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В в е д е н и е

Гуманистические преобразования, происходящие во всех сферах нашего

общества и российском образовании, актуализируют потребность в

переосмыслении сущности процесса воспитания, поиске новых подходов к

воспитанию дошкольников, способствующих наиболее полному развитию

детей.

Развитие ребенка с первых дней жизни осуществляется не только с

помощью организованного воспитания, но и в результате стихийных

воздействий природы, семьи, общества, сверстников, средств массовой

информации, случайных наблюдений, поэтому учет непреднамеренных

воздействий воспитателей, самоизменений дошкольника в организации

целенаправленной педагогической деятельности создает реальные

предпосылки для полноценного развития детей в соответствии с их

индивидуальными особенностями, социальными условиями, т. е. для

эффективного воспитания дошкольников, способствующего упорядочению

процесса социализации.

Изучение опыта работы воспитателей дошкольных образовательных

учреждений и наблюдения за работой студентов в ходе педагогической

практики показывают, что как у начинающих воспитателей, так и у

воспитателей с большим педагогическим стажем вызывают затруднения

вопросы организации воспитания дошкольников в изменившихся

социокультурных условиях. Анализ практики работы дошкольных

образовательных учреждений показывает, что воспитание детей сегодня

отстает от реальных потребностей практики воспитания дошкольников и

современных требований общества.

Проблеме культуры поведения старших дошкольников посвящено

данное исследование «Формирование культуры взаимоотношений у детей в

старшем дошкольном возрасте», в котором раскрывается сущность
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нравственного воспитания, методов и приемов воспитания основ

культурного поведения старших дошкольников.

Исходя из вышеизложенного и анализа научной литературы и практики

были сформулированы цель, объект, предмет исследования, обозначены

задачи работы.

Объект исследования – социализация дошкольников.

Предмет исследования – воспитание дошкольников в процессе

социализации в дошкольных образовательных учреждениях.

Цель исследования – разработка научных основ воспитания

дошкольников, способствующего позитивной социализации в дошкольных

образовательных учреждениях.

Задачи исследования:

1. Теоретически обосновать содержание воспитания дошкольников в

процессе социализации.

2. Продиагностировать коммуникативную сферу детей.

3. Разработать и апробировать методику воспитания культуры общения

у дошкольников в целостном педагогическом процессе дошкольных

образовательных учреждений.
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Особенности организации совместного образа жизни

старших дошкольников

1. Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста

В старшем дошкольном возрасте расширяются возможности

нравственного воспитания. Это многом обусловлено как большими

изменениями, которые происходят в умственном и эмоционально-волевом

развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в общении со взрослыми и

сверстниками, так и достигнутым к 5 годам уровнем нравственной

воспитанности. Старший дошкольный возраст является наиболее

ответственным этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в

становлении личности дошкольника в целом.

Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях со взрослыми и

сверстниками. Дети активно проявляют интерес к содержательному общению

со взрослыми. Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают

играть серьезную роль в поведении. Растущая самостоятельность и

осознанность поведения приводят к развитию способности

руководствоваться в поступках усвоенными нравственными нормами.

Возникают внутренние «этические инстанции»1, которые начинают

определять поступки старшего дошкольника.

Дети проявляют активное стремление к общению со сверстниками в

разных видах деятельности, в результате которого формируется «детское

общество». Это создает определенные предпосылки для воспитания

коллективных взаимоотношений. Содержательное общение со сверстниками

становится важным фактором полноценного формирования личности

старшего дошкольника. В коллективной деятельности (игре, труде, общении)

дети 6-7 лет осваивают умения коллективного планирования, учатся

согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться

1
Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1984.
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общих результатов. Все это способствует накоплению морального опыта.

Наряду с игровой и трудовой деятельностью существенную роль в

нравственном воспитании детей 6-7 лет играет учебная деятельность. На

занятиях дошкольники осваивают правила учебного поведения, у них

формируются целенаправленность, ответственность, волевые качества1.

Однако и у детей старшего дошкольного возраста наблюдается

неустойчивость поведения, отсутствие в ряде случаев выдержки, неумение

перенести известные способы поведения в новые условия. Отмечаются и

большие индивидуальные различия в уровне воспитанности детей.

Планомерное нравственное воспитание позволяет закрепить положительные

тенденции в развитии старшего дошкольника и обеспечить необходимую

нравственно-волевую готовность к обучению в школе.

В процессе воспитания у детей старшего дошкольного возраста

продолжают формировать моральные чувства и нравственные представления.

Большое внимание при этом уделяется развитию и обогащению чувств

детей, формированию способности управлять ими. В этом возрасте

воспитываются нравственные чувства, определяющие отношение детей к

окружающим людям (взрослым, сверстникам, малышам), к труду, к природе,

к важным общественным событиям, к Родине.

Отношение к взрослым выражается в формирующемся чувстве

уважения. Чувство уважения развивается в предыдущих возрастных группах

на эмоциональной основе любви и привязанности детей к взрослым. В

старшем дошкольном возрасте оно становится более осознанным и

основывается на понимании значимости социальной роли трудовой

деятельности взрослых, их высоких нравственных качеств.

Происходит дальнейшее развитие положительных чувств по отношению

к сверстникам. Ставится задача развития основ чувства коллективизма,

гуманности во взаимодействиях детей: проявление детьми дружеского

расположения друг к другу, отзывчивости, заботы, стремления к

1
Буре Р. С. Воспитание в процессе обучения на занятиях в детском саду. – М., 1981.
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сотрудничеству, достижению общих целей, готовности прийти на помощь. В

развитии коллективизма большую роль играют начальные формы чувства

долга и ответственности, формирующиеся в игре и труде детей. Основой

развития этих чувств являются яркие впечатления о явлениях общественной

жизни, эмоционально насыщенные знания, которые получают дети на

занятиях, при ознакомлении с художественной литературой,

изобразительным искусством, участвуя в практической деятельности. Задача

воспитания состоит в том, чтобы сформировать действенность моральных

чувств, стремление к поступкам, в основе которых лежат нравственно

ценные побуждения.

Нравственные чувства дошкольников формируются в неразрывном

единстве с нравственным поведением.

Развитие чувства уважения к старшим органически связано с задачей

воспитания культуры поведения детей по отношению к окружающим. Состав

привычек культурного поведения значительно обогащается: дети осваивают

правила поведения в общественных местах (в транспорте, на улице, в

библиотеке и т. п.), в разных ситуациях общения (со знакомыми и

незнакомыми людьми). Воспитывается привычка быть всегда вежливым,

готовность активно проявлять заботу о старших и младших, бережно

относиться к результатам труда взрослых, к их деятельности. Продолжается

формирование культуры речи, нравственных качеств (правдивости,

честности, скромности). Важной задачей воспитания поведения старшего

дошкольника является формирование коллективных взаимоотношений со

сверстниками. Коллективные взаимоотношения — это комплекс

взаимосвязанных компонентов. Важнейшие из них — общительность и

гуманное отношение к сверстникам, сотрудничество и умение коллективно

планировать деятельность, организованность и культура общения. В связи с

этим решение задачи формирования коллективных взаимоотношений связано

с осуществлением задач воспитания устойчивых доброжелательных
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отношений в детском коллективе, культуры общения, организованного

поведения.

Воспитание культуры общения включает дальнейшее освоение детьми

правил вежливости по отношению к сверстникам и формирование культуры

совместной деятельности: игровой, трудовой, учебной.

Воспитание организованного поведения предполагает формирование у

дошкольников умений сознательно выполнять правила поведения,

подчиняться общим требованиям, установленным в группе, действовать

согласованно, совместными усилиями добиваться поставленной цели.

Одновременно в старших группах продолжается воспитание

самостоятельности, которая должна стать отличительной чертой поведения

ребенка 6-7 лет. Внимание педагога направляется на развитие инициативы,

самоорганизации и самоконтроля, произвольного, волевого поведения детей

в разных видах деятельности.

Формирование механизмов нравственного поведения происходит при

активном участии социальных чувств и сознания. Большое значение в

нравственном воспитании старших дошкольников придается формированию

нравственных представлений. Освоение нравственных представлений

помогает ребенку осмыслить содержание поступков, понять

целесообразность и необходимость выполнения требований и норм,

формирует нравственные оценки и мотивы поведения. В процессе обучения

и воспитания дети 6-7 лет осваивают достаточно широкий круг нравственных

представлений. Он включает знание о нормах и правилах поведения в

обществе, о ценных моральных качествах человека (честности, скромности,

смелости). Расширяются представления о явлениях общественной жизни, о

труде людей.

Важным условием решения задач нравственного воспитания является

совместный, коллективный образ жизни детей.

В организации совместного образа жизни старших дошкольников

происходит ряд изменений, имеющих большое значение для нравственного
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воспитания. Осознание детьми своего положения (как самых старших среди

воспитанников детского сада) сплачивает их, повышает уверенность в своих

возможностях, ответственность за свои поступки. Воспитатель стремится

развить эти новые черты в самосознании детей и на их основе обеспечить

выполнение старшими дошкольниками новых, более высоких требований к

поведению и деятельности, развить чувство коллективизма, укрепить

дружеские взаимоотношения, воспитать самостоятельность,

организованность.

Особенностью образа жизни старших дошкольников является

развивающийся коллективный характер их деятельности. Черты

коллективных взаимоотношений детей проявляются в их дружеском

расположении друг к другу, в умении сообща играть и трудиться, добиваться

общей цели, считаться с интересами товарищей, помогать им, ответственно

относиться к своим обязанностям, заботиться об общем деле и общих вещах1.

Усвоение правил поведения в коллективе, участие в совместной

деятельности со сверстниками формирует взаимоотношения детей.

Выполнение правил поведения требует от дошкольников умения понимать

ситуацию и настроение окружающих, сдерживать непосредственные

побуждения (проявить выдержку, терпение, уступчивость). Этические

беседы, обсуждение поступков литературных героев и поведения самих

детей в группе помогает старшим дошкольникам осознать гуманистический

смысл правил, необходимость доброго отношения к людям. Практическое

освоение правил поведения происходит в разных видах совместной

деятельности детей. По сравнению со средней группой содержание

совместной деятельности детей старшего возраста усложняется, осваиваются

новые способы сотрудничества: коллективное планирование, распределение

обязанностей или ролей и т. д.

Необходимо постепенно формировать у детей умения сотрудничества

сначала в небольшой группе (2-3 ребенка), а затем в группе с большим

1
Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В. Г. Нечаевой, Т. А. Марковой. – М., 1984.
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количеством участников, специально учить детей способам самостоятельной

организации совместной деятельности, умению определить общую цель,

спланировать работу (или игру), договориться о ее распределении между

участниками; получить результат. Воспитатель направляет взаимоотношения

детей, высоко оценивает факты взаимопомощи, дружной общей работы. Это

способствует сплочению коллектива, создает атмосферу доброжелательности

в группе.

Впервые в старшем дошкольном возрасте в совместном образе жизни

создаются условия для формирования элементов «деловых» отношений,

ответственной зависимости, которые А. С. Макаренко относил к числу

важнейших для становления и функционирования коллектива1. Участие в

общей работе, дежурствах, выполнение отдельных поручений развивают у

дошкольников элементы соподчинения, взаимного контроля, чувство

ответственности за результаты порученного дела перед взрослыми и

товарищами по группе. Эта общественно полезная направленность трудовой

деятельности является новым, значимым элементом коллективного образа

жизни детей старшего дошкольного возраста.

Участие в общественно полезной деятельности (вместе со

школьниками дети расчищают участок от снега, лепят снежные фигуры на

участке к празднику «Русской зимы» и т. п.) обогащает опыт коллективного

сотрудничества старших дошкольников. Самостоятельная деятельность

воспитанников старших групп также может иметь общественно полезную

направленность: дети делают закладки для книг в подарок школьникам,

выращивают для них цветы и пр. При организации общественно полезной

деятельности детей необходимо соблюдать следующие условия:

а) эмоционально объяснить цель предстоящей деятельности, ее

необходимость; вызвать у дошкольников желание в ней участвовать;

1
Макаренко А. С. Коммунистическое воспитание и поведение // Пед. соч. – М., 1984. – Т. 4.
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б) обеспечить активность каждого участника в процессе

деятельности; привлечь детей к планированию ее, распределению работы,

точно определить обязанности;

в) четко выделить этапы работы и дать возможность детям

пережить чувство удовлетворения полученными промежуточными

результатами и достигнутым общим успехом.

Систематическое участие в деятельности, направленной на заботу об

окружающих, способствует развитию у детей элементов общественной

направленности.

Отличительной чертой совместного образа жизни старших

дошкольников является неуклонное повышение требований к

организованности и самостоятельности поведения и деятельности.

Организованность старших дошкольников проявляется в знании правил, в

умении их выполнять и подчиняться общим требованиям, установленным в

группе, в готовности совместными усилиями достигать общей цели,

согласовывая действия и распределяя обязанности на основе взаимной

договоренности. Организованность поведения помогает старшему

дошкольнику найти свое место и определить свою роль в коллективе, она

сообщает поведению детей целеустремленность.

Обязательные условия воспитания организованности — четкий режим,

продуманная организация детской деятельности и взаимоотношений,

наличие конкретных требований и правил поведения детей в быту, на

занятиях, в труде, в играх, контроль за их постоянным выполнением. Для

развития организованности у детей старшего дошкольного возраста перед

ними ставятся задачи: выполнить работу к установленному сроку,

действовать согласованно, в едином темпе. Организованность поведения

сплачивает коллектив, обеспечивает достижение более высоких результатов.

Самостоятельность формируется как нравственно-волевое качество. В

старшем дошкольном возрасте она связана с воспитанием у детей

способности управлять своим поведением, проявлять полезную инициативу,
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настойчивость в достижении цели и результата. Она предполагает умение

руководствоваться в действиях нравственными представлениями о правилах

поведения (не подавлять инициативу менее самостоятельных сверстников,

учитывать их интересы, проявлять взаимопомощь).

Задача воспитателя — придать поведению дошкольников нравственный

характер и направленность.

Воспитание самостоятельности тесно связано с формированием умений

в различных видах деятельности: в труде, игре, учении. Накопление

индивидуального опыта обеспечивает самостоятельность ребенка в

коллективной деятельности, в общении со сверстниками и взрослыми.

Следует развивать стремление детей к дружной самостоятельной

деятельности, активно применять элементы взаимообучения и

взаимопомощи. Использование заданий типа «Научи своего товарища тому,

что умеешь сам», выполнение работы по коллективному замыслу ее

участников, самостоятельная организация деятельности по предложенному

воспитателем заданию и т. п. — все это способствует постепенному

развитию самостоятельности детей в совместной деятельности. Стимулом к

проявлению самостоятельности является положительная оценка воспитателя,

создание общественного мнения, а также активно поддерживаемое педагогом

стремление старших дошкольников стать такими же самостоятельными, как

школьники.
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2. Воспитание культуры поведения

и положительных взаимоотношений у детей

В старшей группе у детей продолжают формировать навыки культуры

поведения.

Правильная организация быта в детском саду, доверительная и

дружелюбная атмосфера, окружающая детей, внешняя и внутренняя

культура педагога — необходимые условия для воспитания культуры

поведения.

Дети должны понимать, что от поведения каждого из них зависит

многое: кто-то не убрал игрушки вовремя — занятие началось позже,

насорил во время еды — дал дополнительную работу няне и дежурным.

Соответствующая оценка таких поступков и реакция на них педагога имеют

большое воспитательное воздействие. Обеспечивая усвоение детьми правил

поведения, воспитатель заботится о том, чтобы дети при этом усваивали и

нравственные нормы: умение уступить, вовремя помочь товарищу и пр.

Дети эмоциональны, поэтому приемы воспитания должны быть не

только понятны, но и интересны им. Закрепляя какое-либо правило,

целесообразно использовать картинки и художественные произведения.

Ознакомление детей с юмористическими произведениями соответствующего

содержания создает определенный эмоциональный настрой в группе,

воспитывает у детей желание усвоить нужные правила поведения и

выполнять их.

В каждом конкретном случае воспитатель ищет причину неправильного

поведения ребенка, использует индивидуальные меры воздействия:

напоминание, замечание, объяснение. В любом случае нужно помнить о

легкой ранимости ребенка, об уважении к его личности. Даже если ребенок в

чем-то провинился, не следует делать замечаний, обижающих его.

В воспитании культуры поведения старших дошкольников не должно

быть излишних словесных назиданий, упреков, замечаний. Действенность
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воспитания обеспечивается созданием специальных ситуаций, побуждающих

детей поступать правильно.

Воспитание правильных взаимоотношений между детьми, основанных

на принципах гуманизма,— особая задача педагога в работе с данной

возрастной группой. Формирование отношений между детьми строится на

основе взаимных симпатий детей, их привязанности к детскому саду, умения

оценивать поведение сверстников и свое.

Чтобы правильно судить о характере взаимоотношений,

складывающихся между детьми в группе детского сада, воспитателю следует

постоянно наблюдать за общением детей в игре и других видах совместной

деятельности. Наблюдения позволяют ему судить об авторитетности того

или иного ребенка, выделить организаторов и малоактивных детей, понять,

на какой основе образуются детские объединения, что побуждает детей быть

их участниками. Необходимо поощрять развитие объединений с гуманным и

равноправным характером отношений между детьми и, наоборот, показывать

непривлекательность неравноправных отношений.

Установлению доброжелательных отношений способствует умение

детей общаться, приветливо разговаривать друг с другом. Определяющее

влияние на детей оказывает пример общения взрослых. Необходимо

использовать естественно возникающие ситуации, связанные с приходом в

группу заведующей, медсестры и их общением с воспитателем, няней.

Полезно обратить внимание детей на то, как приветливо, по-доброму

разговаривают взрослые друг с другом, побуждать их так же общаться

между собой.

Воспитывая у детей отношения доброжелательности друг к другу,

важно в ходе игр и других видов деятельности привлекать их внимание к

интересам и потребностям сверстников, находящихся рядом. Необходимо

воспитывать в детях желание помочь сверстнику, поделиться с ним,

отозваться на его просьбу.



15

Важно обсуждать с детьми те или иные факты и случаи, имеющие место

в их общении со сверстниками в совместной деятельности, побуждая

выражать свое отношение к поступкам того или иного ребенка, сравнивать

свои поступки и поступки сверстников. Полезно поговорить о том, как

поступать по отношению друг к другу и как разговаривать между собой,

когда организуется какая-либо совместная деятельность, например, игра.

Необходимо, чтобы дети учитывали право каждого ребенка на участие в

совместной игре, умели в приветливой и доброжелательной форме

обратиться к сверстникам с просьбой поиграть вместе («Примите меня,

пожалуйста», «Можно с вами поиграть?»), приветливо ответить на просьбу

товарища принять его в игру. Необходимо учить детей быть внимательным к

предложениям другого ребенка при выполнении совместной деятельности,

уметь согласиться с замыслом, предложенным сверстником.

Если дети не умеют по-доброму, вежливо отказаться от участия в общей

деятельности или отклонить предложения другого ребенка, следует

обсудить с ними форму отказа, научить выражать несогласие тактично

(«Давай сначала дорогу построим, а потом мост. Договорились?»), вежливо

ответить на отказ («Не хочешь играть в магазин? Может быть поиграем в

больницу?»).

Полезно обсуждать с детьми, справедливо ли они распределили

предметы и материалы для совместной деятельности, похвалить тех,

которые учитывали при этом интересы и желания других детей. Учить детей

умению выяснить, доволен ли другой полученными материалами и

игрушками, используя при этом такие выражения: «Ты согласен?»,

«Доволен?», «Договорились?». Побуждать детей при обращении к

сверстнику с подобными вопросами посмотреть на него, назвать по имени,

внимательно выслушать ответ. Важно показать, как неприглядно выглядит

ребенок, который обижает другого, берет себе все лучшее.
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Воспитатель обращает внимание детей на недопустимость грубых,

резких обращений и ответов, в которых выражается пренебрежительное

отношение к интересам и желаниям сверстника.

Кроме разговоров с детьми, нужно обязательно показать им конкретные

ситуации, замеченные воспитателем в их общении друг с другом, например,

во время дежурства, одевания на прогулку, в играх, чтобы дать детям

возможность увидеть себя со стороны и усвоить образцы доброжелательного

общения.

Воспитатель может использовать для этого кукольный, теневой театр и

театр игрушек. Персонажи спектаклей помогают детям усвоить необходимые

при общении правила вежливости.

Отношения старших дошкольников в игре сложны, избирательны и не

всегда благоприятны для ребенка.

Осложненные отношения со сверстниками отрицательно сказываются на

эмоциональном самочувствии ребенка в группе, на формировании его

личностных качеств. Лишенный положительных контактов с детьми, ребенок

испытывает острые переживания, которые способствуют появлению у него

повышенной обидчивости, упрямства, озлобленности, иногда агрессивности

по отношению к сверстникам. С другой стороны, они могут приводить к

появлению неуверенности в себе, в своих возможностях.

Воспитатель должен заботиться не только об усвоении ребенком норм

поведения в коллективе, но и о благополучии его отношений со

сверстниками. Для этого необходимо знать возможные причины

осложнений. Ими могут стать: недостаточная развитость игровых знаний и

умений, в результате которой ребенок не привлекает сверстников в качестве

партнеров по игре; неумение сдерживать себя, управлять своим поведением

— ребенок разрушает детские игры; излишняя замедленность действий — он

отстает в своих действиях от сверстников; недостаточная сформированность

потребности в игровом общении — игру в одиночестве ребенок

предпочитает совместным играм с детьми; нарушение норм игрового
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общения, преобладание эгоистических стремлений в поведении — он не

считается с мнением сверстников, навязывает им свои требования;

преобладание у него интересов, не связанных с игрой (стремление

конструировать, лепить, рисовать и т. п.) и не являющихся ведущими для

остальных детей группы.

Воспитателю необходимо знать: владеет ли тот или иной дошкольник

необходимыми игровыми навыками и умениями, знает ли сюжеты игр и

может ли их творчески реализовать, понять замысел другого. В зависимости

от характера нарушений игровой деятельности необходимо путем

систематических совместных игр-занятий с ребенком расширять его знания о

содержании игровых действий, их последовательности, обогащать его

игровые замыслы, формировать умение последовательно и до конца

воплощать задуманное, умение понимать замысел товарища.

Однако совершенствование лишь предметно-содержательной стороны

игровой деятельности оказывается недостаточным. Необходимо

формировать положительные взаимоотношения между детьми группы.

Прежде всего нужно изменить негативное или равнодушное отношение

сверстников к детям, испытывающим трудности в налаживании отношений

со сверстниками, содействовать возникновению положительного отношения

к ним. Воспитатель должен поддерживать таких детей в различной

деятельности. На первых порах их целесообразно объединять с наиболее

доброжелательными детьми группы, обладающими ярко выраженными

положительными качествами.

Педагогу важно знать, насколько каждый ребенок группы умеет

управлять своим поведением. Одним из способов формирования

управляемого поведения, развития самоконтроля у несдержанных детей

может стать организуемая педагогом длительная коллективная (с

интересным, развернутым сюжетом) ролевая игра, где такому ребенку

поручается роль ведущего. Дети могут хорошо владеть игровыми

способностями и готовы выполнять любую роль, однако неумение
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сдерживать себя обычно препятствует этому. Роль ведущего только в том

случае может выступить в качестве силы, сдерживающей и организующей

поведение ребенка, если педагог подробно объяснит ему содержание игры,

познакомит его с главной и промежуточными целями ее. Знание их

ограничивает излишнюю активность ребенка, помогает понять, что

порученная роль является необходимым условием осуществления совместной

деятельности: не выполнить ее (при коллективном характере игры), не

согласовать свои действия с действиями партнеров — значит помешать всем

детям группы довести игру до конца.

В тех случаях, когда педагог сталкивается со стремлением ребенка к

игре в одиночку (что свидетельствует о недостаточно развитой потребности в

общении), не следует стремиться к налаживанию его контактов со многими

сверстниками: шумные игры быстро утомляют таких детей. Имеет смысл

вначале подобрать для такого ребенка лишь одного партнера, к которому бы

он отнесся с симпатией, и только впоследствии осторожно расширять круг

его общения.

При преобладании у ребенка потребности в авторитарном руководстве

игрой целесообразно использовать в качестве одного из педагогических

приемов систематические длительные поручения ему заданий, имеющих

общественную направленность: помощь коллективу, защита младших

товарищей, помощь им и т. п. При этом важно учитывать его интересы и

возможности. Успешное выполнение задания необходимо поощрить

положительной оценкой в присутствии сверстников, подчеркивая при этом

общественно полезный характер выполненной работы: «Своей работой ты

помог всей группе». В таких условиях первоначальное стремление ребенка

лишь к положительной оценке постепенно может смениться потребностью

хорошо потрудиться для коллектива. Если трудности в отношениях ребенка

со сверстниками вызваны преобладанием у него интересов, не связанных с

игрой, их подавлять нецелесообразно: за такими интересами и стремлениями

обычно лежат способности к другой деятельности, которые при
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неблагоприятных условиях не будут развиваться. Нужно поддержать эти

стремления детей, максимально реализовать их способности, организовать

эту деятельность и привлечь внимание сверстников к успехам этих детей.
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Развитие общения со сверстниками в дошкольном возрасте

1. Диагностика коммуникативной сферы

Цель исследования: Выявить коммуникативную компетентность ребенка

в общении со сверстниками с помощью методики «Картинки» (авторы Е.О.

Смирнова и Е.А.Калягина).

Описание методики «Картинки».

Исходная ситуация. Взрослый показывает детям картинки с

изображением конфликтных ситуаций, на каждой из которых фигурирует

обиженный персонаж ( П р и л о ж е н и е ) . Набор картинок выбирается в

соответствии с полом ребенка.

Инструкция. «Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке»? Ответ

фиксируется в протоколе.

Если ребенок понял, что на рисунке изображена конфликтная ситуация,

следует вопрос: «Что бы ты сделал на месте этого обиженного мальчика (или

обиженной девочки)?»

Ход исследования: В исследовании приняли участие 17 детей старшей

группы детского сада. Проведению методики предшествовала беседа об

отношениях с друзьями, которая помогла диагностировать умение общаться

ситуативно-личностно. Были заданы следующие вопросы: Кто из

сверстников больше нравится? Почему? С кем чаще всего ссоришься? С кем

хочешь дружить?

Анализ результатов: Получены очень тревожные результаты по

коммуникативной компетентности в общении со сверстниками. Пять лет –

возраст, который характеризуется наиболее интенсивным общением:

закладываются основы межличностных отношений и сотрудничества, дети

приобретают основные коммуникативные способности. Именно они

позволяют налаживать отношения со сверстниками и самостоятельно решать

возникающие проблемы. Однако достаточно высокую социальную
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компетентность мы обнаружили лишь у 20 процентов обследуемых

дошкольников, т. е. только эти дети могли конструктивно и самостоятельно

находить решения в предложенных проблемных ситуациях. Около 50

процентов проявляли полную беспомощность. Одни ответы («Не знаю»,

«Заплачу», «Позову маму») говорили о явно недостаточной социальной

компетентности, другие («Побью», «Стукну») носили агрессивный характер.

Пути развития: Включать в учебную и игровую деятельность игры-

пятиминутки, направленные на устранение конфликтов, формирование

доброго отношения к сверстникам.
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2. Дошкольный возраст:

формирование доброжелательных отношений с помощью игр

Проанализировав опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста,

в том числе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР), мы пришли к

выводу: игру можно использовать как средство формирования способности к

общению, так как именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку

установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и

взрослыми.

Мы постарались предложить занятия в форме игровых ситуаций,

побуждающих детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе

сопереживания и самой ситуации, и ее участникам, причем не только тем

событиям, которые требуют сочувствия и участия, но и радостным, веселым

событиям.

Содержание предлагаемых нами занятий-игр предусматривает

формирование у детей знаний и умений, необходимых для

доброжелательного общения, воспитание хороших манер, что и называется

культурой общения. В ходе занятий мы стремились подвести детей к тому,

что считаем главным, – к ощущению чувства принадлежности к группе

сверстников. Также их содержание направлено на привлечение внимания к

партнеру, его внешности, настроению, действиям, поступкам; главный метод

– непосредственное взаимодействие. Эксперимент показал достаточно

высокие результаты. Подтверждение тому – отклики воспитателей. Их

мнение таково: дети стали самостоятельно, без вмешательства взрослых

разрешать многие конфликты, больше играть, заметно снизилась

агрессивность тех, кого называют проблемными, и, наоборот, повысилось

участие «замкнутых», уменьшилось количество демонстративных реакций.

На занятиях дети, как правило, выполняют игровые задания, поэтому

целесообразно использовать этюды и упражнения, короткие и доступные по

содержанию, подобранные на основе принципа от простого к сложному. В
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качестве своеобразного отдыха предлагаются подвижные игры, позволяющие

детям расслабиться, «выпустить пар».

Итак, что могут помочь сформировать у детей занятия-игры?

*Коммуникативные способности и качества.

*Умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами.

*Позитивное отношение к другим людям, даже если они «совсем

другие».

*Умение сопереживать – радоваться чужим радостям и огорчаться из-за

чужих огорчений.

*Умение выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных

и невербальных средств.

• Умение взаимодействовать и сотрудничать.

Ниже приводятся примерные конспекты занятий-игр.

«Жизнь в лесу»

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая вокруг себя детей).

Представьте себе, что вы оказались в лесу и говорите на разных языках. Но вам

надо как-то общаться между собой. Как это сделать? Как спросить о чем-

нибудь, как выразить свое доброжелательное отношение, не проронив ни

слова? Чтобы задать вопрос, как дела, хлопаем своей ладонью по ладони

товарища (показ). Чтобы ответить, что все хорошо, наклоняем голову к его

плечу; хотим выразить дружбу и любовь – ласково гладим по голове (показ).

Готовы? Тогда начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы только

что проснулись... Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно,

следя за тем, чтобы дети не разговаривали между собой.

«Добрые эльфы»

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя). Когда-то

давным-давно люди, борясь за выживание, вынуждены были работать и днем

и ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними добрые эльфы. С

наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно поглаживая их,
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ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А утром, полные

сил, с удвоенной энергией брались за работу.

Сейчас мы с вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те,

кто сидит по правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто

по левую, - эльфов. Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь.

Изнемогающие от усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы

прилетают и убаюкивают их...

Разыгрывается бессловесное действо.

«Птенцы»

Воспитатель. Вы знаете, как появляются на свет птенцы? Зародыш

сначала развивается в скорлупе. Через положенное время он разбивает ее

своим маленьким клювиком и вылезает наружу. Ему открывается большой,

яркий, неизведанный мир, полный загадок и неожиданностей. Все ему ново: и

цветы, и трава, и осколки скорлупы. Ведь он никогда не видел всего этого.

Поиграем в птенцов? Тогда присядем на корточки и начнем разбивать

скорлупку. Вот так! (Показ.) Все! Разбили! Теперь исследуем окружающий

мир – познакомимся друг с другом, пройдемся по комнате, принюхаемся к

предметам. Но учтите, птенцы не умеют разговаривать, они только пищат.

«Муравьи»

Воспитатель (рассадив детей вокруг себя). Приходилось ли кому-нибудь из

вас видеть в лесу муравейник, внутри которого день и ночь бурлит жизнь?

Никто из муравьишек не сидит без дела, каждый занят: кто-то таскает иголки

для укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то воспитывает детей. И так

всю весну и все лето. А поздней осенью, когда наступают холода,

муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом домике. Они

спят так крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы.

Муравейник просыпается с наступлением весны, когда первые теплые

солнечные лучи начинают пробиваться сквозь толстый слой иголок. Но прежде

чем начать привычную трудовую жизнь, муравьишки закатывают огромный

пир. У меня такое предложение: сыграем роль муравьишек в радостный день
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праздника. Покажем, как муравьишки приветствуют друг друга, радуясь

приходу весны, как рассказывают о том, что им снилось всю зиму. Только не

забудем, что разговаривать муравьи не умеют. Поэтому будем общаться

жестами.

Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой и действиями изложенный

рассказ, заканчивая его хороводом и танцами.

«Театр теней»

Воспитатель. Обращали ли вы внимание на то, как в яркий солнечный

день за вами неотступно следует собственная тень, в точности повторяя,

копируя все ваши движения? Гуляете ли вы, бегаете, прыгаете – она все время

с вами. А если вы с кем-то идете или играете, то ваша тень, как бы

подружившись с тенью вашего спутника, опять-таки в точности все

повторяет, но не разговаривая, не издавая ни одного звука. Она все делает

бесшумно. Представим, что мы - наши тени. Погуляем по комнате, посмотрим

друг на друга, попробуем друг с другом пообщаться, а потом вместе что-

нибудь построим из воображаемых кубиков. Но как? Будем двигаться тихо-

тихо, не издавая ни единого звука. Итак, начали!

Совместно с взрослым дети молча передвигаются по комнате, смотрят друг

на друга, здороваются за руку. Затем по его примеру из воображаемых кубиков

строят башню. Успех игры зависит от фантазии педагога.

«Ожившие игрушки»

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя). Вам,

наверное, рассказывали или читали сказки о том, как оживают ночью

игрушки. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте свою самую любимую

игрушку, вообразите, что она, проснувшись, делает ночью. Представили?

Тогда предлагаю вам исполнить роль любимой игрушки и познакомиться с

остальными игрушками. Только опять-таки все наши действия выполняем

молча, чтобы не разбудить старших. А после игры попробуем отгадать, кто

какую игрушку изображал.
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По окончании игры дети по просьбе педагога рассказывают, кто кого

изображал. Если кто-либо затрудняется, взрослый предлагает еще раз,

пройдясь по комнате, показать свою игрушку.

Содержание игр, равные права, запрет на вербальные контакты снимают

напряженность, замкнутость, страх того, что кто-то кого-то может обидеть, не

принять в игру. Доброжелательные отношения ослабляют защитные барьеры,

направляют внимание детей друг на друга. Совет по вовлечению в игру

проблемного ребенка: желательно, чтобы с ним в паре был взрослый.

Убедившись, что такой ребенок увлекся, можно переключить его на игру с

другими детьми. В крайнем случае, в наиболее трудной ситуации мягко

выведите его из игры, предложив какое-либо индивидуальное занятие (Lego,

кубики и пр.). Как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь

присоединится к общей затее, но на этот раз постарается не нарушать ее

правил.

Заканчивать игру нужно в тот момент, когда педагог замечает, что дети

устали, отступают от правил. Тогда, собрав всех вокруг себя в хоровод и

сообщив, что игра окончена, взрослый предлагает попрощаться, скажем в виде

какого-либо ритуала (например, протягивает детям руку, или сами дети мягко

дотрагиваются до плеча соседа). Ритуалом можно заканчивать каждое занятие.

Как известно, дети очень любят разыгрывать игры, которые им знакомы,

и нередко сами просят повторить их. В таких случаях любимым играм отводят

первую половину занятия, а новым – вторую.
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Заключение

В з а и м о о т н о ш е н и я с окружающими , формирующиеся у детей в

процессе той или иной деятельности, характеризуются следующим. Если

удовлетворяется любознательность ребенка, его потребность в личностном

общении и совместной деятельности со взрослыми, у него возникают чувство

доверия к окружающим, известная широта социальных контактов. Дети,

например, говорят, что в случае затруднений они обратятся дома за помощью

к папе с мамой, а в детском саду к воспитателям и друзьям. Если же

потребность в общении удовлетворяется недостаточно, у ребенка

складываются чувство недоверия к взрослым и сверстникам, узость,

избирательность контактов («Я только с Сережей играю, он один мне

помогает...» и др.).

Воспитываясь в средней группе, ребенок приобретает умения наблюдать

за игрой сверстников, просить их о чем-то, благодарить. Но формы

вежливого обращения ему еще надо осваивать. Дети пользуются ими

преимущественно в деятельности, организованной взрослым, или когда

исполняют ту или иную роль в игре. Не все умеют вовремя оказывать

помощь друг другу, согласовывать свои действия. Очень немногие

проявляют организаторские умения. Всему этому дошкольники должны

научиться в старшей группе.

Пяти-шестилетний ребенок нуждается в сверстниках, товарищах. В

общении с ними в детском саду он проводит 50— 70% времени. Ежедневно

помногу раз он вступает в контакты, свободно выбирая партнера. Выбор этот

зависит от характера деятельности. Для совместного труда дети стараются

выбирать партнеров организованных («Он хорошо дежурит»), для игр и

занятий — тех, кто «много знает, хорошо рисует, считает». Нередко ребенок

ориентируется и на нравственные качества сверстника («Мы дружим. Мы

всегда вместе играем, он меня защищает. Он добрый, справедливый, не

дерется. Я бы с Валей хотел сидеть на занятии, а то Саша мне мешает» и
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т.д.). Перечисленные мотивы свидетельствуют о стремлении детей к

нравственному и деловому комфорту во время интересной или сложной для

них деятельности, о том, что их расположением не пользуются сверстники

агрессивные, неспокойные, отвлекающиеся.

По данным психологов, стремление вместе играть больше выражено у

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

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

Все дети стремятся к общению: подходят к сверстникам, смотрят, как

они играют или рисуют, обращаются с просьбой, подают упавшую вещь или

молча слушают разговаривающих. Но не всегда ребенку, особенно

малоактивному, удается вступить в контакт с кем хочется. Трудно

складываются взаимоотношения со сверстниками и у тех, кто пришел в

старшую группу из семьи и не имеет навыков общения в коллективе. Они

держатся неуверенно, редко участвуют в играх. Сверстники избегают

контактов с ними («Он не умеет играть! Она ничего не знает»). Такого рода

ситуации следует предотвращать, так как, не умея реализовать стремление к

общению, ребенок становится замкнутым, у него формируются

отрицательные черты характера.

В обществе взрослых отношения регулируются правилами,

созданными на основе нравственных принципов. В них отражены

требования общества, коллектива к отдельному человеку. В нашем

обществе они связаны с общественным характером труда и коллективным

укладом жизни. В дошкольном возрасте дети осваивают первоначальные

правила поведения, составляющие азбуку морали.

В освоении ребенком правил поведения наблюдается определенная

последовательность. Установлено, например, что правила

взаимоотношений в дошкольном возрасте детям освоить труднее, чем

правила бытовые, потому что выполнение первых требует волевых усилий,

и применять их нужно гибко, сообразуясь с часто меняющейся ситуацией.

Исследования показали, что для усвоения правил поведения благоприятен
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младший и средний дошкольный возраст. Но только в старшем возрасте

дети осваивают их значение и потому выполняют сознательно. Однако

понимание это еще несовершенно.

Как воспитывать у ребенка умение соблюдать правила поведения?

Надо не только говорить детям о необходимости следовать тому или

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

противном случае ребенок рассматривает правило исключительно как

личное требование педагога. И если спросить его, например, о том, почему

нельзя шуметь в спальне, когда все еще спят, он отвечает: «Потому что

воспитатель заругает». Каждое правило конкретизируют, как бы расчленяют

(например, надо вежливо здороваться при входе в детский сад и во всех его

помещениях, в кабинете врача, при встрече на улице и пр.). Объем

требований постепенно расширяют. Например, уже в средней группе дети

знают, что нельзя называть сверстников полуименем («Танька, Сашка»), что

ко взрослым надо обращаться на «Вы», называть по имени-отчеству; они

умеют вежливо здороваться и прощаться, обращаться с просьбой,

благодарить за услугу. В старшей же группе необходимо учить

дошкольников извиняться за неловкость, вежливо просить разрешения

пройти, вежливо отказываться от предлагаемого блюда и т. п. Педагогу надо

следить за тем, чтобы ребенок выполнял правила и дома, и в детском саду;

систематически напоминать, советовать, как надо себя вести в том или ином

случае, и .выражать уверенность, что воспитанник не забудет поступить

должным образом.

Для формирования у детей обобщенных представлений надо

использовать этические беседы и беседы о явлениях общественной жизни;

вести разговоры о прочитанных рассказах, сказках, просмотренных

диафильмах, сюжеты которых содержат нравственные коллизии. Делают это

без излишнего морализирования, но так, чтобы у ребенка возникла

потребность совершать аналогичные нравственные поступки.
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Важно, чтобы ребенок мог объяснить свое отношение к событию,

поставить себя в позицию его участника. Этому помогает рассматривание с

детьми картинок, на которых изображены их сверстники в различных (часто

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

мнению, следует поступить персонажам, читают литературные произведения

аналогичного содержания.

Формируя навыки общения, надо поднимать авторитет новичка в глазах

детей: наделять такого ребенка дополнительной, неизвестной детям

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

его играть; помогать при затруднениях и постепенно привлекать к участию в

коллективных играх.
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Рисунки к методике «Картинки»


