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Введение. 

На современном этапе в дошкольном образовании ведущим направлением 

психолого-педагогического процесса является акцентирование внимания на развитие 

личности ребенка. Осмысление и учет индивидуального стиля деятельности в 

образовательном процессе является необходимым фактором для полноценного 

духовного и нравственного, культурного и социального развития человека. Современные 

психолого-педагогические реалии требуют учитывать в образовании индивидуальный 

стиль деятельности. Проблема связи стиля со свойствами разных иерархических уровней 

индивидуальности выступает как стержневой аспект в характеристиках и структуры стиля, 

и его формирования. 

Социализация субъекта оказывает существенное влияние на личность, но, в то же 

время, значимые для нее ценностные ориентиры определяются самостоятельно и зависят 

от способности целенаправленно и свободно выбирать жизненные цели, проявлять 

активность при взаимодействии с окружающим миром, механизмы которой наиболее 

ярко отражаются в стиле индивидуальности. Это относится к человеку, как субъекту 

развития и как субъекту деятельности. 

Феномен индивидуального стиля деятельности дошкольника - значимое явление в 

современной психолого-педагогической теории и практике. 

 

Педагогика индивидуальности. 

Олег Семенович Гребенюк, характеризуя педагогику индивидуальности, отмечал, 

что современная педагогика, делая акцент на воспитании только личности, упускает 

самого человека, его неповторимость и уникальность. Традиционная педагогика 

направлена на подготовку к жизни, передачу социального опыта и т.д., то есть направлена 

на познание внешнего для человека мира, а педагогика индивидуальности – на освоение 

самого человека, его собственного мира, на развитие его сущностных сил. Необходимо 

уделять должное внимание проблемам формирования индивидуальности человека, 

ориентировать общество на развитие не только личностных качеств, но и 

индивидуальных.  

Педагогика индивидуальности есть применение теоретических принципов 

психологии к практике жизнедеятельности человека. Ее задача – раскрыть, каким 

образом достижения психологии можно применить по отношению к своему 

психическому здоровью и своей профессиональной деятельности. 

Воспитание придает качествам индивида нравственный вектор. В своем единстве 

развитие и воспитание составляют сущность формирования личности. Поэтому 

воспитание можно представить как управление развитием индивидуальности, 

управление развитием всех ее основных сфер на основе интеграции индивидуального и 
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социального. Развитая целостная индивидуальность сама обеспечивает гармонию 

личного и общественного, личного и индивидуального, духовного и материального. В 

этом случае человек действительно может реализовать себя, сам выбрать ту или иную 

идеологию или религию, сам осуществить свою человеческую природу. 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста 

(5 -  7 лет). Индивидуализация личности ребенка. 

Старший возраст – это развитие очень важного  периода, который начинается в 

пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых 

психических образований, появившихся,  в пять лет. Идет процесс активного созревания 

организма. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к 

письму.  

Дошкольный возраст, как писал А.Н. Леонтьев, — это «период первоначального 

фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных 

личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом 

эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик ребенка и 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения 

нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к 

событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов 

над личными мотивами. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее 

завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, 

чем поведения.                           

  Большую значимость для детей 5-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели, т. е. участвуют 

в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

Богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, 
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ребёнок стремится больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают. Развитие общения детей с взрослыми к 

концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, 

ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с 

взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого.        

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра.  В сюжетно-ролевых играх 

дошкольник и седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Продолжает развиваться восприятие. В возрасте 5-7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем внимания составляет 7-8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

В 5-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно  

запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

За годы дошкольного детства ребенок приобретает тот сравнительно устойчивый 

внутренний мир, который дает основание впервые назвать его личностью, еще не вполне 

сложившейся, способной к дальнейшему развитию и совершенствованию. Формируется 

личность ребенка постепенно, шаг за шагом, причем каждый новый сдвиг в ее 

формировании изменяет влияние условий, увеличивает возможности дальнейшего 

воспитания. Условия развития личности так тесно переплетаются с самим развитием, что 

разделить их практически невозможно. 

Нравственное поведение детей распространяется на широкий круг людей, не 

имеющих с ребенком непосредственной связи. Это вызвано осознанием ими 

нравственных норм и правил, пониманием их общеобязательности, их действительного 

значения. 
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К семи годам ребенок понимает значение выполнения нравственных норм. Это 

проявляется в оценке, как собственного поведения, так и поступков литературных 

персонажей. Он стремится сделать что-то для других людей, принести им пользу. 

Огромное влияние на формирование моральных качеств оказывает этическая 

оценка. Она выступает во взаимосвязанных полярных категориях добра и зла. Ребенок 

постигает значение этических эталонов через совместное со взрослыми или другим 

ребенком общение. Нравственное развитие его зависит от того, насколько у него развита 

способность соотносить свои действия с этическими эталонами. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста становится характерной постоянная 

дружба со сверстниками, хотя сохраняются случаи попеременной дружбы. При 

завязывании взаимоотношений между детьми основное значение теперь приобретает не 

внешняя ситуация, а их симпатия друг к другу, положительное отношение к тем или иным 

качествам сверстника, его знаниям и умениям. 

Осознание самого себя у старшего дошкольника происходит через присвоение 

общезначимых ценностей, через усвоение социальных нормативов и установок. 

Структура его самосознания состоит из имени собственного, самооценки, притязания на 

признание, осознания себя как представителя определенного пола, представления о себе 

во времени, отношения к своим правам и обязанностям. В индивидуальном сознании 

каждого ребенка уже есть представление о себе. 

В отношении к своим обязанностям дети заметно отличаются друг от друга. Одни 

уже имеют стойкую привычку к послушанию, к исполнению своих обязанностей. Другие 

строптиво сопротивляются правилам. Это сложилось в процессе развития позиции этих 

детей. 

Понимание своих прав, заявление о них поднимает самоуважение ребенка и дает 

ему более сильную мотивацию для дисциплинированного поведения, желание быть 

лучше, реализации потребности быть неповторимой индивидуальностью. 

Таким образом, индивидуализация личности ребенка идет через все звенья 

структуры самосознания. Именно эта структура определяет основу самосознания, которая 

просматривается у всего человечества, обретая, однако, содержательное наполнение в 

зависимости от традиций, социального устройства и индивидуального пути развития 

личности. 

 

Общение детей 5-7 лет со взрослыми и сверстниками. 

Общение — один из важнейших факторов общего психического развития ребенка. 

Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми общественно-

исторического опыта человечества и реализациями прирожденной возможности стать 

представителями человеческого рода. 
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Общение со взрослым в большинстве случаев составляет лишь часть более 

широкого взаимодействия ребенка и взрослого, побуждаемого и другими потребностями 

детей. Поэтому развитие мотивов общения происходит в тесной связи с основными 

потребностями ребенка, к которым мы относим потребность в новых впечатлениях, в 

активной деятельности, в признании и поддержке. 

В старшем дошкольном возрасте преобладает внеситуативно-личностная форма 

общения детей со взрослыми. Она служит целям познания социального, а не 

предметного мира, мира людей, а не вещей. Поэтому внеситуативно-личностное общение 

существует самостоятельно и представляет собой коммуникативную деятельность, так 

сказать, в «чистом виде». 

Такое общение имеет для детей дошкольного возраста большое жизненное 

значение, так как позволяет удовлетворить нужду в познании себя, других людей, 

взаимоотношений между людьми. Старший партнер ребенка служит для него источником 

знаний о социальных явлениях и одновременно сам становится объектом познания как 

член общества, как особая личность со всеми ее свойствами и взаимосвязями. В этом 

процессе взрослый выступает как высший компетентный суд. Наконец, взрослые служат 

для ребенка эталоном, образцом того, что и как надлежит делать в разных условиях. 

Ребенок стремится обязательно добиться взаимопонимания со взрослым и 

сопереживания как эмоционального эквивалента взаимопонимания. 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального и 

познавательного развития детям этого возраста уже недостаточно общаться только со 

взрослыми. Даже самые наилучшие отношения воспитателя с детьми остаются 

неравноправными: взрослый — воспитывает, учит, ребенок — подчиняется, учится. В 

ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, 

как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий 

разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее 

оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет 

его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Дети 5-6 лет. 

В своем взаимодействии и общении старшие дошкольники в большей мере, чем 

младшие, ориентированы на сверстников: они значительную часть свободного времени 

проводят в совместных играх и беседах, для них становятся существенными оценки и 

мнение товарищей, все больше требований они предъявляют друг другу и в своем 

поведении стараются учитывать их. У детей этого возраста повышается избирательность и 

устойчивость их взаимоотношений: постоянные партнеры могут сохраняться на 

протяжении всего года. Объясняя свои предпочтения, они уже не ссылаются на 

ситуативные, случайные причины («рядом сидим», «он мне сегодня машинку дал 
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поиграть» и т. п.), как это наблюдается у младших детей, а отмечают успешность того или 

иного ребенка в игре («с ним интересно играть», «нравится играть с ней» и т. п.), его 

положительные качества («он добрый», «она хорошая», «он не дерется» и т. п.) 

Существенные изменения начинает претерпевать и игровое взаимодействие 

детей: если раньше в нем преобладало ролевое взаимодействие (т. е. собственно игра), 

то в этом возрасте — общение по поводу игры, в котором существенное место занимает 

совместное обсуждение ее правил. Вместе с тем согласование своих действий, 

распределение обязанностей у детей этого возраста чаще всего возникает еще по ходу 

самой игры. 

Общение вне игры у детей этого возраста становится менее ситуативным, дети 

охотно делятся своими ранее полученными впечатлениями (например, о просмотренном 

фильме, спектакле и т. п.). Они внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Выполнение в младших возрастах совместных заданий вдвоем—втроем 

подготавливает детей к более сложным коллективным работам в старших возрастных 

группах. Приблизительно с 5 лет при сотрудничестве на занятиях ребенок способен 

предложить сверстникам план общего дела, договориться о распределении 

обязанностей, достаточно адекватно оценить действия товарищей и свои. Во время 

взаимодействия конфликты и упрямство уступают место конструктивным предложениям, 

согласию и помощи. Прослеживается четкое различие в отношении к взрослому. Если 

младшие дошкольники чаще обращаются к нему при возникновении различного рода 

конфликтов, то старшие могут самостоятельно разрешить их, а обращение к взрослому 

связывается с теми или иными познавательными проблемами...."  

Дети 6-7 лет. 

Во взаимодействии друг с другом дети подготовительной группы могут не только 

успешно согласовывать свои желания, но и оказывать взаимную поддержку и помощь, 

более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, проявлять по 

отношению к нему сочувствие и сопереживание. Конечно, такие качества проявляются во 

взаимодействии не со всеми детьми, а лишь с друзьями. Вместе с тем у этих детей 

наблюдаются элементы соперничества, желание чем-то отличиться от своих сверстников, 

добиться их признания. Во взаимодействии по поводу игры у детей этого возраста четко 

прослеживается предварительное совместное планирование игры, они чаще, чем 

младшие дети, сообща распределяют роли. В игровом взаимодействии детей происходит 

дальнейшее свертывание ролевых действий. Иногда можно наблюдать, как после 

длительного обсуждения сюжета, действий персонажей дети так и не приступают 

непосредственно к игре. К этому возрасту взаимодействие детей, способы разрешения 

конфликтов все больше приобретают "...социально одобряемые формы (что связано с 

процессом овладения ими нормами взаимодействия между людьми). Поэтому 

воспитатель помимо указанных выше случаев должен обратить внимание на тех детей, 

чье поведение отличается излишней импульсивностью и непосредственностью. 
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Во время беседы дети этого возраста уже не только внимательно слушают друг 

друга, но и пытаются более подробно расспросить собеседника, получить 

дополнительные разъяснения, а также стараются дать ему как можно более точную и 

полную информацию. Они чаще улавливают многозначность или несоответствия в 

сообщениях другого и просят их разъяснить. 

Благодаря хорошему речевому развитию к 6 годам возможности детей к 

сотрудничеству со сверстниками расширяются. Для них характерна совместность не 

только в продуктивных видах деятельности, но и на занятиях учебного типа, во время 

дежурств и т. д. При выборе товарищей для совместного дела они могут оказывать кому-

то особое предпочтение.  

 

 Самооценка детей старшего дошкольного возраста. 

 Значительное число работ в психологии посвящено развитию самооценки у 

человека. Самооценка может быть адекватной и неадекватной. Неадекватная самооценка 

может быть завышенной или заниженной. 

 Неадекватная самооценка может быть завышенной или заниженной. Дошкольники 

с заниженной самооценкой недооценивают себя по сравнению с тем, что они в 

действительности представляют, видят в себе в основном отрицательные качества. 

 Дети с завышенной самооценкой отмечают в себе только хорошие, 

положительные качества, часто переоценивают себя. Они высокомерны, бестактны, 

самоуверенны, не слушают мнения других людей. Такие качества отрицательно 

воспринимаются сверстниками. 

 Самооценка связана с уровнем притязаний человека. Уровень притязаний 

проявляется в степени трудности целей и задач, которые человек ставит перед собой. 

Следовательно, уровень притязаний можно рассматривать как реализацию самооценки 

человека в деятельности и во взаимоотношениях с другими. 

 Уровень притязаний личности – это «стремление к достижению целей той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным. В основе лежит такая оценка 

своих возможностей, сохранение которой стало для человека потребностью». 

 При воспитании детей очень важно учитывать их уровень притязаний, его 

соответствие возможностям ребенка – одно из условий гармоничного развития личности. 

Несоответствие же - является источником возникновения различных конфликтов ребенка 

с другими людьми, самим собой. Все это может привести к отклонениям в развитии 

личности ребенка. 

 На развитие самооценки влияет множество факторов. Самым главным фактором 

является семья. Родившийся ребенок не имеет представления о себе и окружающим 

мире, о том, как надо себя вести, у него нет критерия самооценки. Ребенок опирается на 
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опыт окружающих его взрослых, на оценки, данные ему. До 5-6 лет его самооценка 

формируется исключительно под воздействием той информации, которую он получает в 

семье. Родители оценивают ребенка через слово, интонацию, мимику, жесты. В этот 

период ребенок не сравнивает себя с другими. 

 Другие факторы начинают влиять на самооценку ребенка посещающего детское 

дошкольное учреждение. Внешние факторы подкрепляют ту самооценку, которая 

сформировалась у него в семье. Дети с адекватным уровнем самооценки справляются с 

неудачами и трудностями легко. Дети с заниженной самооценкой, несмотря на удачи, 

терзается переживаниями. Ребенок, через общение с другими, познает их, а через них и 

себя. Дети старшего дошкольного возраста чаще оценивают себя положительно, а 

неудачи связывают с определенными обстоятельствами, но с возрастом адекватность 

самооценки повышается. С возрастом происходит переход к более обобщенной 

самооценке. 

 Межличностные отношения оказывают большое влияние на развитие самооценки. 

Недостаток общения способствует плохому развитию оценочных способностей и 

неправильному формированию самооценки, т. е. человек не умеет видеть свои 

недостатки. 

 Общаясь, ребенок может увидеть свои плюсы и минусы, формируя и корректируя 

свою самооценку. 

 Благожелательное отношение к ребенку со стороны взрослых является одним из 

главных условий его развития.  

В старшем дошкольном возрасте можно выделить четыре условия, влияющие на 

развитие самосознания: 

- опыт общения ребенка с родителями; 

- опыт общения со сверстниками; 

- индивидуальный опыт общения; 

- умственное развитие ребенка. 

Расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка является важным 

условием развития самооценки и самосознания в дошкольном возрасте. Под 

индивидуальным опытом, мы имеем в виду совокупный результат тех умственных и 

практических действий, которые ребенок сам предпринимает в окружающем его 

предметном мире.  

С помощью индивидуального опыта в конкретной деятельности ребенок 

определяет наличие у себя определенных качеств, умений, возможностей. Мнение 

окружающих не является основой формирования правильного представления о своих 

возможностях. Успех или неуспех в определенной деятельности является критерием 



10 
 

наличия или отсутствия каких-либо способностей. Ребенок постепенно начинает понимать 

границы своих возможностей путем прямой проверки своих сил в реальных условиях 

жизни. 

Самооценку можно понимать как личностное образование, которое регулирует 

деятельность и поведение. Это оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

способностей, качеств и места среди других людей. Самооценка относится к 

фундаментальным образованиям личности. Она в значительной степени определяет ее 

активность, отношение к себе и другим людям, а следовательно имеет большое значение 

в формировании индивидуального стиля ребенка. 

Понятие индивидуального стиля поведения. 

Индивидуальный стиль деятельности определяется своеобразием действий, 

применяемых для осуществления цели. 

Впервые понятие стиль было использовано А. Адлером (A. Adler, 1927) для 

объяснения индивидуального своеобразия жизненного пути личности. 

Индивидуальные дефекты в организме и психике, а также дефекты социальных 

взаимоотношений ребенка в семье и вне ее создают почву для постоянного 

возникновения угрозы пониженной или отрицательной социальной оценки. Поэтому с 

раннего детства вырабатывается особая индивидуальная стратегия и тактика поведения, 

при помощи которой человек защищается от сознания своей неполноценности и 

стремится достичь доминирования. Эта общая стратегия и характеризует индивидуальный 

стиль жизни. Таким образом, для объяснения жизненного пути личности А. Адлер 

прибегает к понятию стиля как характеристики системы целей, которые ставит перед 

собой человек, защищая свою социальную полноценность. При этом стиль жизни человек 

не создает, но стиль складывается, вынуждается свойствами организма и социальными 

условиями. 

Индивидуальный стиль деятельности - это устойчивая система приемов, способов, 

методов деятельности, обусловленная индивидуально-специфическими качествами 

человека и являющаяся средством эффективного приспособления к объективным 

обстоятельствам. Он позволяет людям с разными индивидуально--типологическими 

особенностями нервной системы, разной структурой способностей, характера добиваться 

равной эффективности при выполнении одной и той же деятельности разными 

способами. 

Наиболее общая структура индивидуального стиля была выделена Е. А. Климовым 

(1969), и она представляла собой две основные составляющие - «ядро» и «пристройку» к 

ядру. Прежде всего существуют такие особенности, способы деятельности, которые 

непроизвольно или без заметных субъективных усилий (как бы стихийно) провоцируются 

в данной объективной обстановке на основе имеющегося у человека комплекса 

типологических свойств нервной системы. Эти особенности можно обозначить как ядро 
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индивидуального стиля, они-то и обусловливают первый приспособительный эффект и, 

таким образом, существенно определяют направление дальнейшего уравновешивания со 

средой. Но они не обеспечивают всего необходимого приспособительного эффекта, и в 

меру необходимости возникает другая группа особенностей деятельности, которые 

вырабатываются в течение некоторых более или менее продолжительных поисков 

(сознательных или стихийных). Эта группа составляет своеобразную пристройку к ядру 

индивидуального стиля. Например, на основе инертности сама собой возникает 

склонность не отрываться от начатой работы, а значит, и такая особенность деятельности, 

которая может быть осмыслена как своеобразный способ эффективного 

уравновешивания со средой как доведение действий до конца. На основе инертности 

легко осуществляются медленные и плавные движения, возникает предпочтение 

стереотипных способов действия, пунктуальное соблюдение однажды принятого 

порядка. Аналогичным образом и на основе подвижности стихийно складываются 

противоположные черты деятельности. 

 Лидеры в детских группах. 

Изучая взаимоотношения детей, исследователь А. С. Залужный выявил типологию 

лидеров, которых подразделил на ситуативных (лидер-интеллектуал, лидер-организатор, 

эмоциональный лидер и т. д.) и постоянных. Расхожее мнение о том, что некоторые дети 

"от природы" не способны к лидерству, далеко от истины, лидером может быть и бывает 

в действительности при соответствующих условиях каждый ребенок, сейчас один, в 

следующий момент другой и т. д. Другими словами, в различных конкретных ситуациях 

групповой жизни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других, по 

крайней мере, в каком-то одном качестве, но поскольку именно это качество и 

оказывается необходимым в данной ситуации, человек, им обладающий, становится 

лидером. Таким образом, появление лидера есть результат места, времени и 

обстоятельств, при которых человек должен проявить нужные именно для данной 

ситуации качества таким образом, чтобы результат соответствовал ожиданиям группы. 

При оценке успешности деятельности лидера важен не столько объективный ее 

результат, сколько признание этой успешности со стороны других детей. 

Дошкольная  группа – это первое своеобразное детское общество, возникающее в 

совместных играх детей, где они имеют возможность самостоятельно объединится друг с 

другом и действовать как маленькими, так и большими группами. Именно в этих 

совместных играх ребенок приобретает социальный опыт, необходимый для развития у 

него качества общественности. 

  Возрастная  группа детского сада не есть аморфное объединение детей со 

стихийно складывающимися  случайными отношениями и связями. Эти отношения и 

связи уже  представляют относительно устойчивую систему, в которой каждый ребенок в 

силу тех или иных причин занимает определенное место. Среди них немаловажную роль 

играют как личностные качества ребенка, различные его навыки и умения, так и уровень 

общения и взаимоотношений в группе, что во многом определяется характером.  
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В дошкольные годы, особенно в 5-6 летнем возрасте, идет интенсивный процесс  

становления самосознания. Важный компонент  развития – осознание себя как  

представителя определенного пола. Усвоение образцов поведения, соответствующих  

полу, неотъемлемой частью входит в общий процесс социализации дошкольника. Он 

осуществляется не только через семью, но и через сверстников. 

 Группа  детского сада – это, по существу, первое детское общество, возникающее 

на основе сюжетно ролевой игры, где имеются благоприятные условия для 

формирования качеств общественности, начал коллективизма. 

Картина взаимоотношений между сверстниками в группах детского сада 

достаточно сложна и неоднозначна. К одним  сверстникам, изобретательным в  играх, 

дошкольники относятся с  симпатией и стремятся к ним, других сторонятся, несмотря на 

наличие у них таких же качеств. 

Детские лидеры иногда в большей степени, чем педагогический персонал, задают 

тон жизни ребят в детских  садах. Авторитет лидера и сила его  воздействия часто 

превосходят  влияние взрослых. 

  Если посмотреть на список лидерских качеств. Все  они могут быть присущи и 

обычным людям. Просто в иной степени и в другом сочетании. Компетентность в какой-то 

области, умение говорить, личное обаяние и многое другое. Есть обаятельные и 

общительные люди, вовсе не стремящиеся быть лидерами. Ораторские способности, 

энергичность и напористость не гарантируют, что за тобой тут же потянутся окружающие. 

Уверенность в себе, независимость, умение отстоять свою точку зрения свойственны 

очень многим людям, в том числе и не стремящимся к лидерству.  

 Но  одна черта выделяет всех лидеров уже в дошкольном возрасте. Это 

способность девочки или мальчика увлечь за собой сверстников. Они первыми начинают 

какое-то дело, а другие смотрят на них и затем следуют их примеру. Их сильное качество - 

умение ставить собственные цели и привлечь других детей к выполнению этих целей. 

Хотя у некоторых ребячьих лидеров и цели, и средства их достижения не всегда 

социально одобряемые. Однако для них не составит труда вовлечь в свои проекты и 

авантюры приятелей или одноклассников. 

   Наличие этих малых групп внутри коллектива объясняется избирательностью 

человеческого общения. Одни дети ищут общества наиболее подвижных, активных 

сверстников, других привлекают тихие, пассивные дети. Одни увереннее себя чувствуют 

рядом с сильными и решительными. Другие, наоборот, предпочитают дружить со 

слабыми, робкими, находя удовлетворение в покровительстве. 

 

Лидер-дошкольник – это прежде всего активная, инициативная личность, которая 

способна изменить внешнюю ситуацию и координировать деятельность других, 

организовать и  повести их за собой. 
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У детей-лидеров развито стремление выполнять наиболее активные роли в  играх, 

желание руководить деятельностью  сверстников, давать указания. Между  лидером и 

последователями-сверстниками наблюдаются отношения сотрудничества, зависимости, а 

иногда и соперничества. Сверстники стремятся достичь дружеских, доброжелательных 

взаимоотношений с лидером, для чего вынуждены занимать подчиненное, зависимое от 

лидера положение, то есть, склонны уступать, соглашаться с мнением лидера, учитывать 

его желания, снисходительно относиться к проявлению грубости, к ошибкам. Дети, как 

правило, завидуют лидерам. Происходит это по нескольким причинам: лидеров все 

любят, к их персонам проявляют интерес не только сверстники, но и взрослые, их 

инициативы часто поддерживаются, с ними стремятся сотрудничать. Именно лидерам 

сверстники подражают, так как завидуют им, и, следовательно, идеализируют объект 

подражания. Сами же дети-лидеры очень хорошо чувствуют свое привилегированное 

положение, превосходство над другими детьми, что придает им уверенность в своем 

доминировании над сверстниками. 

Изучая  взаимоотношения детей, исследователь  А. С. Залужный выявил типологию 

лидеров, которых подразделил на ситуативных (лидер-интеллектуал, лидер-организатор, 

эмоциональный лидер и т. д.) и  постоянных. Расхожее мнение о том, что некоторые дети 

“от природы” не способны к лидерству, далеко от истины, лидером может быть и бывает 

в действительности при соответствующих условиях каждый ребенок, сейчас один, в 

следующий момент другой и т. д. Другими словами, в различных конкретных ситуациях 

групповой жизни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других, по 

крайней мере, в каком-то одном качестве, но поскольку именно это качество и 

оказывается необходимым в данной ситуации, человек, им обладающий, становится 

лидером. *20, с.36+ 

 

    Таким образом, появление лидера есть результат места, времени и обстоятельств, при 

которых человек должен проявить нужные именно для данной ситуации качества таким 

образом, чтобы результат соответствовал ожиданиям группы. При оценке успешности 

деятельности лидера важен не столько объективный ее результат, сколько признание 

этой успешности со стороны других детей. 

О развитии лидерского потенциала существуют две точки зрения. Первая 

предполагает, что лидером нужно родиться, что обучение и воспитание не играет никакой 

роли. Это предположение основано на том, что у человека есть семь врожденных 

инстинктов: самосохранения, продолжения рода, альтруизма, исследования, 

доминирования, свободы и сохранения достоинства. Человек рождается с генетической 

программой приспособления, со своим призванием, которое и есть судьба (”рожденный 

ползать летать не может”). От того, какой именно инстинкт занимает у конкретного 

человека первое место, зависит его типология по доминирующему инстинкту. 

Вторая  точка зрения заключается в том, что и на врожденные потребности 

оказывают влияние условия жизни и характер воспитания, следовательно, лидерский 
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потенциал можно развивать, хотя для этого необходимы определенные задатки 

психофизиологического характера (например, хорошее здоровье, развитое внимание и 

память, способность к продуктивному мышлению). Т.е. зависит от индивидуальности 

ребенка. 

Отверженные в детских группах. 

 Наряду с лидерами в детском коллективе встречаются так называемые 

отверженные дети- «изгои». Эти дети не могут наладить конструктивное общение со 

сверстниками. Они не любят посещать детский сад, живут в постоянном психологическом 

дискомфорте. Каждый справляется с этим по-своему. Кто-то замыкается, терпеливо 

перенося насмешки сверстников и “нелюбовь” педагогов. Кто-то расстраивается, плачет, 

обижается. Но коллектив необходим и как среда взаимодействия, средство эффективного 

влияния на детей. Он является формой целостной организации детской жизни, дает 

возможность оказывать одновременно воспитательное влияние на всех детей вместе и на 

каждую личность в отдельности. Он обладает полезными традициями, развитым 

общественным мнением, возможностью активного воспитательного влияния детей друг 

на друга. В детском саду у детей старшего дошкольного возраста систему отношений 

между сверстниками, в силу возраста, трудно назвать коллективом, скорее это 

определенные основы для его будущего формирования и становления. 

 Процесс вхождения ребенка в систему групповых отношений сложный, 

неоднозначный, нередко противоречивый. Будущие члены коллектива, отличаются друг 

от друга состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, 

знаниями, умениями, многими другими чертами и качествами. Поэтому они по-разному 

входят в систему групповых отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны 

товарищей и всей группы в целом.  

 Среди психологических особенностей детей-изгоев можно выделить следующие:  

 • ребенок-изгой может отличаться как невысокой самооценкой и низким уровнем 

притязания, так и завышенной самооценкой и высоким уровнем притязания; 

 • дети-изгои сообщают о более сильном чувстве одиночества и чаще, нежели дети, 

принимаемые группой, склонны объяснять свои неудачи в отношениях со сверстниками 

внешними причинами; 

• для детей данной категории характерными чертами являются замкнутость, проявление 

агрессии по отношению к окружающему, страх и др. 

 В старшем дошкольном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. Характер старших дошкольников 

отличается некоторыми особенностями. В первую очередь обнаруживают себя 

стремление к самостоятельности, желание участвовать в жизни взрослых. Старший 

дошкольник учится правильно оценивать других, затем начинает сравнивать свои 
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поступки, качества с возможностями, поступками других. Вместо взрослого регуляторами 

взаимоотношений в старшем дошкольном возрасте становятся сверстники. Они сами 

распределяют роли, следят за выполнением правил игры, наполняют сюжет 

соответствующим содержанием и т. д. В этом возрасте взаимоотношения с ровесниками в 

не-которых случаях становятся для ребенка более важными, чем взаимоотношения со 

взрослыми. Дошкольник стремится утвердиться в своих лучших качествах в коллективе 

сверстников. Поэтому все больше растет зависимость старшего дошкольника не только от 

мнения взрослых (родителей и воспитателей, но и от мнения сверстников. Это приводит к 

тому, что он начинает испытывать страхи особого рода: что его посчитают смешным, 

трусом, обманщиком или слабовольным. 

  

Конфликтующие дети. 

 В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согласования 

действий и проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться 

от личных желаний ради достижения общих целей. Но в таких ситуациях дети не всегда 

находят нужные способы поведения, и это часто приводит к конфликту, в котором, с 

одной стороны, находятся желания и права одних детей, а с другой стороны, — желания и 

права других. 

Конфликтная ситуация между детьми часто сопровождается отсутствием 

сопереживания другому и взаимных уступок. Это связано, прежде всего, с тем, что 

дошкольник еще не осознает свой внутренний мир, свои переживания, намерения, 

интересы, поэтому ему трудно представить, что чувствует другой человек. Он видит 

только внешнее поведение другого: толкает, кричит, мешает, отбирает игрушки и т. д., но 

не понимает, что каждый сверстник — личность, со своим внутренним миром, 

интересами, желаниями. 

Общаясь со сверстником, маленькому ребенку гораздо важнее высказаться 

самому, чем выслушать собеседника. Именно поэтому самостоятельное общение между 

детьми чаще всего распадается или становится конфликтным. На протяжении 

дошкольного детства характер общения детей и способность согласованно 

взаимодействовать друг с другом постепенно изменяется. 

  В возрасте 5-7 лет споры о том, во что играть возникают все реже. Больше дети 

конфликтуют по поводу сюжета игры: какие в ней будут ситуации, персонажи и действия 

этих персонажей. Могут возникать конфликты по поводу правил игры: это споры о том, 

правильно или неправильно действует тот или иной ребенок в игре. Для решения 

конфликтов дети часто пользуются «угрозами» пожаловаться взрослому, перестать 

играть, перестать дружить вообще. Начинают появляться и первые логические 

обоснования: «Я первый», «Я тоже хочу», «Это мое»; отсылки к своей роли в игре - «Я 

врач и знаю, как надо лечить», риторические вопросы: «Зачем ты все сломал?», «Чего ты 

сюда зашел?». 
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 Полностью предотвратить конфликты между детьми в детском саду нельзя, да и не 

нужно. Эти ситуации и выход из них – основа социализации ребенка в будущем. Помочь 

малышу правильно вести себя в ссорах и спорах – задача родителей и воспитателя в 

процессе воспитания. 

 

Заключение. 

 За годы дошкольного детства ребенок приобретает тот сравнительно устойчивый 

внутренний мир, который дает основание впервые назвать его личностью, еще не вполне 

сложившейся, способной к дальнейшему развитию и совершенствованию. Формируется 

личность ребенка постепенно, шаг за шагом, причем каждый новый сдвиг в ее 

формировании изменяет влияние условий, увеличивает возможности дальнейшего 

воспитания. Условия развития личности так тесно переплетаются с самим развитием, что 

разделить их практически невозможно. 

Нравственное поведение детей распространяется на широкий круг людей, не 

имеющих с ребенком непосредственной связи. Это вызвано осознанием ими 

нравственных норм и правил, пониманием их общеобязательности, их действительного 

значения. 

К семи годам ребенок понимает значение выполнения нравственных норм. Это 

проявляется в оценке, как собственного поведения, так и поступков литературных 

персонажей. Он стремится сделать что-то для других людей, принести им пользу. 

Нравственное развитие личности ребенка определяется следующими 

образующими: знанием норм, привычками поведения, эмоциональным отношением к 

нравственным поступкам и внутренней позицией самого ребенка. 

Огромное влияние на формирование моральных качеств оказывает этическая 

оценка. Она выступает во взаимосвязанных полярных категориях добра и зла. Ребенок 

постигает значение этических эталонов через совместное со взрослыми или другим 

ребенком общение. Нравственное развитие его зависит от того, насколько у него развита 

способность соотносить свои действия с этическими эталонами. 

Формирование положительных личностных качеств через соотнесение реальных 

поступков ребенка с нравственными эталонами будет эффективным, если взрослый 

общается с ребенком в доверительном и доброжелательном тоне, выражая уверенность 

в том, что этот ребенок не может не соответствовать положительной модели. Если 

взрослый приравнивает будущее поведение ребенка к положительному эталону 

поведения, то это дает желаемый сдвиг в дальнейшем развитии личности ребенка. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста становится характерной постоянная 

дружба со сверстниками, хотя сохраняются случаи попеременной дружбы. При 

завязывании взаимоотношений между детьми основное значение теперь приобретает не 
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внешняя ситуация, а их симпатия друг к другу, положительное отношение к тем или иным 

качествам сверстника, его знаниям и умениям. 

Осознание самого себя у старшего дошкольника происходит через присвоение 

общезначимых ценностей, через усвоение социальных нормативов и установок. 

Структура его самосознания состоит из имени собственного, самооценки, притязания на 

признание, осознания себя как представителя определенного пола, представления о себе 

во времени, отношения к своим правам и обязанностям. В индивидуальном сознании 

каждого ребенка уже есть представление о себе. 

В отношении к своим обязанностям дети заметно отличаются друг от друга. Одни 

уже имеют стойкую привычку к послушанию, к исполнению своих обязанностей. Другие 

строптиво сопротивляются правилам. Это сложилось в процессе развития позиции этих 

детей. 

Понимание своих прав, заявление о них поднимает самоуважение ребенка и дает 

ему более сильную мотивацию для дисциплинированного поведения, желание быть 

лучше, реализации потребности быть неповторимой индивидуальностью. 

Таким образом, индивидуализация личности ребенка идет через все звенья 

структуры самосознания. Именно эта структура определяет основу самосознания, которая 

просматривается у всего человечества, обретая, однако, содержательное наполнение в 

зависимости от традиций, социального устройства и индивидуального пути развития 

личности. 

А индивидуальный стиль социального поведения зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка, от самооценки,  от взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками, от того кем он является в  группе (лидер, «изгой»). 
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