем вы сейчас будете 

заниматься. А потом обязательно похвалите малыша, если 

он вел себя идеально. 

Совет 3: Вы не тратите время и энергию на 

внушение ребенку базовых правил? А зря!  

Почему это лучше сделать? Поверьте, вы рискуете 

испортить себе нервы, если будете внушать ребенку кучу 

мелких правил (например, что на улицу следует надевать 

желтую кофту, а не красную). Такое количество  
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всего«ненужного», по мнению малыша, лишь засорит его память и никак не отложится в голове, 

и вспомнить действительно важные правила в таком возрасте ему вряд ли удастся. 

Ваш новый подход: Перестать сражаться. Внушение ребенку, что надеть на прогулку, не 

так важно, как, например, правило, что надо обязательно пристегивать ремень безопасности в 

машине. Вы не должны быть одинаково строги к ребенку в этих случаях. Сосредоточьтесь на 

базовых правилах (безопасности, этикета) и расслабьтесь, когда речь заходит о более 

«поверхностных» вещах. Такой подход имеет преимущества в долгосрочной перспективе: 

исследования показывают, что дети, которые воспитываются слишком строго, в дальнейшем 

могут иметь серьезные проблемы с поведением. 

Совет 4: Чаще оставайтесь рядом с ребенком во время его сна, если он вас просит 

Почему это стоит делать? Если вы остаетесь с малышом ночью лишь время от времени, 

то возникает вопрос — зачем вы ввели эту традицию вообще? Если вы ее сами не соблюдаете, то 

ребенок сделает вывод о том, что может нарушать правила, которые вы ему установили. К тому 

же, если малыш просыпается через некоторое время и не находит вас рядом, он может долго не 

заснуть, а это плохо отражается на качестве сна. 

Ваш новый подход: Быть последовательной. Если вы установили правило, то должны 

применять его постоянно. «Обычно» — неверное слово, когда речь заходит о воспитании детей, а 

особенно о детском сне. Малыши со стабильным сном реже капризничают в вечернее время, тем 

самым, не отнимая у себя драгоценное время отдыха. Детям в таком возрасте вообще надо много 

спать (12 часов для трехлетних детей). Да, иногда заставить их лечь в кровать почти невозможно, 

но ни в коем случае не давайте поблажек ни ребенку, ни себе: не выспавшись, на следующее 

утро ребенок будет чувствовать себя разбитым и раздраженным. Как, впрочем, и вы. 

Совет 5: Найдите способы не начинать предложения со слов «нет» или «ты не 

должен» 

Почему это не работает? Если вы очень часто произносите слово «нет», у ребенка может 

сложиться четкое впечатление, что ему ничего не разрешается. В конце концов, он начнет 

пренебрегать вашими правилами, и вы столкнетесь с еще более плохим поведением, чем раньше. 

Ваш новый подход: Расскажите ему о его возможностях. 

Покажите ребенку разные способы решения проблемы, чтобы в итоге он 

сам понял, как надо себя вести, вместо того, чтобы сразу формулировать 

запрет. Если вы, например, поймали малыша за тем, что он пытается 

тянуть кошку за хвост, скажите: «Это хорошо, что ты хочешь потрогать 

котика, но надо делать это нежно. Давай, я покажу, как, и мы сделаем 

это вместе». Позже похвалите малыша, если он последовал вашему 

совету. 

Совет 6: Не злитесь и не кричите, когда ребенок выводит вас 

из себя 

Почему этого не стоит делать? Да, это отличный способ выпустить пар. Но ваша ярость 

не заставит малыша сию секунду сделать то, что вы хотите. Скорее, это даже вызовет обратный 

эффект. Дело в том, что в этом возрасте дети не всегда понимают разницу между тем, что 

смешно и забавно, а что — серьезно. Поэтому ваш ребенок может посчитать очень веселым 

занятием выводить вас из себя. 

Ваш новый подход: Постарайтесь говорить спокойно (да, даже когда вы чувствуете, что 

вот-вот закричите). Если малыш бросает еду на пол, сделайте глубокий вдох и напомните своим 

самым выдержанным и твердым голосом правила поведение за столом: «Когда мы едим, еда 

должна оставаться в тарелке». Затем пусть ребенок сосредоточится на чем-то другом, а вы 

скажите неожиданную похвалу его умениям («Ты так здорово справляешься с ложкой!»). В 

конце концов, дети любят похвалу так же сильно, как не любят подчиняться правилам. 
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