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Согласно определению понятия «общение» - это многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности, 

это взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение усилий с 

целью достижения общего результата (М.И. Лисина). 

Что такое общение, мы знаем не понаслышке: начиная с рождения, человек живёт 

среди других людей. Сначала в младенческом возрасте, круг его общения довольно 

узок, и он хорошо знает и общается с близкими родственниками. Затем в его жизни 

появляются менее знакомые люди и сверстники. Это тоже происходит довольно 

рано: некоторые психологи считают, что уже на втором году жизни можно отметить 

первые признаки общения между детьми. Чем старше становиться человек, тем 

шире круг его общения, тем разнообразнее его контакты.  

Высоко ценил общение и слово воспитателя А.С. Макаренко. "Хорошо сказанное 

детям деловое крепкое слово, - говорил он,- имеет громадное значение, и, может 

быть, у нас так много еще ошибок в организационных формах, потому что мы еще и 

говорить часто с ребятами по-настоящему не умеем. А нужно уметь сказать так, 

чтобы они в вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу 

личность". 

 По собственному опыту мы знаем, что есть люди, которые общаются хорошо, в их 

обществе приятно находиться. Они умеют общаться. Человек, умеющий общаться, 

обеспечивает нам чувство комфортности, ощущение собственной значимости в его 

глазах, чувство, что нас понимают, слышат и нам сочувствуют. Кроме того, они 

выбирают тот предмет общения, который нас интересует.  

 Но всем нам встречались и люди, в обществе которых чувствуешь себя неуютно, 

которые либо подавляют собеседника, либо ведут себя неадекватно, или общаться с 

ними просто неинтересно. Они вызывают у нас раздражение, или неловкость, или 

чувство, похожее на страх; их общества мы обычно стремимся избегать. При этом 

мы можем отдавать себе отчёт, что это хороший человек, но общаться с ним нам 

почему-то не хочется. Иногда говорят: «Он хороший человек, но у него плохой 

характер». Обычно это означает, что этот человек не умеет общаться.  

 В том случае, когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложиться особая 

ответственность за построение взаимодействия, поскольку именно в общении 

ребенок воспринимает и усваивает его образцы. Нет ничего более «навязчивого», 

как формы, приемы и стили взаимодействия. Например, как ребенок ведет себя в 

контакте с другими людьми, часто можно судить о стиле общения в его семье. И 

наоборот, когда ребенок, придя из детского сада домой, начинает топать ногами, 

крутить головой и что-то требовать, мама с ужасом спрашивает: «Где ты этому 



научился! » То есть в общении происходить передача средств и норм 

взаимодействия от одного субъекта общения другому. 

 Конечно, всем известно, какую большую роль в построении собственного стиля 

общения играют для ребенка его сверстники. Но воспитатель, который знает, как 

построить процесс общения умеет создать хорошую атмосферу и заинтересовать 

ребенка, всегда авторитет для него. И именно воспитатель корректирует 

использование детьми средств, неприемлемых с точки зрения хорошего 

взаимодействия (агрессию, истерики, нетерпимость и т. п.)   

 Группа детского сада не является исключением, и люди чувствительные могут 

сразу, лишь переступив порог, ощутить атмосферу – раскованности или закрытости, 

спокойной сосредоточенности или тревожного напряжения, искреннего веселья или 

угрюмой настороженности, которая присутствует в группе.  

 Атмосфера в группе детского сада определяется: 

 - отношениями между воспитателями и детьми 

-  отношениями между самими детьми.  

 Хороший климат в группе возникает тогда, когда все её члены чувствуют себя 

свободно, остаются самими собой, но при этом уважают также и право других быть 

самими собой. Фактически именно воспитатель (а не дети, как нам обычно кажется) 

создает определённый климат в группе.  

 Первый шаг, который должен сделать воспитатель, заключается в том, чтобы 

осознать и проанализировать взаимоотношения между детьми.  

 1. Между какими детьми существуют хорошие отношения?  

 2. Чем это вызвано?  

 3. Какие дети часто ссорятся между собой?  

 4. Почему это происходит?  

 5. Каких детей часто обижают?  

 6. Почему это происходит?  

 Педагог, которого волнует атмосфера в его группе, не сможет обойтись без 

информации о неблагополучных (непопулярных, изолированных, агрессивных и т. 

п.) детях. Каждый воспитатель знает таких детей в своей группе, но обычно только в 

том случае, если проблема эта настолько обострена, что создает трудности 

воспитателю. Однако иногда, наблюдая за детьми, мы можем обнаружить детей, 

которые – по первому впечатлению не выделяются из общей группы. Они не 

дерутся и не так уж часто плачут, и следовательно не обращают на себя внимание 

воспитателя. Но они нуждаются в помощи взрослого, чтобы возникшие у них 

трудности в общении (отрицательные переживания) не исказили в дальнейшем их 

развития, чтобы в дальнейшем не пришлось обращаться к помощи специалистов 

(психолога, невропатолога, психиатра) . 

 Главную роль в успешном социально-личностном развитии дошкольников играет 

коллектив единомышленников, который формируется из администрации детского 

сада, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя. Воспитатели формируют у детей представления о социальном мире, о 

самом себе, окружающих людях, природе и рукотворном мире, воспитывают 

социальные чувства, активную жизненную позицию.  



   Важным показателем успешной социализации дошкольников является  их 

хорошее настроение, доброжелательный настрой на общение со сверстниками и 

взрослыми, умение адекватно ориентироваться в доступном ему социальном 

окружении, осознавать ценность собственной личности и других людей. 

Дети не меняются вдруг и сразу. Общаясь с окружающими, они постепенно 

усваивают, тот факт, что остальные могут чувствовать и думать по-другому.  

Социализируясь, ребёнок начинает осознавать, что его собственные действия могут, 

так или иначе, повлиять на окружающих. Они учатся таким способам поведения, 

которые не приносят другим вреда или огорчений. Дети должны понять: важно, 

чтобы окружающие чувствовали себя хорошо. А для этого необходимо заботиться, 

помогать и сотрудничать. 

Наиболее важными факторами, влияющими на социальное развитие ребёнка, 

являются атмосфера в семье, наличие эмоционального контакта ребёнка с 

родителями, позиция ребёнка в структуре семьи и т.д. 

На какие же показатели ориентироваться воспитателю, чтобы правильно оценить 

социальное развитие ребёнка-дошкольника? Естественно, что для детей разных 

возрастных групп эти показатели будут разные. Я выбрала более мне близкий 

возраст, возраст моей группы старший дошкольный возраст. 

      В 4-6 лет у детей закрепляются умения вести себя в соответствии с правилами 

поведения, не вмешиваются в разговор взрослых, не перебивать говорящего, 

вежливо отвечать на просьбы, вопросы. Они охотно выполняют поручения, и 

просьбы взрослых. В общественных местах ведут себя сдержанно, не привлекая 

внимания, разговаривают негромко. Старшие дошкольники могут действовать 

самостоятельно, выбирать себе занятие сами или под руководством взрослого. 

Налаживается общение со сверстниками, младшими и старшими детьми. У них 

развиваются способности не к силовому разрешению конфликтов, они могут 

контролировать свои импульсы. Устанавливается социальный статус ребёнка в 

группе (лидер, предпочитаемый, изолированный). 

В заключении можно сказать, что общение является основным условием развития 

ребенка, одним из наиболее важных моментов, определяющих развитие отношения 

детей к взрослым. Более всего ребенка удовлетворяет то содержание общения, в 

котором у него уже появилась потребность. 

Чтобы ребенок смог понимать других, общаться с взрослыми, мы должны гуманно 

относиться к ребенку, учить ребенка активно вступать в контакты с окружающими 

людьми и с уважением и любовью относиться к ребенку. Однако не всегда взрослые 

уделяют нужное внимание общению, как одному из специфических средств 

целенаправленного и активного влияния на детей. А ведь это влияние должно 

осуществляться через внушение и разъяснение, подражание и убеждение, приучение 

и упражнение, требование и контроль, поощрение и наказание. И если 

использование перечисленных методов не дает должного эффекта, то это нередко 

связано с недостатками и ошибками, допускаемыми взрослыми в общении и 



отношениях с детьми, что зачастую вызывает у детей неудовлетворенность и 

отчуждение от старших в семье. 

А. С. Макаренко  говорил, обращаясь к родителям: “ Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, 

или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже 

тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, разговариваете с другими людьми и о 

других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или 

врагами – все это имеет для ребенка большое значение. 
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