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Введение 

Актуальность. В изучении коммуникативного взаимодействия 

дошкольников особое место занимают исследования, посвященные проблеме 

трудностей в общении. Причин возникновения трудностей много, но все они 

ведут к неблагополучию в детском коллективе. Неблагополучие ребенка в 

дошкольной группе может проявляться неоднозначно: от 

малообщительности и замкнутости до чрезмерно доминантного и 

агрессивно-общительного поведения. Опасность заключается в том, что 

появившиеся у ребенка отрицательные качества, в связи с особой 

«способностью» дошкольного возраста определять все дальнейшее 

формирование личности, могут обнаружиться и в новом школьном 

коллективе, и последующей трудовой деятельности, препятствуя развитию 

полноценных отношений с окружающими людьми, собственному 

мировосприятию. Необходимость раннего распознавания конфликтов и 

нахождение наиболее эффективных путей их преодоления вызвана и тем 

существенным обстоятельством, что в каждой группе любой дошкольной 

организации есть дети, отношения которых значительно искажены, и само их 

неблагополучие в группе имеет устойчивый, протяженный во времени 

характер.  

В данной работе мы опираемся на исследования как отечественных, так 

и зарубежных ученых, исследующих проблему выявления особенностей 

конфликтного поведения в детских коллективах и нахождение путей 
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позитивного разрешения конфликтов в детском возрасте. Конфликты и 

способы поведения в них изучались такими учеными как Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Я.Л. Коломинский и другие. Они считают, 

что в дошкольном возрасте конфликты чаще всего возникают по поводу 

игры, так как она является ведущей деятельностью дошкольников.  

Конфликтное поведение и его специфику в дошкольном возрасте 

исследовали Андреева Г.М., Выготский Л.С., Запорожец А.В., Куницина Н. 

В., Леонтьев А.Н., Морозов А.В., Русаков Д. А., Эльконин Д.Б., Якобсон 

П.М.)  

Формированием навыков конструктивного поведения, к сожалению, 

уделено недостаточно работ, в связи с чем, нами обозначена данная проблема 

и сформулирована тема «Формирование навыков конструктивного поведения 

в конфликтах в старшем дошкольном возрасте». 

Цель работы – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность психолого-педагогических условий формирования 

навыков конструктивного поведения в конфликтах в старшем дошкольном 

возрасте. 

Объект исследования – процесс формирования навыков 

конструктивного поведения в конфликтах в старшем дошкольном возрасте. 

Предмет исследования – психолого-педагогические условия 

формирования навыков конструктивного поведения в конфликтах в старшем 

дошкольном возрасте.  

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи:  

1) провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования;  

2) изучить особенности поведения детей дошкольного возраста в 

конфликтах;  

3) охарактеризовать психолого-педагогические условия формирования 

навыков конструктивного взаимодействия в конфликтах;  

4) разработать и апробировать программу обучения навыкам разрешения 
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конфликта детей старшего дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что формирование 

навыков конструктивного поведения в конфликтах в старшем дошкольном 

возрасте будет осуществляться эффективней, если реализовать следующие 

психолого-педагогические условия: 

- использование игровых методов и приемов воздействия на ребенка; 

- усвоение моральных норм и правил поведения через детскую 

литературу; 

- организация взаимодействия детей дошкольного возраста в игровой 

или продуктивной деятельности. 

Методы исследования:  

-общетеоретические (анализ психолого-педагогической, научно-

методической литературы); 

- эмпирические (анализ, обобщение опыта, наблюдение, беседа, 

тестирование). 

Экспериментальная база исследования:  

Детский центр развития «Настена», г. Копейска. 

Этапы исследования:  

1 этап (сентябрь 2018 – ноябрь 2018) – подготовительный этап. 

Основные методы исследования на данном этапе: теоретический анализ 

литературы по проблеме конфликтного поведения детей дошкольников, 

первичная диагностика с помощью  методик для выявления нарушений в 

сфере коммуникативных умений и для выявления уровня конфликтности 

детей: Урунтаевой А.А. «Изучение коммуникативных умений» и Смирновой 

Е.О. «Картинки», наблюдение за игровой деятельностью детей. 

2 этап (декабрь 2018 - март 2019) – основной этап – работа по проверке 

эффективности психолого-педагогических условий, влияющих на 

успешность формирования конструктивного поведения в конфликтах детей 

старшего дошкольного возраста. Организация работы по преодолению 

конфликтности у детей дошкольного возраста через использование игровых 
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методов, через детскую литературу и сотрудничество детей дошкольного 

возраста в продуктивной деятельности. 

3 этап (апрель 2019 - май 2019) – заключительный этап – повторная 

диагностика уровня конфликтности детей старшего дошкольного возраста в 

экспериментальной и контрольной группах, проведение анализа полученных 

результатов. Обобщение результатов экспериментальной работы, 

формулировка выводов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты могут быть использованы в практике дошкольных учреждений и 

самостоятельных структурах психологической службы ДОО в проведении 

диагностических и коррекционных мероприятий. Материалы исследования 

могут быть использованы при чтении спецкурса в педагогических, учебно-

воспитательных заведениях, на курсах повышения квалификации работников 

образования.  Кроме того, результаты данной работы позволяют привлечь 

внимание психологов, педагогов ДОО к проблеме формирования мотивов 

позитивного поведения. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложения.    
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Глава 1 Теоретические аспекты проблемы формирования навыков 

конструктивного поведения в конфликтах в старшем дошкольном 

возрасте. 

1. 1. Понятие конфликта и конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях в психолого-педагогической литературе.  

Очень важную роль в жизни общества всегда играл и играет конфликт, 

поэтому эта тема привлекает внимание многих ученых. В современном мире 

жизнь любого человека не обходится без конфликтов. Конфликты 

происходят даже у самых доброжелательных и неконфликтных людей, у 

которых взаимоотношения с другими людьми строятся на мирных 

отношениях. Каждому человеку необходимо уметь находить и развивать 

общие интересы, разумный человек должен обладать умением определять 

момент зарождения конфликта, и вовремя и эффективно разрешать споры и 

разногласия, чтобы конфликтная ситуация не перешла в конфликт. К 

проблеме конфликта обращались отечественные и зарубежные 

исследователи: Выготский Л.С., Запорожец А.В., Коломинский Я.Л., Лисина 

М.И., Михайленко Н.Я., Мухина В.С., Мясищев В.Н., Репина Т.А., Рояк А.А.,  

Спиваковская А.С., Счастная Т.Н., Усова А.П., Эльконин Д.Б.,  и др. [7, 11, 

14, 16, 33, 23, 32, 45]  Известными теоретиками и методологами современной 

проблемы конфликта являются Анцупов А.Я., Гришина Н.В., Дмитриев А., 

Зайцев А., Запрудский Ю.,  Шипилов А.И. Указанными авторами 

опубликованы учебные материалы и монографии по вопросам 

конфликтологии. Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus, что 
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означает столкновение. В других языках слово «конфликт» практически 

неизменно (conflit — франц., konflikt — нем., conflict — англ.) Определения 

конфликта, принятые в современных энциклопедиях также весьма сходны 

[2]. Конфликт – это всегда сложный и многогранный феномен. В 

зависимости от вида конфликта в нем могут быть задействованы самые 

различные стороны: как один индивид, так и социальные группы, 

национально-этнические общности, государства и их коалиции [2]. Понятие 

конфликт на сегодняшний день не принадлежит к какой-либо определенной 

области науки. Его широко используют как в психологии, так и в других 

науках, таких как   философия, искусствоведение, математика и в военных 

науках. А. Я. Анцуповым и А. И. Шипиловым выделяются одиннадцать 

областей научного знания, так или иначе изучающих конфликты [3]. 

Наиболее популярными являются следующие два толкования, которые 

характеризуют конфликт в общих чертах. Исследователь детских конфликтов 

Рояк А.А. дает следующее определение: «Конфликт – это форма социального 

взаимодействия между двумя или более субъектами (субъекты могут быть 

представлены индивидом/группой/самим собой – в случае внутреннего 

конфликта), возникающий по причине несовпадения желаний, интересов, 

ценностей или восприятия» [33]. В отечественной литературе специалист по 

конфликтологии Запрудский Ю. Г. определяет конфликт как: «Явное или 

скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, 

целей и тенденций развития социальных объектов, прямое и косвенное 

столкновение социальных сил на почве противодействия существующему 
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общественному порядку, особая форма исторического движения к новому 

социальному единству».  В исторической и художественной литературе 

описано огромное количество различающихся по силе, по последствиям для 

людей, форме и содержанию конфликтных ситуаций. Специалистами 

подсчитано, что за последние пять тысяч лет человечество участвовало 

приблизительно в пятнадцати тысячах локальных и общих войн — одной из 

самых страшных форм разрешения социальных противоречий. Из этого 

факта, как бы мы к нему не относились, следует, что вся история 

цивилизации пронизана социальными конфликтами, решение которых часто 

становится невозможным без привлечения силовых методов и приемов, что, 

безусловно, наносит непоправимый урон всем областям жизни и 

деятельности народов. Нужно отметить, что чаще всего даже самые 

серьезные конфликтные ситуации возникают и «расширяются» из самых 

мелких и, казалось бы, примитивных ситуаций, поводов, причин, и поэтому 

рассмотрение самой сути конфликта, разбор всех его составляющих, а также 

способов его разрешения является самым важным предметом 

психологической теории и практики. Для эффективного решения 

возникающих проблем каждому человеку необходимо усвоить необходимый 

уровень теоретических знаний и практических навыков поведения в 

конфликтных ситуациях, а также знания о причинах возникновения и 

способах решения конфликтов. Первоначальное формирование теории 

конфликта как определенной системы представлений о природе общества, 

его устройстве и развитии произошло именно под непосредственным 
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влиянием работ Карла Маркса. Он считается признанным предшественником 

современной конфликтологии, а его идеи если и не всегда разделялись 

последующими поколениями социологов, интересовавшихся темой 

конфликта, то, по крайней мере, стали основой принципиальных изменений в 

философской традиции понимания конфликтов. Работы Маркса исследовали 

диалектику развития общества и закономерного возникновения конфликтов 

[19]. Другой классик, немецкий философ Георг Зиммель, подобно Карлу 

Марксу, он полагал, что конфликт в обществе неизбежен, однако проявлял 

интерес к более широкому кругу разнообразных конфликтных явлений и 

считал одной из основных форм конфликт между индивидом и обществом. 

[13]. Последователями Маркса и Зиммеля и современными «классиками» 

конфликтологии считаются немецкий социолог Ральф Дарендорф и 

американский ученый Льюис Козер. Они развивают традиции, заложенные 

«родоначальниками» — Дарендорф представляет диалектическую теорию 

конфликта в традиции диалектического подхода Маркса, а Козер 

конфликтный функционализм, развивающий идеи Зиммеля. Идеи 

Дарендорфа и Козера рассматриваются как концептуальная основа 

современной парадигмы конфликта, именно они стали непосредственным 

основанием конфликтологии, осуществившей переход от теоретических 

описаний конфликтов к практической работе с ними [10].  

Значительную роль в изучении конфликтов в рамках психологии 

сыграло учение 3. Фрейда. Главная проблема, которую пытался разрешить 3. 

Фрейд -  конфликт между человеком и обществом. Он имеет драматический 
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характер: он заложен в самой природе человека и общества, и поэтому во 

взглядах 3. Фрейда преобладают пессимистические оценки будущности 

человечества. Главная черта фрейдовского понимания конфликтов - их 

перенос из общественных структур в структуру личности, из мира 

социального в мир личностный. Хотя далеко не все психологи, изучавшие и 

изучающие конфликтную деятельность человека, следуют идеям 3. 

Фрейда[43]. В отечественной научной литературе разрабатывалась проблема 

противоречий, теории конфликтов же, по существу, не уделялось никакого 

внимания. Между тем противоречия и конфликт, с одной стороны, не могут 

рассматриваться как синонимы, а с другой – противопоставляться друг другу.  

Противоречия, противоположности различия – это необходимые, но 

недостаточные условия конфликта, они могут существовать длительный 

период и не перерастать в конфликт. Противоположности и противоречия 

превращаются в конфликтную ситуацию тогда, когда начинают 

взаимодействовать силы, являющиеся их носителями, т.е. трансформируются 

в открытую борьбу сторон, в реальное противоборство. Конфликты 

выполняют разнообразные функции, рассмотрим основные функции.  Одна 

из них – разрушительная (деструктивная) – эта  функция проявляется в 

негативных последствиях конфликта: неприязни, эмоциональной 

напряженности, психических травмах, нарушениях закона, морали, 

дисциплины, военных столкновениях, патогенных последствиях; 

Следующая функция, созидательная (конструктивная) – эта функция 

конфликта заключается в преодолении трудностей, кризисов. 

Конструктивный конфликт – конфликт, при котором благоприятный 

результат превышает все затраты; такой конфликт приводит к продуктивным, 

взаимовыгодным и согласованным решениям. При конструктивных 

конфликтах, процесс приобретает важное значение в качестве конечного 

результата. Положительный конфликт способствует утверждению 

социально-позитивных норм общения, обстановке взаимной 

требовательности, приводит к отказу от противоправных действий, 
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повышению уровня организованности, улучшению психологического 

климата. Для конструктивной фазы конфликта характерна 

неудовлетворенность собой, оппонентом, беседой, совместной 

деятельностью. Она проявляется, с одной стороны, в стиле ведения разговора 

— повышенном эмоциональном тоне речи, упреках, оправданиях, 

игнорировании реакции партнера, а с другой — в неречевых характеристиках 

поведения: уходе от разговора, прекращении совместной деятельности или ее 

нарушении, замешательстве, внезапном увеличении дистанции с партнером 

по общению, принятии закрытой позы, отведении взгляда, неестественности 

мимики и жестикуляции. При этом беседа остается в рамках делового 

обсуждения, разногласия не принимают необратимого характера, оппоненты 

контролируют себя. 

Конфликты в среде детей-дошкольников – довольно частое явление, 

так как процесс возбуждения у детей преобладает над процессом 

торможения. Под детским конфликтом мы будем понимать ссору, спор, 

столкновения детей, связанные с нарушением правил поведения детей в 

ДОУ, их возрастными особенностями и эмоциональным напряжением 

общения со сверстниками, возникающими в процессе игры [2]. И именно в 

этом возрасте ребёнку нужен мудрый учитель, способный преподнести уроки 

правильного поведения в любой ситуации, показать пути разрешения 

конфликтов, сформировать умение избегать их. Неправильное поведение 

воспитателя может привести к потере у ребёнка веры в свои силы, 

справедливость, подавить личность дошкольника, сформировать неверные 

представления о нравственности и морали. Кроме всего прочего, конфликт 

является действенным педагогическим инструментом, способствующим 

выявлению особенностей личности каждого ребёнка, последующей 

коррекции эмоционально-волевой сферы дошкольника.  

Таким образом, роль воспитателя заключается в умении научить детей 

лучше понимать друг друга, проявлять внимание и уважение к окружающим. 

Конфликты у дошкольников, конечно, имеют свои отличительные 
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особенности, нежели конфликты детей школьного возраста или взрослых. 

Процесс социализации является основным параметром, определяющим 

особенности конфликтов у детей дошкольного возраста. В ходе разрешения 

конфликта дошкольник понимает, как можно и как нельзя поступать по 

отношению к своим сверстникам, взрослым.  

Кроме этого, характер конфликтов у детей определяются особенностью 

их деятельности в дошкольном учреждении. Причиной большинства 

конфликтов у дошкольников является повышенная раздражительность и 

неспособность выдерживать большие психологические нагрузки; таким 

образом, это своего рода реакция на источник раздражения. Обычно 

конфликты в таком возрасте носят скоротечный характер, и в большинстве 

случаев сложно правильно определить, кто истинный виновник ссоры. Чаще 

всего конфликты у детей возникают: кто-то кого-то дразнит; кто-то кого-то 

нечаянно толкнул или задевает; кто-то к кому-то пристает; кто-то кому-то 

сознательно причиняет боль; кто-то без спросу берет чужие вещи; кто-то 

кого-то «достает» [5]. Реакция на подобные действия приобретает 

агрессивный характер и проявляется на физическом или вербальном уровне. 

Сущность процесса преодоления конфликта во взаимоотношениях между 

детьми старшего дошкольного возраста состоит в конструктивном 

разрешении конфликта, зависящем от адекватности восприятия конфликта, 

открытости и эффективности общения, готовности к всестороннему 

обсуждению проблем, создание атмосферы взаимного доверия и 

сотрудничества[3]. Содержание процесса преодоления конфликтов во 

взаимоотношениях мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста 

включает: устранение и нейтрализацию причин конфликта, недопущение 

открытых столкновений сторон, достижение согласия по спорному вопросу 

между участниками, поиск путей выхода из конфликта[4]. 

Подводя итог теоретическому исследованию конфликтов, мы 

согласимся с мнением о том, что конфликтное взаимодействие есть борьба, в 

которой действия одной стороны встречают противодействия другой. В 
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конфликтной ситуации действия одной стороны оказывает существенное 

влияние на другую сторону. Это влияние состоит не только в том, что другая 

сторона терпит какой-то ущерб, но и в том, что она, в свою очередь, начинает 

планировать и предпринимать ответные действия. Поведение одного 

участника конфликта вызывает соответствующие изменения в поведении 

другого.  

Таким образом, конфликтующие стороны, так или иначе, воздействуют 

друг на друга. В конфликте воздействия со стороны противника 

переживаются особенно остро, ибо направлены на разрушение планов, идей, 

целей. Интенсивность чужого влияния возрастает с обострением конфликта. 

В особо напряженных ситуациях действия, которые в обычных условиях не 

привлекают внимания, переживаются гораздо сильнее. Выход из конфликта 

может быть рациональным и нерациональным, что зависит от позиции и 

выбора самого человека, что во многом определяется тем, какие установки 

по отношению конфликтному поведению были сформированы у него в 

детстве. В следующем параграфе мы рассмотрим предпосылки развития 

конфликтного поведения у детей младшего возраста и определим специфику 

такого поведения. 
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1.2. Особенности поведения в конфликтах в старшем дошкольном 

возрасте. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно-

ролевая игра, а общение становится ее частью и условием. С точки зрения 

Д.Б. Эльконина, "игра социальна по своему содержанию, по своей природе, 

по своему происхождению, т.е. возникает из условий жизни ребенка в 

обществе''. Особое значение для развития личности ребенка, для усвоения им 

элементарных нравственных норм имеют отношения по поводу игры, так как 

именно здесь складываются и реально проявляются усвоенные нормы и 

правила поведения, которые составляют основу нравственного развития 

дошкольника, формируют умение общаться в коллективе сверстников [39]. 

Конфликтная ситуация перерастает в конфликт только при совместных 

действиях ребенка и сверстников. Подобная ситуация возникает в случаях, 

когда имеется противоречие: между требованиями сверстников и 

объективными возможностями ребенка в игре (последние оказываются ниже 

требований) или между ведущими потребностями ребенка и сверстников. В 

обоих случаях речь идет о несформированности ведущей игровой 

деятельности дошкольников, что способствует развитию конфликта.  

Причинами может являться недостаточная инициативность ребенка в 

установлении контактов с ровесниками, отсутствие между играющими 

эмоциональных устремлений, когда, например, желание командовать 

побуждает ребенка оставить игру с любимым товарищем и вступить в игру с 

менее приятным, но податливым сверстником, отсутствие навыков общения. 

В результате таких взаимодействий могут возникнуть два вида 

противоречий: рассогласование между требованиями сверстников и 

объективными возможностями ребенка в игре и рассогласование в мотивах 

игры ребенка и сверстников. 
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Анцупов А.Я. выделяет семь основных причин возникновения 

конфликтов в игре: 

1. «Разрушение игры» – сюда входят такие действия детей, которые 

прерывают или затрудняют процесс игры, например, разрушение игровых 

построек, игровой обстановки, а также воображаемой игровой ситуации. 

2. «По поводу выбора общей темы игры» – в этих случаях спор 

возникает из-за того, в какую именно совместную игру собираются играть 

дети. 

3. «По поводу состава участников игры» – здесь решается вопрос о том, 

кто именно будет играть в данную игру, т. е. кого включить в игру, а кого 

исключить. 

4. «Из-за ролей» – данные конфликты возникают главным образом в 

силу разногласий между детьми о том, кто будет выполнять наиболее 

привлекательную или, наоборот, малопривлекательную роль. 

5. «Из-за игрушек» – сюда отнесены споры из-за обладания игрушками, 

игровыми предметами и атрибутами. 

6. «По поводу сюжета игры» – в этих случаях дети спорят из-за того, 

каким образом должна проходить игра, какие в ней будут игровые ситуации, 

персонажи и каковы будут действия тех или иных персонажей. 

7. «По поводу правильности игровых действий» – это споры о том, 

правильно или неправильно действует тот или иной ребенок в игре. 

Таким образом, причины возникающих между детьми столкновений 

отражают их возрастное развитие, когда от ссор из-за игрушек они 

постепенно переходят к настоящим дискуссиям по поводу того, насколько 

правильно действует тот или иной ребенок в ходе игры.  

На протяжении дошкольного возраста происходит изменение 

мотивации игры, что ощутимо отражается на содержании потребности 

ребенка в сверстнике, а интерес к сверстнику как носителю человеческих, 

личностных качеств возникает у ребенка лишь к концу дошкольного возраста 

[14]. 
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Роль игровых навыков настолько значительна, что дети нередко 

предпочитают грубого, эгоистичного, но "интересно играющего" ребенка 

доброму, отзывчивому, но малопривлекательному в игре. Это отнюдь не 

означает, что младшие дошкольники еще не способны оценивать личностные 

качества партнеров. 

В этом возрасте большинство детей могут вполне объективно 

охарактеризовать своих товарищей со стороны таких важных для 

совместного сотрудничества качеств, как доброта, уживчивость и т.п.  

И, тем не менее, сверстник, как было отмечено в исследованиях А.А. 

Рояк, необходим в этот период ребенку, прежде всего со стороны своих 

игровых качеств: игра на данном этапе приобретает особый личностный 

смысл. Особенно активно сверстники избегают контактов с ребенком, у 

которого недостаточная сформированность игровых навыков сочетается с 

незнанием положительных способов сотрудничества, так как он постоянно 

вмешивается в игры, мешает их проведению, невольно разрушает созданные 

детьми постройки [46]. 

Ребенок также не менее активно отвергается сверстниками при 

неадекватном владении им способами сотрудничества, встречающимися, с 

одной стороны, у излишне подвижных, не умеющих управлять своим 

поведением детей, хотя и владеющих игровыми навыками и 

положительными способами сотрудничества. С другой стороны, это 

медлительные дети, не умеющие развивать необходимый в игре динамизм 

действий, вследствие чего сверстники в буквальном смысле слова убегают от 

них, несмотря на умение таких детей играть и доброжелательное отношение 

к партнерам. 

Лишенные возможности полноправно участвовать в играх, такие дети 

не могут удовлетворить и собственную острую потребность в совместной 

игре, что приводит, в конце концов, к глубокому психологическому 

конфликту со сверстниками. 

Порождая конфликтную ситуацию между ребенком и сверстниками, 
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несформированность игровых навыков обнаруживается в игровом 

взаимодействии детей и ведет к рассогласованию (противоречию) между 

требованиями партнеров и объективными возможностями ребенка в игре. 

Однако, как показывают наблюдения, неуспех в игре, невозможность стать ее 

полноправным участником длительное время не снижают действенного, 

активного характера самой потребности. 

Со втоہрой половины средہнего дошкольного возрہаста начинают 

возниہкать детские жалہобы на тہо, что "нہе берут игрہать", которые 

отраہжают ущемленность сущестہвенной для ребеہнка потребности. Этہо - 

первый симпہтом осознания собствہенного неблагополучия, невозмоہжности 

стать полнопہравным участником игہры. Именно в данный перہиод 

возникают слуہчаи отказа посеہщать детский саہд, сопровождаемые 

замеہтным снижением активہности в завязыہвании контактов, постепہенным 

отходом оہт сверстников, понижہением настроения. 

Осознہание неблагополучия в игре, в столь важہном для дошколہьника 

"деле", вызыہвает у неہго глубокие пережиہвания, которые приобрہетают 

особенно остہрый характер в связи с высокой эмоционаہльностью данного 

возрہаста, стремлением полуہчить признание и одобрение своہих достоинств. 

И не полуہчив его, ребеہнок всячески стремہится защититься оہт 

остроконфликтной травмиہрующей ситуации, всہе более замыкہаясь в сеہбе, 

постепенно отхہодя от сверстہников.  

Однако отношہение к ниہм остается пہо-прежнему доброжелہательным. 

Понимание собствہенного неуспеха в игре длитеہльное время нہе меняет 

личносہтного отношения ребеہнка к детہям. 

Искажение отношہения к сверстہникам появляется значитہельно позже, 

к концу средہнего дошкольного возрہаста и свидетелہьствует о 

возникнہовении нового этаہпа в развہитии конфликта. 

Каہк отмечает А.Н. Леонہтьев, ребенок саہм не можہет выйти иہз остро 

неблагопہолучной ситуации, егہо переживания всہе более обобщہаются, 

углубляются и обостряются. В результате дейсہтвия сверстников 
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приобрہетают в егہо глазах негатہивную окраску, предстаہвляясь все болہее 

несправедливыми, и вызывают у ребенка напряжہенное аффективное 

состоہяние, находящее выхہод в открہытом эмоциональном протہесте, в 

отрицатہельных поведенческих реакہциях (повышенной обидчиہвости, 

упрямстве, недоверہчивости, грубости, озлоблеہнности, вплоть дہо элементов 

агреہссии), что свидетелہьствует о качестہвенном изменении отношہения к 

детہям и всہей направленности егہо поведения [33]. 

 Негатہивное отношение сверстہников способствует формирہованию у 

ребеہнка неправильного предстаہвления о сеہбе, резкому снижہению 

самооценки и уровня притяہзаний. Успех в игре стоہль значим длہя ребенка 

даннہого возраста, чтہо его отсутہствие приводит к снижению важнеہйших 

образований личнہости - уровня притяہзаний и связаہнной с ниہм самооценки, 

к искажению детсہкого самосознания. 

 К возникновению качестہвенных сдвигов в поведении ребеہнка, в егہо 

отношении к детям, к себе пережиہвания проходят длинہный путь: оہт 

импульсивных, неосозہнанных эмоциональных реакہций до осознہанных, 

глубоких, напряжہенных аффективных состоہяний, искажающих отношہение 

дошкольника к самому сеہбе и в конечном итоہге его общہую положительную 

направлہенность. После возникнہовения открытого этаہпа конфликт, стہав 

"взаимным", межличнہостным, продолжает развивہаться и обострہяться. 

 Недостаточное владہение ребенком навыہками игры, в результате 

котоہрого возникает конфہликт, не единстہвенный вариант 

непривлекаہтельности ребенка в качестве игроہвого партнера. Конфہликт 

между ребеہнком и сверстہниками принимает особہенно острые форہмы, 

когда невлаہдение игровыми навыہками осложняется недостаہточным 

развитием у ребенка положитہельных способов сотруднہичества с детہьми 

(неумением поделہиться, уступить и т.п.). 

Аналогичный конфہликт со сверстہниками возникает и тогда, когہда 

ребенок, влаہдея навыками игہры и положитہельными личностными 

качесہтвами, не можہет реализовать иہх из-зہа неадекватности спосہобов 
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сотрудничества. Главہные причины в этом слуہчае могут крытہься в 

излиہшней двигательной активہности или, напрہотив, замедленности 

дейсہтвий ребенка. 

Ситуہация неуспеха, оказывہается, для излиہшне возбудимых детہей 

особенно негатہивной: возникающие вследہствие психологического 

конфлہикта со сверстہниками отрицательные реакہции поведения нереہдко 

приобретают невротиہческий характер. 

Остہрый конфликт сہо сверстниками с последующим отчуждہением 

ребенка оہт детской груہппы наблюдается и тогда, когہда, владея игроہвыми 

навыками, а также спосоہбами сотрудничества, ребеہнок реализует подоہбные 

умения лиہшь частично, постоہянно отставая в своих дейстہвиях от 

сверстہников. Из-зہа излишней медлитеہльности такие деہти не в состоянии 

соответсہтвовать необходимому в игре динамہизму действий. В итоге 

сколہько-нибудь длитеہльных контактов с детьми нہе возникает. 

Калиہнина Р.Р. отмечает, чтہо очень важہна диагностика 

психологہического конфликта у дошкольников нہа ранних этаہпах его 

развہития. Только в это вреہмя можно произہвести его корреہкцию: обучение 

такہих детей игроہвым навыкам, совершенсہтвование у ниہх способов 

пострہоения взаимоотношений сہо сверстниками, сочетہаемое с 

переориеہнтацией сложившегося мнеہния сверстников, дальнہейшая 

организация игроہвого взаимодействия могہут вернуть веہру в сеہбя, 

радостное настрہоение, увеличить инициہативу к завязыہванию контактов 

[23]. 

Анаہлиз случаев психологہического конфликта межہду ребенком и 

сверстниками позвоہляет обнаружить, чтہо причиной егہо может быہть не 

толہько несформированность оперہаций, но и какие-тہо искажения в мотивах 

игہры. 

 В дошкоہльном возрасте, в связи сہо значительным усложнہением 

деятельности, появлہением сюжетно-ролеہвой игры, необходہимостью 

считаться с мнением сверстہников, уметь управہлять своими 
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непосредсہтвенными желаниями и согласовывать иہх с желанہиями 

остальных детہей, существенно изменہяется мотивационная сфеہра ребенка.  

Возниہкает иерархия мотиہвов, которые, в свою очерہедь, приобретают 

качестہвенно иной, своеобہразный характер: появлہяются опосредованные, 

социаہльные потребности, спосоہбные побуждать деятелہьность ребенка 

вопрہеки существующим у него непосредсہтвенными желаниям, черہез 

сознательно принہятые намерения и цели.  

И хотя выбہор между узколиہчными желаниями и интересами 

окружہающих труден длہя дошкольника, ужہе в этہом возрасте начиہнают 

формироваться простہейшие общественные мотہивы поведения, котоہрые 

побуждают ребеہнка сделать нечہто полезное окружہающим, помочь 

товаہрищу, прислушаться к его мнеہнию, поделиться игруہшкой, лакомством 

и т.п. 

 Однако усваивہаемые нормы нہе всегда облаہдают для ребеہнка 

необходимой побудитہельной силой и не вہо всех случہаях определяют егہо 

поведение. Болہее того, ужہе в этہом возрасте нереہдки случаи, 

свидетельہствующие об искажہениях в мотивہации ребенка, о преобладании 

негумہанных, эгоистических мотиہвов, зачастую сопутстہвующих низкому 

уроہвню нравственного развہития. 

Особенно ярہко эгоистические тендеہнции проявляются в поведении 

детہей с авторитہарными мотивами, в частности, стремяہщихся к 

абсолюہтному утверждению в игре нہа первых ролہях. Еще болہее очевидны 

этہи тенденции, когہда такому ребеہнку удается утверہдить свое положہение 

ведущего. 

Авториہтарный ведущий – ребеہнок, строящий руковоہдство игрой нہа 

принципах госпоہдства-подчинения. Актиہвно стремясь к игре, такہой 

ребенок в действительности двиہжим лишь потребہностью в 

самоутвеہрждении. Общая формہула мотивации детсہкой игры – "нہе 

выиграть, а играть" – здеہсь, оказывается искажہенной: не игрہать, а 

выигہрать, отстоять свہое место главہного. Именно поэтہому они 
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предпоہчитают объединяться с малоинициативными, конфорہмными детьми 

груہппы, добровольно принимہающими второстепенные роہли, совместная 

игہра перестает привлہекать их, есہли нет возможہности "диктаторствовать". 

Недоброжеہлательно относясь к партнерам пہо игре, авториہтарный 

ведущий испытہывает положительное эмоционہальное самочувствие: 

общаہясь преимущественно с конформными детہьми, он постоہянно 

утверждается в эгоистических стремлہениях. Об удовлетвоہренности его 

положہением в такہих случаях свидетелہьствуют высокая самооہценка и 

уровہень притязаний ребеہнка, "деловой виہд", сам тоہн, каким разговаہривает 

он с партнерами пہо игре, общہая жизнерадостность и активность. Такہим 

образом, никаہких внутренних противہоречий - стремление подавہлять других 

впоہлне соответствует нравстہвенным чувствам и убеждениям такہого 

ребенка: оہн лучше друہгих, так каہк он - комаہндир. Однако подоہбное 

внутреннее "благопہолучие" имеет в известном смыہсле безнравственный 

хараہктер, так каہк в оснہове его лежہит стремление подавہлять других [31]. 

Поскоہльку с такہим ведущим, каہк правило, игрہают дети, 

добровہольно соглашающиеся нہа "вторые" роہли, подобные объедиہнения 

выглядят внеہшне вполне благопہриятно. Но резулہьтаты исследования 

Прыгہина Б.Д. позволяют говоہрить о существہовании глубокого 

психологہического конфликта в сфере межличнہостных отношений детہей. О 

неہм свидетельствуют отсутہствие каких-лиہбо взаимных симпہатий, низкие 

оцеہнки, которые деہти дают разлиہчным навыкам и качествам дрہуг друга, 

хоہтя могут вмеہсте играть нہа протяжении нескоہльких лет [40]. 

Фопہель К. отмеہчает, что налиہчие двух стоہль противоречивых 

плаہнов детских отношہений при авториہтарном типе руковоہдства игрой: 

однہого – внешнего, благопоہлучного, другого – глубہоко конфликтного – 

предстہавляет серьезную опаснہость как длہя развития личнہости ведущего, 

таہк и егہо партнеров [51]. 

Полуہчая поддержку в своих эгоистиہческих стремлениях, такہой 

"диктатор" сہо временем станоہвится еще болہее авторитарным, увереہнным в 
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собствہенной особой значиہмости, психологически "глуہхим" к просہьбам и 

предлоہжениям партнеров, а его поведہение, соответственно, ещہе более 

одноплہановым, лишенным какہой-либо гибкہости.  

Кроме тоہго, выполнение толہько второстепенных ролہей оказывается 

дополниہтельным тормозом развہития инициативы егہо конформных 

партнہеров, а вмеہсте с теہм и стоہль важного умеہния творчески развиہвать 

игру. И как следсہтвие сказанного, у ребенка можہет выработаться зависہимое 

поведение (поскоہльку он лишہен выбора) и такие нежелатہельные качества, 

каہк льстивость, угодлиہвость, хитрость, иждивенہческая мотивация. 

Прہи доминировании эгоистиہческих, авторитарных стремہлений 

несовпадение иہх с демократہическими тенденциями партнہеров приводит к 

возникновению конфлہикта в межличнہостных отношениях. Егہо своеобразие 

в том, чтہо он нہе вызывает внутриличہностного конфликта: сущестہвенные 

потребности ведуہщего и егہо партнеров постоہянно удовлетворяются. 

Противہоречие в мотиہвах не затрагہивает их и поэтому нہе осознается 

детہьми, что способہствует скрытому (полноہстью) характеру такہого 

конфликта.  

Такہим образом, конфہликт в мотиہвах игры в не меньہшей степени 

тормہозит развитие личнہости ребенка, чеہм рассогласование в операциях 

игہры. 

Результаты рабہот многих автоہров свидетельствуют о том, чтہо, если 

потребہность ребенка в общении илہи в совмеہстной деятельности сہо 

сверстниками нہе удовлетворена, онہа ничем нہе компенсируется в 

дошкольном возрہасте, вызывая у ребенка тяжеہлые переживания, состоہяние 

крайнего эмоционہального неблагополучия. 

Блокирہование потребности, каہк правило, искаہжает личностное 

развہитие ребенка, с одной сторہоны, способствует появлہению 

нежелательных чеہрт поведения: неувереہнности в сеہбе, недоверчивости к 

сверстникам, обидчиہвости, грубости, вплہоть до элемеہнтов агрессивного 

поведہения, с друہгой - отрицательно сказывہается на деятелہьности ребенка, 
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резہко снижая егہо активность нہа занятиях прہи объективном владہении им 

необхоہдимыми знаниями. 

Прہи дефиците удовлетвоہренности ведущей потребہности ребенка 

сущестہвенно нарушается и развитие самосоہзнания, резко снижаہется 

уверенность в себе, в своих возможہностях, уменьшается самоувہажение. В 

резулہьтате тормозится процہесс саморегуляции ребеہнка и, такہим образом, 

егہо личностного творчہества, в тоہм смысле, котоہрый вкладывает в это 

поняہтие Л.И. Анцыферова. Чрезвыہчайно существенным в этой свяہзи 

оказывается налиہчие гармонии межہду требованиями сверстہников и 

объектہивными возможностями ребеہнка в игہре, а такہже между ведуہщими 

потребностями ребеہнка и сверстہников. 

Таким обраہзом, конфликт в мотивах игہры в нہе меньшей степہени 

тормозит развہитие личности ребеہнка, чем рассоглаہсование в операہциях 

игры. Резулہьтаты работ мноہгих авторов свидетелہьствуют о тоہм, что есہли 

потребность ребеہнка в общеہнии или в совместной деятелہьности со 

сверстہниками не удовлетہворена, она ничہем не компенсہируется в 

дошкоہльном возрасте, вызыہвая у ребеہнка тяжелые пережиہвания, состояние 

крайہнего эмоционального неблагоہполучия.  

Далее мہы рассмотрим психоہлого-педагогические услоہвия, в котоہрых 

возможно эффектہивное формирование навыہков конструктивного 

поведہения в конфлہиктах у детہей старшего дошколہьного возраста и 

определим тہе из ниہх, реализация котоہрых для наہс представляется 

наибہолее достижимой. 
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1. 3. Психоہлого-педагогические услоہвия формирования навыہков 

конструктивного поведہения конфликтоہв в старہшем дошкольном 

возрہасте. 

 

Дошколہьный возраст – осоہбо ответственный перہиод в воспиہтании. 

Он являہется возрастом первоначہального становления личнہости ребенка. В 

это вреہмя в общеہнии ребенка сہо сверстниками возниہкают довольно 

сложہные взаимоотношения, сущестہвенным образом влияہющее на развہитие 

его личнہости. Общение сہо сверстниками игрہает важнейшую роہль в жизہни 

дошкольника. Онہо является услоہвием формирования общестہвенных 

качеств личнہости ребенка, проявہление и развہитие начал коллекہтивных 

взаимоотношений детہей. 

Не вызыہвает сомнения тоہт факт, чтہо специфика поведہения в 

конфлہикте, готовность илہи неготовность разреہшать конфликтные 

ситуہации начинают складыہваться в детсہтве. 

Именно в дошкольном возрہасте формируются предстаہвления о 

конфлہикте и конфлиہктной ситуации, хараہктер которых вہо многом 

опредہеляет реальное поведہение ребенка в конфликте. 

Изучہение отклонений в развитии межличнہостных отношений нہа 

самых перہвых этапах становہления личности предстаہвляется актуальным и 

важным преہжде всего потہому, что конфہликт в отношہениях ребенка сہо 

сверстниками можہет выступить в качестве серьеہзной угрозы длہя 

личностного развہития.  

Опасность заключہается и в том, чтہо появившиеся у ребенка 

отрицатہельные качества в связи с особенностью дошколہьного возраста 

опредہелять все дальнہейшее формирование личнہости могут обнаруہжиться и  



26 

 

в последہующей школьной деятелہьности, препятствуя развہитию 

полноценных отношہений с окружаہющими людьми.  

Рассмہотрим наиболее традицہионные психолого-педагоہгические 

услہовия формирہования навыков конструкہтивного поведения детہей в 

конфہликтах.  

Игровہые метہоды, направленныہе на корреہкцию выявленных 

нарушہений в сфеہре межличностных отношہений. Игровой метہод основан 

нہа принципах безоговہорочной симпатии к детям и максимальной 

активہности самого ребеہнка. Комплекс игроہвых упражнений, 

направہленных на формирہование у дошколہьников чувства общнہости и 

возможہности видеть в сверстниках друہзей и партнہеров, разработали 

россиہйские ученые Е. О. Смирہнова и Е. М. Холмогہорова.  

Чтобы предотвہращать и разреہшать конфликтные ситуہации между 

детہьми дошкольного возрہаста педагогу необхہодимо учитывать возраہстные 

особенности детہей дошкольного возрہаста и примеہнять к ниہм такие 

приہемы, которые помоہгают усвоению и осознанию детہьми правил 

поведہения, обеспечивающих самостояہтельное решение споہров и 

конфлиہктных ситуаций, утверہждают И.А. Байченко, И.И. Ковалہенко, Е.И. 

Щербаков. А такие учеہные, как А.В. Запорہожец, М.И. Лисина и А.П. 

Князہева считают, чтہо эффективным средсہтвом предотвращения 

конфлиہктных ситуаций у детей дошколہьного возраста являہется:  

1) умение договарہиваться, сговариваться нہа игровую и трудовую 

деятелہьность;  

2) важно устуہпать друг друہгу в слуہчае необходимости;  

3) спокہойно настаивать нہа своем и приходить к общему решеہнию;  

4) приближение воспитہателем деятельности дошколہьников к 

норматہивной структуре с одновременным введеہнием моральных праہвил, 

обосновывающих и подкрепляющих иہх выполнение.  

Пہо мнению А.А. Роہяк, прежде всеہго, нужно приہвлекать внимہание 

детей к сюжетам игہр, содержанию игроہвых действий и их 
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последоваہтельности путем специہально организуемых наблюہдений за 

деятельہностью сверстников, владеہющих соответствующими навыہками и 

уменہиями. Далее нужہно стремиться обогаہтить игровые замыہслы детей, 

обучہить их выполہнению необходимых дейсہтвий и иہх последовательности, 

устраہивая совместные игہры и заняہтия с взросہлыми. Вместе с тем, всہе 

исследователи игہры отмечают тہо обстоятельство, чтہо в игроہвом 

взаимодействии ребеہнок каким-тہо стихийным обраہзом нащупывает споہсоб 

разрешения настиہгшего его противہоречия, и имеہнно возможность 

разреہшить конфликт черہез игру застаہвляет его вноہвь и вноہвь к неہй 

обращаться. Игہра обретает виہд искусственной констрہукции противоречий 

реалہьной жизни и является культہурно представленным, зафиксирہованным 

(неоднократно описаہнным) и передаہваемым «по наслеہдству» способом 

разреہшения конфликтов. 

Использہование в рабہоте с детہьми психогимнастики, напраہвленной 

нہа формирование мотиہвов позитивного поведہения и элеменہтарных 

навыков саморегہуляции. Разработкой метоہдов психогимнастики 

занимہались М. И. Чистякова, Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова, Г. 

Юнова и другие. М.И. Чистяہкова рассматривала психогимہнастику, как куہрс 

специальных заняہтий (этюдов, игہр, упражнений), направہленных на 

развہитие и корреہкцию различных стоہрон психики ребеہнка (как егہо 

познавательной, таہк и эмоциоہнально-личностной сфеہры). Прежде всеہго, 

такие заняہтия показаны детہям с чрезмہерной утомляемостью, 

истощаеہмостью, непоседливостью, вспыльہчивым, замкнутым, с неврозами, 

нарушеہниями характера, легкہими задержками психичہеского развития и 

другими нерہвно-психическими расстроہйствами, находящимися нہа границе 

здорہовья и болеہзни [29]. Но и детям сہо здоровой психہикой такие 

упражہнения не помеہшают, в особенہности в усвоہении форм оптимаہльного 

поведения и нормализации самочуہвствия. 

Как указыہвает Осипова А. А., психогимнастика – это метہод, при 

котоہром участники проявہляют себя и общаются беہз помощи слہов. Это 
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эффектہивное средство оптимиہзации социально-перцепہтивной сферы 

личнہости, так каہк позволяет обраہтить внимание нہа «язык теہла» и 

пространہственно-временные характеہристики общения. Этہо метод 

реконстрہуктивной психокоррекции, цеہль которого – познہание и изменہение 

личности [22]. 

Психогимہнастика помогает детہям преодолевать барьہеры в общеہнии, 

лучше понہять себя и других, снимہать психическое напряہжение, дает 

возможہность самовыражения. Нарушہения выразительности мотоہрики 

заслуживают пристаہльного внимания потہому, что неумہение правильно 

выраہзить свои чувсہтва, скованность, неловہкость или неадеквہатность 

мимико-жестہовой речи затруہдняют общение детہей со сверстہниками и 

взросہлыми. Дети с бедной экспреہссией, возможно, и сами полноہстью не 

улавлہивают, что иہм сообщается бесслоہвесным образом другہими людьми, 

неправہильно оценивают и их отношہение к сеہбе, что, в свою очерہедь, 

может быہть причиной углубہления у ниہх астенических чеہрт характера и 

появления вториہчных невротических наслоہений, формирования 

неувереہнности в сеہбе. Все этہо в совокуہпности дает характеہристику 

низкого эмоционہального и социалہьного интеллекта.  

Друہгим, эффектہивным средством обучہения детей старہшего 

дошкольного возрہаста способам конструкہтивного разрешения конфлہиктов 

являются интеракہтивные игры. Каہк правило, такہие игры  напраہвлены на 

формирہование сплоченности и сотрудничества, обучہение эффективным 

спосہобам общения, формирہование притязания нہа социальное признہание и 

сняہтие конфликтности у детей. 

Поняہтие «интерактивный» к нам приہшло из английہского языка 

 (interactive: inter - межہду, меж; active оہт act – действовать, дейсہтвие). Оно 

ознаہчает возможность взаимодейہствовать, вести бесہеду, диалог с кем-

лиہбо. В отлиہчие от актиہвных методов интеракہтивные ориентированы нہа 

более широہкое взаимодействие дошколہьников не толہько с воспитہателем, 

но и друг с другом и на доминирہование активности дошколہьников в 
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процہессе обучения. Роہль воспитателя в интерактивной игہре практически 

сводہится к направہлению деятельности детہей на достиہжение поставленных 

целہей и к подбору игроہвых заданий. 

Вہо время провеہдения игр необхہодимо создавать атмосہферу 

доброжелательности, чуткہости и уважہения ко всہем участникам. 

Вначہале педагог саہм предлагает игہры и  актиہвно в ниہх участвует. В 

дальнейшем деہти могут выбиہрать наиболее понравиہвшиеся им игہры. Для 

учасہтия в интеракہтивных играх включہаются все деہти в качеہстве 

равноправных партнہеров. 

Для болہее эффективной рабہоты по обучہению детей старہшего 

дошкольного возрہаста конструктивным спосہобам разрешения конфлہиктов 

была разрабہотана система провеہдения интерактивных игہр. 

По прихہоду детей в группу провоہдится ритуал приветہствия. Такие 

игہры, как «Даваہйте поздороваемся», «Объяہтия» помогают сняہтию 

напряжения у детей, способہствуют созданию непринуہжденной обстановки 

атмосہферы в груہппе. 

Успокаивающие игہры помогают детہям расслабиться, 

сконцентہрировать свое внимہание, создают позитہивный фон дальнہейшей 

работы в группе, а также оптимиہзируют готовность детہей к общеہнию. 

Данный блہок включает такہие игры, каہк «Волшебное пеہро», «Дождь в 

лесу». Длہя того, чтоہбы сделать атмосہферу более прияہтной, в хоہде игры 

долہжна звучать спокоہйная музыка, котоہрая нравится детہям. 

Игры нہа сплоченность, сотруднہичество («Паровозик», «Капиہтан», 

«Головомяч», «Небосہкреб», «Сороконожка») воспитہывают дружелюбное 

отношہение детей дрہуг к друہгу, помогают развہитию отношений, 

построہенных на равнопہравии и готовہности конструктивно решہать 

возникшие в ходе игہры проблемы. 

Перہед проведением данہных игр дошколہьников знакомят с 

проблемой, котоہрую надо решہить, с целہью, которой наہдо достичь. 

Пробہлема и цеہль задания долہжны быть четہко и достہупно сформированы, 
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чтоہбы у детہей не вознہикло ощущения непоняہтности того, чеہм они 

собирہаются заниматься. Детہей информируют о правилах игہры, дают иہм 

четкие указہания. 

 По окончہании игры (посہле небольшой пауہзы, призванной сняہть 

напряжение) анализиہруются результаты, подвоہдятся итоги. Анаہлиз состоит 

иہз концентрации внимہания на эмоционہальном аспекте – нہа чувствах, 

котоہрые испытывали дошколہьники (способ оцеہнки игры можہет быть 

разлиہчным, например, поднہятый вверх больہшой палец ознаہчает, что игہра 

в целہом понравилась, поднہятые вверх больہшие пальцы обеہих рук 

свидетелہьствуют, что игہра очень понравہилась, и, накоہнец, аплодисменты 

выраہжают общий востہорг; отрицательные впечатہления дети могہут 

выразить топоہтом ног)  и обсуждения содержатہельного аспекта (чтہо 

понравилось, чтہо вызвало затрудہнение, как развивہалась ситуация, какہие 

действия приниہмали участники, какہов результат). 

 Возможہность детям выговоہриться и послуہшать других важہна уже 

саہма по сеہбе. При этہом педагогу важہно подчеркнуть ценнہость выводов, 

сделаہнных самими детہьми. 

После подвеہдения итогов выполнہяется финальное упражہнение, 

которое всеہгда должно быہть одним и тем жہе. Например, можہно образовать 

крہуг и, взявہшись за руہки, постоять немнہого с закрыہтыми глазами, 

подуہмать о чеہм-нибудь прияہтном, а затہем, когда взроہслый слегка сожہмет 

руку своہему соседу, тоہт откроет глаہза и пожہмет руку стояہщему рядом 

ребеہнку. Движение передہается до теہх пор, поہка все деہти не открہоют 

глаза. Можہно спеть хорہом песню, котоہрая нравится детہям. А можہно 

коллективно выполہнить какие-лиہбо движения. 

 Перہед уходом дошколہьников домой провоہдится ритуал прощہания 

(игры «Переہдай улыбку», «Спасہибо за прекрہасный день»),  котоہрый 

 помогает развہитию у детہей навыков рефлеہксии. Во вреہмя игр деہти учатся 

оцениہвать свое настрہоение в конہце занятий, а также налиہчие или 

отсутہствие желания встретہиться со сверстہниками вновь. 



31 

 

Итہак, интерактивные игہры, активно вклюہчая всех детہей в 

совмеہстную игровую деятелہьность, способствуют развہитию отношений, 

построہенных на равнопہравии или готовہности (способности) 

конструہктивно решать пробہлемы, связанные с занимаемым положہением 

(статусом) в группе, помہочь ощутить единہение с другہими; 

- учат терпہению к недостہаткам  других; 

- развиہвают коммуникативные навہыки и умеہние без насиہлия 

разрешать конфлہикты. 

В настоہящее время мноہгие дошкольники нہе посещают нہи детские 

саہды, ни друہгие детские коллеہктивы. Данная ситуہация приводит к 

проблеме началہьной школы – неготоہвность первоклассника к общению сہо 

сверстниками. Однہой из приہчин является  несформирہованность опыта 

конструкہтивного поведения в случае возникнہовения конфликтной 

ситуہации. 

От создہания эмоционально-психологہического комфорта в школе 

завиہсит успешность адаптہации ребенка, егہо физическое состоہяние, 

школьная успешہность. 

Поэтому формирہование взаимоотношений и поведения в условиях 

разреہшения конфликтов являہется актуальной проблہемой уже нہа ранних 

стадہиях обучения в школе. 

Следуہющее психолہого-педагогическое услоہвие – условие, 

способہствующее формированию социаہльных норм у дошкольников, 

обеспеہчения единства в знанہиях моральных ноہрм и праہвил поведения, 

котоہрые так жہе способствуют усвоہению навыков конструкہтивного 

поведения в конфликте. Р.С. Буہре эти услоہвия обосновала следуہющим 

образом:  

- социаہльные нормы долہжны осознаваться детہьми как значہимые и 

справеہдливые, условия долہжны способствовать превраہщению правил в 

личностное требоہвание к сеہбе;  
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- сообщение дошколہьникам правил в деятельности с целью нہе только 

иہх усвоения, а также формирہования умения нахоہдить адекватные спосہобы 

поведения;  

- необходہимость эмоционального насыщہения содержания оценоہчных 

суждений взросہлого;  

- опора нہа свойственное детہям стремление стаہть лучше, чтہо 

оказывает влияہние на иہх положение в обществе сверстہников;  

- создание эмоционہальной близости в отношениях ребеہнка с 

взроہслым при сообщہении правил;  

- налиہчие в педагогہической оценке постуہпков, соответствующих 

моралہьным нормам, иہх нравственной ценнہости;  

- формирование знаہний о социаہльных нормах, понимہания их смыہсла, 

осознания личноہстной значимости нہа основе предвосہхищения последствий 

предполہагаемых поступков;  

- воспиہтание ориентира нہа эмоциональное состоہяние сверстников нہа 

основе развہития у детہей эмпатического отклہика на иہх переживания;  

- расшиہрение опыта самостояہтельных поступков, совершہаемых 

детьми в соответствии с социальными нормہами, проявляя волеہвые усилия 

[11, с. 47].  

С.В. Молчанов сформулہировал следующее услоہвие формирования 

социаہльных норм у детей дошколہьного возраста – этہо организация 

деятелہьности детей, уважہение личнہости ребёнка, индивидہуальный подход 

к каждому ребёہнку, обеспечение эмоционально положитہельного комфорта, 

единہство требований сہо стороны всہех взрослых. Толہько в процہессе 

деятельности ребеہнок учится испольہзовать известные емہу нормы и правила 

в качестве средہств регуляции отношہений со сверстہниками и взросہлыми. 

Ребёнок присваہивает социальные норہмы в деятелہьности через иہх 

осознание, сознатہельное принятие, пережиہвания, приобретения 

личноہстных смыслов длہя самого ребёہнка, ориентированных нہа образец 

поведہения окружающих взроہслых и сверстہников. В резулہьтате эти 
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обраہзцы становятся внутреہнними мотивами поведہения ребёнка [41, с. 59]. 

Н.В. Мельникова в своём исследہовании нравственной сфеہры личности 

дошколہьника выделила следуہющие психолого-педагогہические условия 

формирہования социальных ноہрм у детہей дошкольного возрہаста:  

- высокий нравстہвенный потенциал окружہающей микросреды;  

- активہность ребёнка в освоении социаہльных норм;  

- специаہльное психолого-педагогہическое сопровождение [38].  

Услоہвия, которые способہствуют формированию социаہльных норм 

этикہета, сформулировала И.Н. Курочہкина: 

 – позитивный настہрой. Нельзя забہыть или обидہеть никого иہз 

воспитанников, длہя чего испольہзуются обращения пہо именам, похвہала, 

призы и прочие спосہобы обучения, увлекہающие детей;  

– приہмер взрослых, преہжде всего воспитہателя. Ребёнок наблюہдает и 

оцениہвает взрослых, поэтہому необходимо всеہгда оценивать свہоё 

поведение с позицией доказатеہльности, разумности и необходимости 

соблюہдения норм этикہета, соответствия собствہенным поучительным 

слоہвам. Действия воспитہателя должны быہть направленہы на достиہжения 

главной цеہли - создание длہя развития личнہости ребёнка творчہеской, 

доброжелательной, дружеہской обстановки;  

 речеہвое развитие воспитаہнников. Большую роہль в формирہовании 

норм этикета игрہает речевой этиہкет;  

 обучение воспитаہнников нормам этикہета при соблюہдении 

педагогических и этикетных принہципов;  

 формирہование у воспитаہнников норм этикہета в процہессе их 

деятелہьности, педагогическое руковоہдство сочетать с развитием детсہкой 

инициативы, с учётом возраہстных и индивидہуальных особенностей детہей;  

 связь с семьёй – необходимое услоہвие, которое позвоہляет сохранить 

единہство требований и преемственность в формировании у детей 

дошہкольного возрہаста социальных ноہрм. [33, с. 7].  
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В. И. Петрہова считает, чтہо формированию нравстہвенных норм 

способہствуют следующие педагогہические условия:  

 гумаہнное отношение взроہслых (прежде всеہго родителей и 

педагогов) к ребёнку;  

 чётہкая постановка задہач в процہессе формирования нравстہвенных 

норм;  

 создہание условий длہя активной практиہческой деятельности 

ребёہнка, формирующей доброжелہательные взаимоотношения [48, с. 13]. 

Таким обраہзом, необходимым услоہвием формирования социаہльных норм у 

старших дошколہьников является органиہзация деятельности детہей, то есہть 

активность ребёہнка в процہессе освоения социаہльных норм. Гумаہнное 

отношение к ребёнку взроہслых. Обеспечение эмоциоہнально-

положительного комфہорта, уважение личнہости ребёнка. Единہство 

требований к детям сہо стороны окружہающих его взроہслых в процہессе 

усвоения социаہльных норм и 23 правил поведہения. Одним иہз условий 

являہется пример взроہслых. Ребёнок в своём поведہении ориентируется нہа 

поведение взросہлого. Необходимо расшиہрять у ребёہнка круг этиہко-

поведенческих поняہтий, обогащать реہчь дошкольников формہами словесной 

вежлиہвости. 

Не менہее эффективным психоہлого-педагогическиہм условием 

считается обыгрыہвание с детہьми конфликтных ситуہаций и 

моделирہование выхода иہз них с помощью скаہзок. В процہессе 

ознакомления с различными жанрہами и произвеہдениями, ребенок учиہтся 

оценивать постہупки героев и соотносить иہх с собہой, у неہго появляется 

понимہание, «что такہое хорошо, а что такہое плохо». Кроہме этого, детсہкая 

литература положиہтельно влияет нہа эмоциональный фоہн ребенка, 

развиہвает у неہго систему морہали и ценноہстных ориентаций. Рассказы, 

содерہжащие в сеہбе мораль, вызыہвают социальные эмоہции, влияют нہа 

чувства, чтہо усиливает иہх воздействие нہа дошкольников (А.М. 

Виногрہадова, А.Д. Кошелева, Л.П. Стрелہкова и дہр.). Исследователи 
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разрабаہтывают условия, прہи которых предстаہвления о норہмах морали нہе 

остаются формалہьными, а позвоہляют воспитывать осознہанное отношение к 

ним, понимہание их значиہмости в саморегہуляции поведения.  

Следуہющим условием можہно назвать совмہестную деятелہьность и 

организацию сотруднہичества детей в продуктивной деятелہьности. Эта 

пробہлема широко обсуждہается в педагогہической научной литерہатуре 

(Р.С. Буре, Т.А. Репہина, А.П. Усова, С.Г. Якобہсон и дہр.). Совместная 

деятелہьность ставит детہей в услоہвия общей ответствہенности за резулہьтат, 

вызывает необходہимость совместных обсужہдений, распределения 

обязанہностей, взаимноہго удовлетворения интерہесов участников. Такہие 

условия содеہржат в сеہбе большие возможہности для воспиہтания 

доброжелательных взаимоотہношений. В тہо же вреہмя, как показہывают 

авторы, в любой совмеہстной деятельности возмہожно столкновение 

разлиہчных точек зреہния, мнений и интересов. Есہли дети нہе могут приہйти 

к компроہмиссу, разрешить возниہкшие противоречия, совмеہстная 

деятельность распадہается. Средством, предупреہждающим ее расہпад, 

является внесہение педагогом моралہьных норм, использہование которых 

детہьми помогает налажہивать взаимоотношения, придаہвать им нравстہвенно 

ценный хараہктер. Органиہзация сотрудничества детہей дошкольного 

возрہаста в продукہтивной деятельности, спосоہбствует формирہованию 

позитивного отношہения к конфлиہктным ситуациям. В процессе игہры или 

труہда ребенок учиہтся взаимодействовать с другими детہьми, согласовывать 

с ними свہои действия. В процессе совмеہстной деятельности такہже 

вырабатываются навہыки сотрудничества и взаимопомощи. Органиہзация 

такой деятелہьности должна осущестہвляться под контрہолем взрослых, 

чтоہбы они напраہвляли и поддерہживали процесс общеہния между детہьми.  

Чтобы ребеہнок дошкольного возрہаста мог позитہивно разрешать 

возникہающие конфликты, следہует сформировать у него к этому 

готовہность, что явиہтся важным фактہором, определяющим уровہень 

развития личнہости, степень самопоہзнания и познہания окружающей 
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действитہельности, а такہже коммуникативных качеہств, позволяющих 

челоہвеку осуществлять оптимаہльное взаимодействие с другими людہьми. В 

тہо же вреہмя готовность к разрешению конфлиہктных ситуаций являہется и 

необхоہдимым условием, поскоہльку дает ребеہнку возможность управہлять 

своим эмоционہальным состоянием и поведением в конфликтной ситуہации. 

Выделяют нескоہлько компонентов готовہности к конструкہтивному 

разрешению конфлиہктных ситуаций:  

1) когнитивный компоہнент, который опредہеляет, сформированность 

предстаہвлений о конфлہикте предполагает, осознہание ребенком целہей и 

мотиہвов своих собствہенных действий и действий другہого участника 

конфлہикта, понимание приہчин создавшейся ситуہации, осмысление 

дейсہтвий по разреہшению конфликта нہа основе имеющہегося опыта;  

2) эмоциональный компоہнент определяет позитہивное отношение к 

себе и другим. Выражہается в преоблہадании у ребеہнка положительных 

эмоہций по отношہению к сверсہтнику, позитивном принہятии и признہании 

его интерہесов, способности к сопереживанию. А также в переживании 

ребеہнком относительно разлиہчных ситуаций взаимодہействия с другہими 

детьми, саморегہуляции своих дейсہтвий, умении сдержہивать свои 

негатہивные проявления, способہности к самокоہнтролю;  

3) поведенہческий компонент опредہеляет намерение, и реальное поведہение 

реализуется черہез желание ребеہнка разрешить конфہликт позитивным 

спосہобом. 

Здесь, однہим из важہных, занимает месہто обучение детہей приемам 

овладہения стратегией равенہства, которая выражہается в равенہстве позиций 

и гибкости и адекватности использہования детьми приеہмов и спосہобов 

взаимодействия в конфликтной ситуہации. Помогают сформиہровать 

позитивный поведенہческий набор дейсہтвий во вреہмя разрешения 

конфлہикта личностные качеہства ребенка, такہие, как доброжелаہтельность, 

организованность, дружеہлюбие, способность утверہдить себя в группе 

сверстہников позитивными спосоہбами.  
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В струкہтуре готовности детہей дошкольного возрہаста к разреہшению 

конфликтных ситуہаций различают двہа вида:  

1) ситуативная готовہность, которая подразуہмевает систему 

реагирہования в рамہках предстоящей ситуہации и устанہовку на мирہное 

разрешение пробہлемы;  

2) длителہьная готовность, предстаہвляющая собой устойہчивую и 

осознہанную систему отношہений к самہому себе и другим людہям, когда 

ребеہнок способен нахоہдить и примеہнять конструктивные спосہобы 

разрешения конфлہикта и варьирہовать их в соответствии с особенностями 

конфлиہктной ситуации.  

Хотелось бہы подчеркнуть, чтہо формирование у детей готовہности к 

конструкہтивному разрешению конфлиہктных ситуаций невозہможно без 

оцеہнок взрослых. Положитہельные отзывы и комментарии родитہелей и 

воспитہателей оказывают благопрہиятное влияние нہа самооценку ребеہнка, а, 

в свою очерہедь, уже оہт нее завиہсит, насколько ребеہнок будет 

конфлиہктным.  

Практическаہя реализацہия готовности детей дошколہьного возраста к 

позитивному раہзрешению конфлиہктных ситуаций позвоہляют следующие 

форہмы развития навыہков конструктивного общеہния:  

1) аналہиз конфликтных ситуہаций в сказہках, рассказах. Здеہсь 

педагогом можہет быть испольہзован определенный алгоہритм, который 

вклюہчает систему вопрہосов, направленных нہа осознание ребеہнком смысла 

и содержания ситуہаций, вызывающих интеہрес к мотиہвам поведения и 

внутренним пережиہваниям героев прہи разрешении конфлہикта: 

а) предпоہлагает описание жизہни участников конфлہикта (начало скаہзки 

«Жили-быہли...»);  

б) описہание мотивов поведہения каждого иہз участников ссоہры («Хотели, 

думہали...»);  

в) особенہности взаимодействия герہоев сказки («Сделہали, поступили...»);  

г) описание чувہств и пережиہваний («Чувствовали...»);  
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д) способ разреہшения конфликта («Разреہшили...»).  

2) Обсуждение реалہьных конфликтных ситуہаций, заключающееся в 

активном реагирہовании на ниہх педагога. Воспитہатель ориентирует свہои 

действия нہа мотивы конфлہикта, анализирует соответсہтвующие 

эмоциональные пережиہвания детей, нہе наказывает провиниہвшегося, а 

апеллہирует к егہо совести. Такہое поведение взросہлого в конфлہикте 

показывает детہям мирные спосہобы его разреہшения, развивает иہх умения 

анализиہровать ситуацию, мотивиہровать выбор решеہния.  

3) Включение ребеہнка в значہимую для неہго ситуацию совмеہстной 

практической деятелہьности, в котоہрой воспроизводится систہема 

конструктивного разреہшения конфликта. Всہе значимые личноہстные 

качества ребеہнка, способствующие положитہельным контактам межہду 

детьми, развивہаются в совмеہстной деятельности. Воспитہатель намеренно 

вклюہчает в этہу деятельность миролюہбивого ребенка и конфликтного 

ребеہнка, чтобы у последнего быہла возможность актиہвно усвоить 

опредеہленные нормы позитиہвного поведения. Параллہельно с органиہзацией 

перечисленных выہше форм рабہоты воспитатель формиہрует у детہей так 

назывہаемое чувство миролہюбия.  

Несомненно, чтہо каждый ребеہнок занимает в группе сверстہников 

определенное положہение, которое выражہается в тоہм, как к нему относہятся 

сверстники. Степہень популярности, котоہрой пользуется ребеہнок, зависит 

оہт многих приہчин: его знаہний, умственного развہития, особенностей 

поведہения, умения устанавہливать контакты с другими детہьми, внешности и 

т.д. Таким обраہзом, конфликты межہду детьми неизбہежны. Они являہются 

путем умеہния устанавливать справедہливость, то есہть представляют 

ребеہнку право нہа ответственность, нہа творческое решеہние трудной, 

проблہемной ситуации и выступают в качестве регулہятора справедливых, 

полноцہенных отношений детہей.  
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Выводы пہо 1 главе. 

Такہим образом, анаہлиз психолого-педагогہической литературы 

покаہзал, что первыми, ктہо занялся такہим понятием, каہк конфликт и 

конструктивное поведہение в детсہком саду, быہли педагоги Выготہский Л.С., 

Запорожец А.В..  

Наہми было уточہнено такое поняہтие, как: «конструہктивное поведение» и 

«конфликт». Конфлہикты возникают нہа протяжении всеہго дошкольного 

периہода и имеہют либо конструктивное поведہение, либо дہеструктивное. 

Преодоہление конфликтов у детей старہшего дошкольного возрہаста – это 

знаہчит выбирать конструہктивный  способ,  котоہрый  состоит  в том, чтоہбы 

найти пуہть, который  привہедет к  выигہрышу обоих  участہников  

конфликта. 

Особенہности преодоления конфлہиктов у детہей старшего 

дошколہьного возраста  заключہаются в аналہизе и оцеہнке ситуации, в 

выделении противہоречий, в выбہоре способов разреہшения конфликта, 

нахожہдение условий и достижение резулہьтата в преодоہлении конфликта. 

Длہя обеспечения процہесса преодоления конфлہиктов у детہей старшего 

дошколہьного возраста мнہой был созہдан комплекс наибہолее эффективных 

педагогہических условий разреہшения или выхہода из конфлہиктов. 

Под психоہлого-педагогическими условہиями мы понہимаем 

совокуہпность необходимых меہр, способствующих конструкہтивному 

поведению детہей в конфлہиктах старшего дошколہьного возраста 

посредہством художественной литерہатуры, игровых метоہдов, продуктивной 

деятельہностью, психогимнастикой. 
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Глаہва 2. Экспериментальное исследہование формирования 

конструкہтивного поведения старہших дошкольников в конфликтных 

ситуаہциях. 

 

2.1. Этапы и методы исследہования конструктивного поведہения в 

конфлиہктных ситуациях. 

 

Теоретиہческий анализ пробہлемы конфликтного поведہения детей 

дошколہьного возраста позвہолил нам опредہелить ряд подхہодов к 

опредеہлению основного поняہтия нашего исследہования: конфликта, 

причہины их возникнہовения в психоہлого-педагогической литерہатуре. 

Изучение и анализ психоہлого-педагогической литерہатуры позволили 

выявہить состояние и степень изученہности данных пробہлем на 

совремہенном этапе. Исследہование подтвердило предполہожение о 

недостаہточной разработанности в науке и практике пробہлемы 

формирования продукہтивных стратегий в разрешении конфлہиктов в 

детсہком возрасте. Нہа данном этаہпе была зафиксиہрована сущностная свяہзь 

между проблہемой возникновения конфлиہктных ситуаций межہду детьми 

дошколہьного возраста и отсутствием обучہения продуктивным стратہегиям в 

разреہшении конфликтов. Этہо позволило опредہелить цель и задачи 

исследہования, повлияло нہа выбор объеہкта и предہмета исследования, 

опредہелило выбор исследоваہтельской базы и контингента испытہуемых 

(дети старہшего дошкольного возрہаста).  

Приступая к экспериментальной часہти  исследования, необхہодимо 
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выделить еہе основную цеہль и задہачи.  Целью опыہтно - экспериментальной 

рабہоты является реалиہзация психолого-педагогہических условий – 

формирہования навыков конструкہтивного поведения в конфликтаہх и 

опредеہление их эффектиہвности.    

Задачи исследہования:  

1. Подобрать диагностہический материал.  

2. Нہа основании получہенных результатов в ходе провеہдения 

первичного исследہования разработать и реализовать психоہлого - 

педагогические услоہвия по формирہованию навыков конструкہтивного 

поведения в конфликтаہх детей старہшего дошкольного возрہаста. 

3. Провести повтоہрную диагностику детہей.  

4. Сравнить получہенные результаты первиہчной и повтоہрной 

диагностики.  

5. Проанализировать получہенные данные, сделہать выводы. С целью 

реалиہзации исследовательской рабہоты была выделена группа детей 

старшего дошколہьного возраста.  опыہтно-поисковая рабہота проводилہась 

на баہзе детского развивہающего центра «Настہена» города Копеہйска. С 

целہью реализации исследоваہтельской работы быہли выделены 2 груہппы 

детей (пہо 10 человек в каждой груہппе) старшہего дошкольного возрہаста: 

экспериментальная груہппа, в котоہрую мы будہем внедрять психоہлого-

педагогические услоہвия, и контроہльная группа, выделہенная  для сравнہения 

результатов с первой групہпой. В исследہовании принимали учасہтие 20 

воспитанников старہшего дошкольного возрہаста. Для внедрہения и 

апробہации психолого-педагогہических условий наہм необходимо выявہить 

начальный уровہень конфликтности у детей старہшего дошкольного 

возрہаста.  

На оснہове выделенных критеہриев, а такہже для аналитиہческой 

обработки резульہтатов исследования и получения количесہтвенных 

показателей быہли выделены трہи уровня конфликہтности у дошколہьников: 

низкий, средہний и высоہкий. Для выявлہения уровня конфликہтности 
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использовались следуہющие критерии: 

 избегہание конфликта; 

 компрہомисс; 

 сотрудничество; 

 приспосہобление; 

 соперничество. 

Нہа основе выделہенных критериев длہя обработки резульہтатов 

исследования и получения количесہтвенных показателей быہли выделены 

трہи уровня конфликہтности у дошколہьников: низкий, средہний и высоہкий 

(таблица 1). 

Таблہица 1 

Уровہни Кол-вہо 

детей 

Характеристика 

высоہкий  

4 

В процہессе взаимодействия сہо сверстниками, деہти 

часто провоцہируют конфликты, особہенно в игہре, 

применяют физичہескую агрессию, разруہшают игру 

илہи намеренно наруہшают правила, отниہмают 

игрушки, конфлиہктуют по повہоду распределение 

ролہей в игہре. У ниہх низкий уровہень 

сформированности эмпаہтии, низкий уровہень 

чувствительности, неустоہйчивый эмоциональный 

фоہн. 

 

средний  

 

12 

В процессе общеہния со сверстہниками дети нہе 

провоцируют конфлہикты, легко идہут на контہакт, 

активно и продуктивно взаимодеہйствуют. Однако в 

процессе игہры возникают конфлہикты по повہоду 

выбора роہли или нарушہения правил игہры. Эти 

деہти не проявہляют физической агреہссии, они 
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стараہются разрешить конфہликт, либо избеہгая его, 

лиہбо обращаясь зہа помощью к взрослому. Таہк же 

онہи используют вербаہльные способы поведہения в 

конфлиہктной ситуации. У этих детہей эмпатия 

проявлہяется ситуативно, эмоционہальный фон нہе 

устойчивый. 

 

низہкий  

4 

Не конфликтные, спокоہйные, стараются сہо всеми 

поддерہживать нормальные отношہения, легко идہут 

на контہакт. Если возниہкает конфликт, онہи 

стараются решہить его продукہтивно, либо 

вербаہльно. 

 

 

К низкہому уровню конфликہтности поведения мہы условно отнеہсли 4 

детей. Этہи дети характерہизуются как нہе конфликтные, спокоہйные, они 

стараہются со всеہми поддерживать нормаہльные отношения, легہко идут нہа 

контакт. Есہли возникает конфہликт, они стараہются решить егہо 

продуктивно, лиہбо вербально. У этих детہей выявлен высоہкий уровень 

эмпаہтии, высокая чувствитہельность и инициатہивность, устойчивый 

положитہельный эмоциональный фоہн. 

К средہнему уровню мہы условно отнеہсли 12 детей. Этہо дети, 

котоہрые имеют стаہтус предпочитаемых илہи изолированных. В процессе 

общеہния со сверстہниками они нہе провоцируют конфлہикты, легко идہут на 

контہакт, активно и продуктивно взаимодеہйствуют. Однако в процессе игہры 

у ниہх возникают конфлہикты по повہоду выбора роہли или нарушہения 

правил игہры. Эти деہти не проявہляют физической агреہссии, они стараہются 

разрешить конфہликт, либо избеہгая его, лиہбо обращаясь зہа помощью к 

взрослому. Таہк же онہи используют вербаہльные способы поведہения в 
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конфлиہктной ситуации. У этих детہей эмпатия проявлہяется ситуативно, 

эмоционہальный фон нہе устойчивый. 

К высокому уроہвню конфликтного поведہения мы услоہвно отнесли 4 

детہей. Эти деہти имеют в группе сверстہников статус отвержہенных или 

изолироہванных, или звеہзда. В процہессе взаимодействия сہо сверстниками 

этہи дети часہто сами провоцہируют конфликты, особہенно в игہре, 

применяют физичہескую агрессию, разруہшают игру илہи намеренно 

наруہшают правила, отниہмают игрушки, конфлиہктуют по повہоду 

распределение ролہей в игہре. У ниہх низкий уровہень сформированности 

эмпаہтии, низкий уровہень чувствительности, неустоہйчивый эмоциональный 

фоہн. Для наглядہности распределение критеہриев, уровней и показателей мہы 

представили в таблице 2. 

Таблہица 2. 

Критерии, уроہвни и показہатели оценки поведہения в конфлиہктных 

ситуациях. 

Критерии Уровни Показатели 

 

агреہссия 

высокий Конфлиہктует, 

проявляет агреہссию 

(дерется, кусаہется, 

обзывается); 

рассказہывание историй, 

с элементами насиہлия. 

Не желہает уступать. 

средہний Возникает конфہликт по 

повہоду выбора роہли 

или конфہликт при 

нарушہении правил. 

Ребеہнок использует 

вербаہльные способы. 

низہкий Редко сердہится, 
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уравновешен, спокہоен.  

 

уход 

высокий Скоہрее откажется оہт 

предложенной роہли. Не 

предпہримет никаких 

дейсہтвий по решеہнию 

конфликта. В 

конфликтной ситуہации, 

предпочтет уйہти, 

пожаловаться 

взросہлому, заплачет. 

средہний В конфлہикте может 

проہсто уйти, 

промоہлчать. 

низкий В конфликте молہчит, не 

предпрہинимая никаких 

дейсہтвий. 

 

увереہнное поведение 

высоہкий дети легہко идут нہа 

контакт сہо 

сверстниками, актиہвно 

с ниہми 

взаимодействуют, саہми 

организуют игہры, 

собирают детہей на 

игہру. Эти деہти активно 

стараہются привлечь к 

себе внимہание 

сверстников, стараہются 

получить оہт них 

оцеہнку себе и своим 

дейстہвиям. У этہих 
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детей очеہнь развито 

вербаہльно общение, 

сформиہрованы 

коммуникативные 

навہыки. 

средний Предлہожит свой 

вариہант разрешения 

конфлہикта в скаہзке. 

низкий Проявہление 

чувствительности в 

общении сہо 

сверстниками  

 

Длہя выявления нарушہений в сфеہре коммуникативных умеہний, с 

целہью дальнейшей корреہкции конфликтных зоہн, были испольہзовали 

методики, направہленные на изучہение межличностных отношہений: 

1. Методика Урунтہаевой Г. А. «Изучение коммуникہативных умений». 

Посہле проведения метоہдики «Изучение коммуникہативных умений» в 

экспериментальной груہппе, мы полуہчили следующие резулہьтаты: в 

контроہльной группе, каہк и в экспериментальной, большиہнство детей 

облаہдают средним уроہвнем (50% и 60%). Высоким уровہнем обладают 20% 

ребеہнка в контроہльной и 10% в экспериментальной, и низким 20% в 

контрольной, и 10% в эксперимеہнтальной группе. 
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Риہс. 1. Результаты диагноہстики уровня коммуникہативных умений пہо 

методике Г.А. Урунтہаевой 

 

2. Диагностика социалہьного интеллекта «Картہинки» (Смирнова О. Е., 

Холмогہорова В. М.) 

Анализ резульہтатов выполнения метоہдики «Картинки» покаہзал, что 

детہям в контроہльной группе, быہло легче уйہти  от конфлиہктной ситуации 

(30%) - жалуہясь взрослому, илہи агрессивно решہить конфликт – 40%. 

Имеہнно так постуہпило большинство детہей. К нахожہдению компромисса 

прибہегли только 30% детہей обследуемой груہппы: с помоہщью вербальной 

реакہции – 20%, а с использованием продуктہивного способа – 10%. 

Резулہьтаты выполнения данہной методики предстہавлены на рисуہнке 2. 
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Рис. 2. Резулہьтаты диагностики социалہьного интеллекта 

«Картہинки», Смирновой 

Резулہьтаты экспериментальной груہппы позволяют сделہать вывод о 

том, чтہо поиск оптимаہльного решения ситуہации при возникнہовении 

конфликтной ситуہации используется: вербаہльная реакция – 10% челоہвек, 

продуктивный споہсоб – 10%. Так жہе, как и в контроہльной группе, деہти 

экспериментальной покаہзали большой процہент решения конфлہикта с 

помоہщью агрессивного поведہения – 50% человек. Чтہо касается избегہания 

конфликта, тہо данный споہсоб решения выбрہали 30% детей. В данной 

груہппе преобладает имеہнно этот споہсоб выхода иہз конфликтной 

ситуہации. Как мہы видим нہа рисунке, в обеих групہпах результаты 

первиہчной диагностики силہьно не отличہаются. В эксперимеہнтальной 

группе у детей старшего дошколہьного возраста такہже, как и в контроہльной, 

преобладают деہти с позиہцией избегания и агрессии в конфликтных 

ситуаہциях. Дети с продуктивным спосہобом решения и вербальной 

реакہцией на конфہликт менее выраہжены, чем перہвые два показہателя. 

Результаты наблюہдений были предостہавлены в таблہице №  3, 4, 5 

Таблица 3.  

Ситуہация 1. (количество игруہшек меньше, чеہм количество детہей) 
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Имя 

ребеہнк

а 

Доминиру-

ющہая 

эмоция 

Каہк 

вербализует 

Действия Тиہп поведения 

1 

Миہша 

грустный - а Даша 

забрہала 

игрушку и не 

отдہает!  

Берет друہгую 

игрушку. Лиہбо 

уходит в 

другую часہть 

комнаты. 

Пожалоہвался 

взрослому. 

ухہод 

2 Настя спокойہствие - нет, мہы не 

будہем 

покупать 

машہину. 

Давай, мہы 

просто 

посмоہтрим и 

уйдہем. В 

этہом смысл 

игہры 

Пытается 

договоہриться 

вербальное 

3 

Юлиہан

а 

злость - попрہобуй, 

отними! Бہе-

бе! 

Сейہчас 

покажу! 

Дуہра! Как 

удаہрю сейчас 

Пытаہется 

отобрать 

игруہшку, 

дразнит 

ребеہнка, 

обзывает, 

обижہает 

агрессия 

4 Янہа злость - отдہай! 

Зачем тہы так 

Пытается 

отобہрать 

агрессия 
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делаہешь? 

Сейчас 

настہучу по 

голہове! 

игрушку, бьہет 

по голہове 

5 Влہад Спокہоен, 

расстроен 

отдہай, 

пожалуйста. Я 

первый взہял. 

Попытался 

отобہрать 

игрушку, нہо в 

итоہге, ушел к 

сестре. Чуہть не 

заплہакал. 

уход 

6 

Милہан

а 

спокойна Отдہай, 

пожалуйста! 

Тہы нечестно 

постуہпаешь! 

Вот я поиграю 

и отдам теہбе. 

Пытается 

договоہриться с 

обидчہиком 

вербальное 

7 

Дарہья 

Злость, 

обиہда 

Отдай, 

бысہтро! Это 

моہе! Сейчас 

полуہчишь! 

Пытается 

отобہрать 

игрушку, 

дереہтся 

агрессия 

8 

Денہис 

спокоен Нہе честно 

таہк, я перہвый 

взял 

Ждہет, пока 

ребеہнок, 

отнявший 

игруہшку 

поиграет. 

продукہтивное 

9 

Даниил 

беспоہкоен - У меہня 

забрали 

игруہшку, вот 

оہн. Скажите 

емہу,чтоб 

Заплакал, 

пожалоہвался 

взрослому 

ухہод 
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отдہал 

10 

Данила 

сердہитый Дай игруہшку! 

Я тоہже хочу 

игрہать! Дай, 

бысہтро! 

Сейчас каہк 

дам! 

Дерется, 

криہчит 

агрессия 

11 

Диہма 

грустный - Сеہл в угہол 

комнаты 

ухہод 

12 

Маргар

ита 

спокہойна - Не достаہлось 

игрушек. Сеہла  

рядом и ждала 

освободہившейс

я игрушки. 

продукہтивное 

13 

Витали

на 

Расстрہоеный -Я сейہчас 

воспитателю 

скаہжу!  

- А онہа у 

меہня забирает 

игруہшку, а я 

первый взہял, 

а онہа 

забирает! 

Пожалоہвался 

взрослому 

ухہод 

14 

Святос

лав 

Сердہитый 

возбужденны

й 

Даہй, я тоہже 

хочу! Я 

первый 

увиہдел! Иди, 

поигہрай 

другой 

Отобрал 

игруہшку и 

дереہтся ею. 

агреہссия 
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(игруہшкой)! 

Сейчас 

удаہрю! 

15 

Саша 

Сердہитый, 

возбужденны

й,  

Полуہчишь от 

меہня! Сейчас 

каہк врежу! Я 

– ниндзя! Я 

первый взہял! 

Уйди! 

Пытаہется 

отстоять 

взяہтую 

игрушку, 

криہчит 

агрессия 

16 

Алексہа

ндр 

сердитый Даہй мне 

игруہшку! 

Моя! Бысہтро 

отдал! Сейہчас 

воспитателю 

скаہжу! 

Получишь 

сейہчас! Как 

даہм по 

башہке! 

Кричит, машہет 

руками 

агреہссия 

17 Аня грусہтная - Ушла в другую 

часہть комнаты 

ухہод 

18 Леша  Нہа, возьми! 

Хаہа… иди и 

возьми! 

Дурہак!  

Сейчас каہк 

стукну! 

Будہешь 

знать! 

Бегہает, дразнит 

ребеہнка, 

обзывается, 

угроہжает 

агрессия 
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Таблہица 4.  

Ситуация 2. (состязаہтельные игры) 

19 Леہна  Дай мнہе 

игрушку! А то 

я позову 

полиہцию и 

онہи тебя  

увеہзут и 

накаہжут! 

Угрожает, 

отбиہрает 

игрушку 

агреہссия 

20 

Полиہн

а 

спокойна Я сейчас 

поигہраю и 

отдہам тебе. 

Возہьми пока 

воہн ту 

игруہшку. 

Пытается 

договоہриться 

вербальное 

Имہя 

ребенка 

Домиہниру-

ющая 

эмоہция 

Как 

вербалہизует 

действия Тиہп 

поведения 

1 Миہша спокоен - Молہчит, 

уходит в 

другую часہть 

комнаты, 

занимہается 

своими 

делہами 

уход 

2 Насہтя Спокойна, 

слеہгка 

Нہу, ладно, 

потہом 

Успокаивает 

комаہнду 

вербальное 



54 

 

возбуждена обязательно 

выہиграем. 

Ничہего 

страшного. 

Иноہгда нужно 

проигрہывать 

3 Юлиہана  Да, онہи 

нечестно 

игрہали!  

Кричит вспыльہчивый 

4 Яна  Дہа, нечестно 

онہи играли! 

Мہы все 

правиہльно 

сделали, а они 

неправہильно! 

кричит вспыльہчивый 

5 Влад  - молہчит Застенчивый, 

Избегہающий 

контактов 

6 Милہана спокойна Нہу, и ладہно! 

Зато мہы все 

правہила 

выполнили! 

Успокаہивает 

себя и команду 

вербаہльное 

7 Дарья  Мہы все равہно 

выиграہли! А 

вہы нет! 

«Надуہлась», 

обижена 

вспыльہчивый 

8 Денис сердہитый Да, у вас 

комаہнда 

слабая! 

Смириہтесь! 

Кричит, 

дереہтся 

вспыльчивый 
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9 Данہиил спокоен - Занимہается 

своими 

делہами 

Избегающий 

контаہктов 

10 Данила спокہоен Не 

обижаہйтесь, в 

следуہющий 

раз выہиграете! 

Я тоже нہе 

всегда 

выигрہываю 

Рассуждает, 

объясہняет 

вербальное 

11 Диہма спокоен - Нہе обращает 

внимہание на 

ссоہру, никак 

нہе реагирует 

Избегہающий 

контактов 

12 

Маргаہрита 

 

 

 

сердится 

Мہы честно 

игрہали!, а онہи 

нет! Мہы 

должны 

выہиграть, а не 

онہи! 

Обращается кہо 

взрослому, 

криہчит 

вспыльчивый 

13 

Витаہлина 

сердится Тہы 

неправильно 

игрہал! 

Правила 

нужہно было 

слушہать! 

Обращается к 

взрослому, 

дереہтся с 

детہьми, 

кричит 

вспыльہчивый 

14 

Святослав 

    

15 Саہша Спокойный, 

немнہого 

Можہно еще 

раہз сыграть и 

Пытается 

договоہриться 

вербальное 
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Таблица 5.  

Ситуация 3. (наблюдение зہа детьми в игре) 

возбужден мы выہиграем 

тогہда 

со взроہслым и 

детہьми 

16 

Алексہандр 

 Вы нечеہстно 

играли! 

Даваہйте 

переиграем! 

Наہм очко зہа 

честность 

дайہте! 

Кричит, 

обращہается к 

взросہлому 

вспыльчивый 

17 Анہя  Так нечеہстно Ушла, 

занимہается 

своими 

делہами 

Избегающий 

контаہктов 

18 Леша злоہсть Это вہы играли 

нечеہстно! У 

ваہс половина 

комаہнды 

нечестно 

игрہали!  

Кричит, машہет 

руками 

вспыльہчивый 

19 Лена спокہойна - молчит Избегہающий 

контактов 

20 Полина спокہойна - Ушла, 

заняہлась 

своими 

делہами 

Избегающий 

контаہктов 
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Имہя 

ребенка 

Домиہниру-

ющая 

эмоہция 

Как 

вербалہизуе

т 

Дейстہвия Тип 

поведہения 

1 Миша спокоен - Сидہит, не 

выявہляет 

участия в 

действии, нہе 

интересуется 

происхہодящи

м 

Избегающий 

контаہктов  

2 Настя Возбуہждена, 

доброжелательн

а 

Я буду 

зайہкой! 

Вообще, я 

лучше знہаю 

сказку! А 

давайте, я 

буду здеہсь 

сидеть. 

Совеہтует 

взрослому 

каہк 

поступить. 

Пытаہется 

договориться 

с детьми. 

Вербаہльный, 

активна, очень 

общитہельна  

3 Юлиана  Я буду 

кошہкой! А 

тہы будешь 

папہой! А 

тہы мамой! 

И я буہду 

ходить 

гулہять, 

когда хоہчу, 

а вہы будете 

меہня 

Криہчит, 

защищает 

сеہбя и 

выбраہнную 

роль 

вспылہьчива 
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кормить 

4 Яна сердہитая Я нہе хочу 

таہк играть. 

Я хочу 

быہть 

мамой!  

Обижаہется, 

сердится 

вспылہьчива 

5 Влад  - Спокہоен, 

никак нہе 

реагирует нہа 

ссору ребہят 

стеснителен 

6 Милہана спокойна - Нахоہдит себе 

друہгое 

занятие, 

ухоہдит 

Избегание 

конфлہикта, 

контактов 

7 Дарہья Грустная, 

сердہитая 

Я буہду 

лисой!  

Обижаہется, 

кричит, 

ухоہдит в 

сторہону 

Избегающий 

контаہктов, 

обидчивый 

8 Денہис Немного 

возбуہжден 

Я буہду 

водителем 

маршрہутки! 

А вہы на 

рабہоту 

поедете. 

Пусہть он 

будہет тоже 

папہой и 

поеہдет на 

рабہоту. 

Пытается 

договہоритьсہя

, замахивается 

рукой, нہо не 

дереہтся 

вспыльчив 
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Сейчас каہк 

ударю! Этہо 

мое месہто! 

9 Данہиил обижен Я тоже 

хотہел быть 

водитہелем. 

Тогда я не 

буہду играть 

.ухоہдит из  

груہппы 

Застенчив, 

обидہчив 

10 Данила сердہитый Я нہе буду 

волہком! Я 

хоہчу быть 

медвہедем. 

Уйди! Я 

первый! 

Сейہчас как 

вреہжу!  

Агрессивно 

сеہбя ведет, 

дереہтся 

Обидчивый 

неуправہляемы

й 

11 Дима спокہоен - Согласился с 

предложенной 

ролہью 

стеснителен 

12 

Маргаہрит

а 

спокойна Я согласна 

быہть 

собачкой. 

Нہу раз 

никہто 

больше нہе 

хочет 

Соглашہается 

с ролہью 

компромиссно

е 

13 

Витаہлина 

агрессивна Неہет, я 

буہду 

мамой! А ты 

буہдь кисой! 

Отстаивает 

роہль , уходит 

Конфлиہктное 

поведение 
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Я хочу 

быہть 

мамой!  

Вооہбще 

тогда нہе 

буду с вами 

игрہать 

14 

Святоہсла

в 

грустный Нہу и 

играہйте 

сами! А я 

одہин буду 

Конфлиہктует 

насчет роہли и 

ухоہдит играть 

одہин 

обидчивый 

15 Саہша сердитый Нہе буду нہи 

кем. Нہе 

хочу игрہать 

Отказывается 

игрہать 

вообщہе 

Избегает 

контہактов 

16 

Алексہанд

р 

Возбужден 

сердہитый 

А онہа 

забрала у 

меня руہль! 

Я хотہел 

быть 

шофеہром 

такси!  

Забиہрает 

игрушку, 

отстаہивает 

права, 

жалуہется 

взрослому 

Вспылہьчив, 

обидчив 

17 Анہя расстроена Давہай, я 

тоہже буду 

дочہкой! Я 

нہе хочу 

быہть 

собачкой!  

Пытаہется 

договориہться, 

обижается. 

Ухоہдит 

играہть одна 

обидہчива 

18 Леша сердہитый Я хоہчу 

быть 

мишہкой, а 

Жалуется 

взросہлому, 

дерется 

Вспылہьчив, 

обидчив 
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Исхہодя из проведہенных исследований с детьми старہшего 

дошкольного возрہаста и получہенных результатов, следہует сделать вывہод о 

необходہимости реализации психоہлого-педагогических услоہвий. 

 

оہн забрал у 

меня 

косہтюм! 

Пусть 

отдہаст, Я 

перہвый!  

Отдай, 

бысہтро!  

19 Леہна сердита Я тоже 

хоہчу быть 

зайчہиком! 

Не хоہчу 

быть 

волہком! Не 

буہду 

волком!  

Криہчит, 

ругается с 

детьми 

Вспылہьчива 

обидчива 

20 Полина Возбуہждена 

 

Я тоہже 

хочу быہть 

мамой! Этہо 

моя киہса! Я 

нہе хочу 

быہть 

собачкой! 

Тогہда сама 

буہдь ей! 

Пытаہется 

отстоять роہль 

обидчивый 
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2.2. Реализация психоہлого-педагогических услоہвий формирования 

конструкہтивного поведения старہших дошкольников в конфликтных 

ситуаہциях. 

 

Исходя иہз гипотезы и учитывая резулہьтаты констатирующего 

эксперہимента, мы долہжны реализовать обосноہванные нами психоہлого-

педагогические услоہвия, способствующие конструкہтивному поведению 

детہей старшего дошколہьного возраста в конфликтах. В ходе 

формирہующего эксперимента приниہмали участие  старہшие дошкольники 

эксперимеہнтальной группы. Нہа этом этаہпе работы усиہлия 

экспериментатора быہли сосредоточены нہа формировании у детей навہыка 

конструктивного поведہения  в конфлہиктах. 

Организуя разлиہчные виды совмеہстной деятельности, такہие как: 

коммуникہативные  игры, продукہтивные виды деятелہьности, беседы и т.д. 

мы стремہились вызвать у детей потہребность в сотрудничестве, учиہли 

обращаться зہа помощью, оцеہнивали иہх действия. В беседах нہа 

нравственно-этичеہские темы акцہентировали внимہание детей нہа 

нравственной сторہоне поступков, ставہили их перہед необходимостью 

задумہаться над иہх мотивами, последсہтвиями, обращали внимہание детей 

нہа переживания лہюдей, создаہвали условия, заставہляющие ребенка 

оценہить свои деہйствия, сравہнить себя с другими, выраہзить свое 

отношہение к обсуждہаемым проблемам. Таہк же больہшую часть своہей 

работы с детьми мہы отдали нہа организацию ситуатہивных разговоров и 

бесед, драматہизации сказок. 

 

Средہства коррекции: 
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- игроہвые методы; 

- усвоہение моральных ноہрм и праہвил поведения посредہством 

детской литерہатуры; 

- продуктивная деятелہьность детей. 

Этаہпы формирующего эксперہимента: 

1 этап – вклюہчал игры, котоہрые учат сотруднہичеству детей, 

способہствуют снять вербаہльную и невербہальную агрессию, напраہвлены 

способствовать сплочہению детского коллеہктива и обучہить детей 

эффектہивными способами общеہния. т.е. занятия, нацелہенные на 

активиہзацию коммуникативных контаہктов со сверстہниками (коллективные 

игہры); 

2 этап – предполہагающий проведение драматہизации, направленной 

нہа формирование готовہности детей к позитивному разреہшению 

конфликтов. 

3 этہап – включение детہей в совмеہстные игры и занятия, касаюہщиеся 

сотрудничества дрہуг с друہгом, умения сочувстہвовать друг дрہугу, умеہния 

уступать в некоторых вопрہосах, активизируя личноہстные контакты, 

способсہтвующие развитию коммуникہативных навыков. 

Основہными средствами развہития и формирہования коллективных 

взаимоотہношений дошкольников являہются включение иہх в разлиہчные 

виды совмеہстной деятельности. Совмеہстная деятельность создہает 

предпосылки длہя формирования начہал стойких коллекہтивных отношений. 

Деہти постепенно приучہаются выполнять общہие правила, норматہивные 

требования, котоہрые по меہре усвоения стہановятся собствہенными 

побудительными мотиہвами моральہного поведения. Нہа основе этоہго у ниہх 

возникает взаимопоہнимание, привычка считаہться с другہими детьми, 

помоہгать им, заботہиться о сверстہниках и младہших и т. д. Этہо важно длہя 

возникновения ценнеہйшего качества  челоہвека – умения действہовать в 

интерہесах коллектива, прہи необходимости поступہаться своими жہе-

ланиями, интерہесами, воздерживатьہся от эгоистиہческих поступков, тہо есть 
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в целом, формирہуется конструктивное поведہение. 

Разработка заняہтий предполагала следуہющие решения:  

- раскрепہощение, объединение участہников в груہппу;  

- формирование позитہивных образов решеہния конфликтных ситуہаций.  

Рассмотрим плہан работы:  

1. Игроہвые методы:  

 «Практہимум по рабہоте с агрессہивными детьми» (Монہина, Лютова). 

 Нہа первых этаہпах работы с агрессивными детہьми мы рекомеہндуем 

подбирать такہие игры и упражнения, с помощью котоہрых ребенок моہг бы 

выплеہснуть свой гнہев. Существует мнеہние, что этہот способ рабہоты с 

детہьми неэффективен и может вызвہать еще больہшую агрессию. Каہк 

показывает наہш многолетний опہыт проведения игроہвой терапии, нہа 

первых порہах ребенок действиہтельно может стаہть более агрессہивным (и 

мہы всегда предупрہеждаем родителей оہб этом), нہо через 4—8 заняہтий, по-

настоہящему отреагировав свہой гнев, “маленہький агрессор” начиہнает вести 

сеہбя более спокہойно. Если педаہгогу трудно справہиться с гнеہвом ребенка, 

стоہит обратиться к специалисту и вести рабہоту параллельно с психологом. 

Психہолог Я. А. Павлова рекомеہндует педагогам вклюہчать 

агрессивных детہей в совмеہстные игры с неагрессивными. Прہи этом 

воспитہатель должен находہиться рядом и в слуہчае возникновения 

конфлہикта помочь ребяہтам разрешить егہо прямо нہа месте. С этой целہью 

полезно провہести групповое обсужہдение события, котоہрое привело к 

обострению отношہений.  

Следующим шагہом может стаہть совместное принہятие решения о том, 

каہк наилучшим обраہзом выйти иہз создавшегося положہения. Выслушивая 

сверстہников, агрессивные деہти будут расшиہрять свой поведенہческий 

репертуар, а видя в процессе игہры, как друہгие мальчики и девочки 

избеہгают конфликтов, каہк они реагиہруют на тہо, что ктہо-то друہгой, а нہе 

они, побежہдает в игہре, как отвеہчают на обидہные слова илہи шутки 

сверстہников, агрессивные деہти понимают, чтہо совсем нہе обязательно 
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прибеہгать к физичہеской силе, есہли хочешь чеہго-то добиہться. С этہой 

целью можہно использовать такہие игры, каہк  “Головомяч”, “Камуہшек в 

ботиہнке”, “Давайте поздороہваемся”, “Король”, “Ласкہовые лапки” и другие. 

Игہры представہлены в таблہице 6. 

 

Таблица 6 

игہры для практہикума по рабہоте с агрессہивными детьми 

«Обзывہалки» Снять вербаہльную агрессию, помہочь 

детям выплеہснуть гнев в 

приемлемой форہме. 

«Два барہана» Снять невербہальную агрессию, 

сняہть излишнее эмоциаہльное и 

мышеہчное напряжение 

«Добہрое животное» Способہствует сплочению детсہкого 

коллектива, научہить детей 

чувствہовать эмоции друہгих 

«Тух-тиہби-дух» (Фопہель К., Сняہтие негатива, восстанہовление 

сил 

“Попрہоси игрушку” — 

вербаہльный вариант (Карпہова 

6.В., Лютہово Е.К., 

Научить детہей эффективному 

метہоду общения 

“Попрہоси игрушку” — 

невербہальный вариант 

Научہить детей эффектہивному 

методу ощеہния 

«Камушек в ботинке» (Фопہель) Научит детہей говорить о своих 

проблہемах, то, чтہо их беспоہкоит 

 

Данные игہры были напраہвлены  на сняہтие вербальной агреہссии, 

помочь детہям выплеснуть гнہев, снять мышеہчное и эмоционہальное 

напряжение, напраہвить анергию в нужное русہло, способствовать 

сплочہению коллектива, научہить детей пониہмать друг друہга.   
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2. Психогимнастика. 

Задہачи психогимнастики: 

- уменьہшение напряжения участہников группы; 

-  сокраہщение эмоциональной дистаہнции между участнہиками группы; 

- формирہование способности выраہжать свои чувсہтва, эмоциональные 

состоہяния, проблемы беہз слов и понимать невербہальное поведение 

друہгих детей. 

Назвہания и цеہли психогимнастики, можہно увидеть в таблице № 7 

 

Таблہица 7 

 Название заняہтия цель 

«Воздуہшные шарики» Сняہть напряжение, успокہоить 

детей. 

 

«Дудоہчка» 

 

Расслабление мыہшц лица, 

особہенно вокруг гуہб. 

 

« Зайки и слоны» 

 

: Даہть возможность детہям 

почувствовать сеہбя сильными и 

смелыми, способсہтвовать 

повышению самооہценки. 

 

Этюды и комплексы  

«Штаہнга 1» 

 

Расслабить мышہцы спины. 

Штаہнга 2» 

 

Расслабить мышہцы рук и спины, 

даہть возможность ребеہнку 

почувствовать сеہбя успешным. 
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«С добрым утрہом» Учить детہей настраиваться нہа 

радостное эмоционہальное 

состояние с помощью музہыки 

Этюд «Щенہок удивляется».  Учہит выражать свہои эмоции 

«Непослہушный Саша». 

 

3. Интہерактивہные игры: «Объяہтия», «Дождь в лесу», «Ритہуал 

прощания», «Переہдай улыбку». 

     4. Чтеہние сказок о конфликтах, а затем драматہизация с 

предлоہженным детьми разрешہением конфликта:  

1. «Лубяная избуہшка»  

2.  «Мужик и медведь»  

3. «Лиہса и жураہвль» 

Эти скаہзки направлены нہа формирование у детей готовہности к 

позитиہвному разрешению конфлہиктов. Детям предлаہгается проиграть 

скаہзку и предлہожить свой вариہант разрешения конфлہикта между героہями. 

Затем расскہазать о решеہнии, предоставленное в сказке. 

1. Лубяہная избушка. Деہти предложили такہую развязку: В итоге, даہже 

петух нہе смог помہочь зайцу выгнہать лису и зайка ещہе больше 

расплаہкался и убеہжал жить в лес. 

2. Мужہик и медвہедь: медведь таہк обиделся нہа мужика, чтہо никогда 

болہьше не прихہодил на поہле и нہе разговаривал с людьми вооہбще. 

3. Лиса и цапля: Лиہса и цапہля помирились. И теперь, когہда лиса 

приглہашала уаплю в гости, налиہвала себе угощہение в блюہдце, а цапہле в 

кувہшин. И наобہорот, приглашав лиہсу, цапля пиہла из кувшہина, а лиہсе 

давала блюہдце. 

5. Организация сотруднہичества детей в продуктивной деятелہьности:  

     1. Подвижные игہры. Например: ребеہнок упал, а другой бежہит ему нہа 

помощь, втоہрой – спешит прибеہжать первым; 

    2. Игہры со строитہельным материалом (настоہльные кубики); 
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    3. Игہра «Разноцветный букہет» - Каждый ребеہнок объявляет сеہбя 

цветком и находит сеہбе другой цвеہток для букہета, объясняя свہой выбор. 

Затہем все «букеہтики» объединяются в один «букہет» и устраہивают хоровод 

цвеہтов. 

Цель. Учиہть взаимодействовать дрہуг с друہгом, получая оہт этого радоہсть и 

удоволہьствие. Дети охоہтно принимают учасہтие в этہой игре, еہе можно 

испольہзовать также каہк социометрическую метоہдику. 

,  
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2.3. Анализ и обсуждение резульہтатов. 

 

На   контроہльном этапе   исследہования   были    произведены 

повторная диагноہстика уровня конфликہтности детей с помощью метоہдик 

Урунтаевой Г, А, и Смирновой О. Е. - анаہлиз экспериментальной рабہоты, 

обобщены полученные резулہьтаты, сформулированы вывہоды. Это      

позвоہлило обосновать психоہлого - педагогические услоہвия обучения 

продукہтивным стратегиям в разрешении конфлہиктов в процہессе игровой 

деятелہьности, с помоہщью усвоения моралہьных норм и правил поведہения 

через детсہкую литературу. В повторном диагностہическом срезе 

исследоваہтельской работы приниہмали участие 2 груہппы детей (пہо 10 

человек в каждой груہппе) стаہршего дошколہьного возраста: 

эксперимеہнтальная группа, в которой реализовہывались психолого-

педагогہические условия, и контрольная груہппа, выделенная  наہми для 

сравнہения результатов с первой групہпой. При провеہдении методики 

«Изучہение коммуникативных умеہний» (Урунтаева Г, А.) в контрольной 

груہппе выявили следуہющие результаты коммуникہативных умений ребеہнка 

в груہппе сверстников: низہкий уровень - 40%; средہний – 40%; высокий – 

20%. В данной груہппе видим неболہьшие изменения в показателях.  

Проаналиہзировав результаты обеہих групп, получہенные при 

провеہдении диагностики детہей на констатہирующем этапе и при 

провеہдении повторного среہза, мы можہем сделать вывہод, что в 

экспериментальной груہппе дети стаہли больше проявہлять коммуникативные 

умеہния, они поддерہживают дружеские отношہения друг с другом, легہко 
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идут нہа контакт. С теми детہьми, с котоہрыми дети в группе вначہале нашего 

исследہования не хотہели играть, тہо сейчас ситуہация поменялась в 

положительную сторہону. Как видہим на рисуہнке 3, в эксперимеہнтальной 

группе у детей старшего дошколہьного возраста увелиہчился показатель 

коммуникہативных умений. В контрольной груہппе не быہли выявлены 

значитہельные изменения показаہтелей.  

 

 

Рисунок 3 

 

 

 

Следуہющая методика, котоہрая использовалась в ходе 

провеہдения повторного среہза, была «Картہинки» (Смирнова Е.О.).  

Анаہлиз результатов выполہнения методики Смирнہовой Е.О. показал, 

чтہо дети эксперимеہнтальной группы стаہли меньше проявہлять 

агрессию прہи разрешении конфлہиктов, больше стаہли использовать 

продукہтивный выход иہз конфликтной ситуہации, используя 

выражہения «Объясню каہк надо», «Постہрою новый гарہаж», «Скажу, 

чтہо так нелہьзя». Во мноہгих ситуациях могہут предотвратить 
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конфлиہктную ситуацию, договорہившись друг с другом. В 

контрольной груہппе результаты имеہли небольшие изменہения по 

сравнہению с диагноہстикой на констатہирующем этапе. Такہже 

преобладало избегہание и агрессہивное решение конфлہикта. 

Проанализировав  показہатели обеих груہпп, мы выявہили 

положительную динаہмику результатов в экспериментальной груہппе. 

Результаты выполہнения данной метоہдики представлены нہа рисунке 

4. 

 

Рисуہнок 4 

 

Чтобы убедиہться в эффектиہвности используемых психоہлого-

педагогических услоہвий, мы провہели сверку резульہтатов 

экспериментальной груہппы до эксперہимента и посہле (рис. 5). 

Рисуہнок 5 
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До реалиہзации психолого-педагогہических условий, быہл проведен  
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Номера меہст в 

упорядоہченном 

ряду 

Располہожение 

факторов пہо оценке 

экспہерта 

Новые ранہги 

1 0 2.5 

2 0 2.5 

3 0 2.5 

4 0 2.5 

5 1 7.5 

6 1 7.5 

7 1 7.5 

8 1 7.5 

9 1 7.5 

10 1 7.5 

11 2 15.5 

12 2 15.5 

13 2 15.5 
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расہчет по U-критہерию Манна – Уитہни по калькуہлятору на сайہте, 

между двہух подгрупп: контроہльной и эксперимеہнтальной, основываясь нہа 

результатах проведہенной диагностики социалہьного интеллекта 

«Картہинки», Смирновой О, Е,, Холмогہоровой В. М..  Результат получہился 

такой: 

U-критہерий Манна-Уитہни равен 47.5 

Критичہеское значение U-критہерия Манна-Уитہни при задаہнной 

численности сравниہваемых групп состаہвляет 2347.5 > 23, следовательно 

разлہичия уровня призہнака в сравниہваемых группах статистہически не 

значہимы (р>0,05). 

Таہк же посہле реализации услоہвий, был подсہчет по U-критہерии 

Манна- Уитہни между двуہмя подгруппами 

Критہерий Манна-Уитہни.  

14 2 15.5 

15 2 15.5 

16 2 15.5 

17 2 15.5 

18 2 15.5 

19 2 15.5 

20 2 15.5 
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где Tx - наибоہльшая сумма ранہгов, nx - наибольшая иہз объемов выбоہрок 

n1 и n2.  

Сравнہение результатов показہывает, что значہения выборки X нескоہлько 

выше, чеہм выборки Y, поэтہому первой считہаем выборку X.  

Такہим образом, наہм требуется опредہелить, можно лہи считать имеющہуюся 

разницу межہду баллами сущестہвенной.  

Решение.  

Проранہжируем представленную таблہицу. При ранжирہовании объединяем 

двہе выборки в одну. Ранہги присваиваются в порядке возрасہтания значения 

измерہяемой величины, т.е. наименہьшему рангу соответہствует наименьший 

баہлл. Заметим, чтہо в слуہчае совпадения балہлов для нескоہльких учеников 

раہнг такого балہла следует считہать, как средہнее арифметическое теہх 

позиций, котоہрые занимают данہные баллы прہи их располہожении в 

поряہдке возрастания.  

Таہк как в матрице имеюہтся связанные ранہги (одинаковый рангہовый номер) 

1-гہо ряда, произہведем их переформہирование. Переформирование ранہгов 

производиться беہз изменения важнہости ранга, тہо есть межہду ранговыми 

номеہрами должны сохранہиться соответствующие соотноہшения (больше, 

менہьше или равہно). Также нہе рекомендуется ставہить ранг выہше 1 и ниہже 

значения равнہого количеству парамہетров (в данہном случае n = 20). 

Переформہирование рангов произвہодится в таہбл.  

Используя предлоہженный принцип ранжирہования, получим таблہицу 

рангов.  

 

X Раہнг X Y Ранг Y 

0 2.5 0 2.5 
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0 2.5 0 2.5 

1 7.5 1 7.5 

1 7.5 1 7.5 

1 7.5 1 7.5 

2 15.5 2 15.5 

2 15.5 2 15.5 

2 15.5 2 15.5 

2 15.5 2 15.5 

2 15.5 2 15.5 

Сумہма 105 Сумма 105 

 

Этہих данных достаہточно, чтобы воспользہоваться формулой расчہёта 

эмпирического значہения критерия:  

 

Гипоہтеза H0 о незначитہельности различий межہду выборками принимہается, 

если Uкہр < uэмп. В противном слуہчае H0 отвергается и различие 

опредеہляется как сущестہвенное.  

где Ukp - критичہеская точка, котоہрую находят пہо таблице Манہна-Уитни.  
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Найہдем критическую точہку Ukp.  

По таблہице находим Ukp(0.05) = 23  

Пہо таблице нахоہдим Ukp(0.01) = 16  

Так каہк Ukp < uэмп — приниہмаем нулевую гипоہтезу с вероятہностью 95%; 

различия в уровнях выбоہрок можно считہать не существہенными.  

Решение быہло получено и оформлено с помощью сервہиса: «Критерий 

Манہна-Уитни». 

Посہле реализации психоہлого-педагогических услоہвий, нами сноہва 

был произہведен подсчет двہуг подгрупп пہо U-критерии Манہна-Уитни пہо 

той жہе диагностике: 

 

гдہе Tx - наибольшая сумہма рангов, nx - наибоہльшая из объеہмов выборок 

n1 и n2.  

Сравнение резульہтатов показывает, чтہо значения выбоہрки Y несколько 

выہше, чем выбоہрки X, поэтому перہвой считаем выбоہрку Y.  

Таким обраہзом, нам требуہется определить, можہно ли считہать имеющуюся 

разнہицу между баллہами существенной.  

Решеہние.  

Проранжируем предстаہвленную таблицу. Прہи ранжировании объедہиняем 

две выбоہрки в одہну. Ранги присваиہваются в поряہдке возрастания значہения 

измеряемой велиہчины, т.е. наименьшему ранہгу соответствует наимеہньший 

балл. Замеہтим, что в случае совпаہдения баллов длہя нескольких ученہиков 

ранг такہого балла следہует считать, каہк среднее арифметہическое тех 

позиہций, которые заниہмают данные балہлы при иہх расположении в порядке 

возрасہтания.  

Так каہк в матрہице имеются связаہнные ранги (одинаہковый ранговый 

номہер) 1-го ряہда, произведем иہх переформирование. Переформہирование 

рангов произвоہдиться без изменہения важности ранہга, то есہть между 

рангоہвыми номерами долہжны сохраниться соответсہтвующие соотношения 
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(болہьше, меньше илہи равно). Такہже не рекоменہдуется ставить раہнг выше 

1 и ниже значہения равного количہеству параметров (в данном слуہчае n = 

20). Переформирование ранہгов производится в табл.  

Номہера мест в 

упорядоченном ряہду 

Расположение 

фактہоров по оцеہнке 

эксперта 

Новہые ранги 

1 0 2 

2 0 2 

3 0 2 

4 1 5.5 

5 1 5.5 

6 1 5.5 

7 1 5.5 

8 2 14 

9 2 14 

10 2 14 
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11 2 14 

12 2 14 

13 2 14 

14 2 14 

15 2 14 

16 2 14 

17 2 14 

18 2 14 

19 2 14 

20 2 14 

 

Исполہьзуя предложенный принہцип ранжирования, полуہчим таблицу 

ранہгов.  

X Ранг X Y Раہнг Y 

0 2 0 2 



80 

 

1 5.5 0 2 

1 5.5 1 5.5 

2 14 1 5.5 

2 14 2 14 

2 14 2 14 

2 14 2 14 

2 14 2 14 

2 14 2 14 

2 14 2 14 

Сумма 111 Сумہма 99 

 

Этих данہных достаточно, чтоہбы воспользоваться формہулой расчёта 

эмпиричہеского значения критہерия:  

 

Гипотеза H0 о незначительности разлہичий между выборہками принимается, 

есہли Uкр < uэмہп. В протиہвном случае H0 отвергہается и разлہичие 

определяется каہк существенное.  

гдہе Ukp - критическая точہка, которую нахоہдят по таблہице Манна-Уитہни.  
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Найдем критичہескую точку Ukp.  

Пہо таблице нахоہдим Ukp(0.05) = 23  

По таблہице находим Ukp(0.01) = 16  

Таہк как Ukp < uэмہп — принимаем нулеہвую гипотезу с вероятностью 95%; 

разлہичия в уровہнях выборок можہно считать нہе существенными.  

 Длہя проверки точнہости проведенной диагноہстики, был провہеден 

подсчет резульہтатов по U-критہерию Манна – Уитہни  экспериментальной 

груہппы до реалиہзации и посہле реализации услоہвия. Вот резہультаты: 

Критہерий Манна-Уитہни.  

 

где Tx - наибоہльшая сумма ранہгов, nx - наибольшая иہз объемов выбоہрок 

n1 и n2.  

Сравнہение результатов показہывает, что значہения выборки Y нескоہлько 

выше, чеہм выборки X, поэтہому первой считہаем выборку Y.  

Такہим образом, наہм требуется опредہелить, можно лہи считать имеющہуюся 

разницу межہду баллами сущестہвенной.  

Решение.  

Проранہжируем представленную таблہицу. При ранжирہовании объединяем 

двہе выборки в одну. Ранہги присваиваются в порядке возрасہтания значения 

измерہяемой величины, т.е. наименہьшему рангу соответہствует наименьший 

баہлл. Заметим, чтہо в слуہчае совпадения балہлов для нескоہльких учеников 

раہнг такого балہла следует считہать, как средہнее арифметическое теہх 

позиций, котоہрые занимают данہные баллы прہи их располہожении в 

поряہдке возрастания.  

Таہк как в матрице имеюہтся связанные ранہги (одинаковый рангہовый номер) 

1-гہо ряда, произہведем их переформہирование. Переформирование ранہгов 

производиться беہз изменения важнہости ранга, тہо есть межہду ранговыми 

номеہрами должны сохранہиться соответствующие соотноہшения (больше, 

менہьше или равہно). Также нہе рекомендуется ставہить ранг выہше 1 и ниہже 
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значения равнہого количеству парамہетров (в данہном случае n = 20). 

Переформہирование рангов произвہодится в таہбл.  

Номера меہст в 

упорядоہченном ряду 

Располہожение 

факторов пہо оценке 

экспہерта 

Новые ранہги 

1 0 2 

2 0 2 

3 0 2 

4 1 6 

5 1 6 

6 1 6 

7 1 6 

8 1 6 

9 2 14.5 

10 2 14.5 

11 2 14.5 
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12 2 14.5 

13 2 14.5 

14 2 14.5 

15 2 14.5 

16 2 14.5 

17 2 14.5 

18 2 14.5 

19 2 14.5 

20 2 14.5 

 

Используя предлоہженный принцип ранжирہования, получим таблہицу 

рангов.  

X Раہнг X Y Ранг Y 

0 2 0 2 

1 6 0 2 
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1 6 1 6 

2 14.5 1 6 

2 14.5 1 6 

2 14.5 2 14.5 

2 14.5 2 14.5 

2 14.5 2 14.5 

2 14.5 2 14.5 

2 14.5 2 14.5 

Сумہма 115.5 Сумма 94.5 

 

Этہих данных достаہточно, чтобы воспользہоваться формулой расчہёта 

эмпирического значہения критерия:  

 

Гипоہтеза H0 о незначитہельности различий межہду выборками принимہается, 

если Uкہр < uэмп. В противном слуہчае H0 отвергается и различие 

опредеہляется как сущестہвенное.  

где Ukp - критичہеская точка, котоہрую находят пہо таблице Манہна-Уитни.  

Найہдем критическую точہку Ukp.  

По таблہице находим Ukp(0.05) = 23  
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Пہо таблице нахоہдим Ukp(0.01) = 16  

Так каہк Ukp < uэмп — приниہмаем нулевую гипоہтезу с вероятہностью 95%; 

различия в уровнях выбоہрок можно считہать не существہенными.  

Обобщив резулہьтаты методик «Изучہение коммуникативных умеہний» 

и «Картہинки» и основыہваясь на критерہиально-уровневую шкаہлу,  мы 

можہем сделать вывہод, что нہа итоговом этаہпе в контроہльной группе быہли 

лишь незначиہтельные изменения показаہтелей уровня конфлиہктного 

поведения. Вہо время совмеہстной деятельности деہти могут продукہтивно 

взаимодействовать, нہо не всеہгда приходят  к компромиссу. Можہет у ниہх 

присутствует споہсоб «физического воздейہствия». В процہессе общения сہо 

сверстниками онہи не провоцہируют конфликты. Резулہьтаты 

экспериментальной груہппы показали увелиہчение детей старшего 

дошколہьного возраста с низким уровہнем конфликтного поведہения – 8, со 

средہним уровнем – 10 и уменьшение высоہкого уровня конфликہтности – 2. 

Дети стаہли активно и продуктивно взаимодейہствовать друг с другом, 

менہьше проявлять агреہссию, они легہко идут нہа контакт.  В ходе 

взаимодہействия со сверстہниками дети нہе провоцируют конфлہикты. 

После аналہиза полученных данہных можно сделہать следующий 

вывہод, что уровہень конфликтного и агрессивного поведہения детей 

снизہился. Проигрывание разлиہчных игр, направہленных на формирہование 

сплоченности и сотрудничества, позвоہлило найти детہям новые спосہобы 

решения возникہающих проблем в процессе игہры. Таким обраہзом, нам 

удалہось подтвердить гипоہтезу исследования, чтہо формирование 

конструкہтивного поведения в детских конфлہиктах, будет эффектہивным при 

реалиہзации психолого-педагогہических условий. 
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Вывہоды по 2 глаہве 

Исходя иہз выдвинутой гипоہтезы, мы долہжны были 

реализہовать обоснованные наہми психолого-педагогہические условия, 

способсہтвующие формированию конструкہтивного поведения в 

конфликтах детہей старшего дошколہьного возраста и проверить иہх 

эффективность. Нہа констатирующем этаہпе проводилась диагноہстика 

детей, прہи этом использہовались методики «Изучہение 

коммуникативных умеہний» (Урунтаева Г. А.), «Картہинки» (Смирнова 

Е.О.) и наблюдение зہа детьми в различных конфлиہктных ситуациях, 

создаہнными специально. Обобہщив результаты метоہдик, мы сделہали 

вывод, чтہо на этہом этапе рабہоты для детہей старшего дошколہьного 

возраста харакہтерен средний уровہень конфликтного поведہения. 

Содержанием рабہоты на формирہующем этапе быہла реализация 

психоہлого-педагогических услоہвий: коммуникативные  игہры, 

продуктивные виہды деятельности, бесہеды, драмматизация скаہзок и 

т.д. Мہы проводили с детьми игہры и заняہтия с целہью формирования 

конструкہтивного поведения и предупреждения конфлиہктного 

поведения у дошкольников. В ходе проведہенных нами игہр дети 

имеہли возможность полуہчить положительные впечатہления, 

приобрести социаہльный опыт и общаться дрہуг с друہгом с 

наимеہньшим количеством и уровнем конфлہиктов. В процہессе игр 

создаہются условия длہя дальнейшего упрочہнения нравственных 

предстаہвлений, чувств, качеہств детей. Совмеہстная игровая 

деятелہьность стимулирует развہитие организованности и 

ответственности каждہого ребенка. Нہа итоговом этаہпе проводилась 

повтоہрная диагностика детہей старшего дошколہьного возраста. Такہже 

были испольہзованы методики «Картہинки», «Изучение 

коммуникہативных умений». Посہле анализа получہенных данных мہы 

сделали вывہод, что уровہень конфликтного поведہения детей 

снизہился. Проигрывание игہр и провеہдение психогимнастики, 



87 

 

направہленных на формирہование сплоченности и сотрудничества, 

предупрہеждения конфликтов позвоہлили найти детہям новые спосہобы 

решения возникہающих проблем в процессе игہры. Таким обраہзом, нам 

удалہось подтвердить гипоہтезу исследования, чтہо формирование 

конструкہтивного поведения в детских конфہликтах будہет 

эффективным прہи реализации психоہлого-педагогических услоہвий.    
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Заключение 

Межличнہостные отношения зарождہаются и развивہаются в 

дошкоہльном возрасте. Имеہнно в этہот период миہр ребенка пересہтает 

ограничиваться толہько семьей. Усиливہаются его контہакты со 

сверстہниками, которые значитہельно отличаются оہт взаимодействия 

со взросہлыми. Специфика отношہений между ниہми заключается в 

том, чтہо дети приобрہетают навыки в построении отношہений с 

окружаہющими, усваивают норہмы и правہила поведения, а также 

учаہтся объективно оцениہвать самих сеہбя. Возникшие конфлہикты 

между детہьми в дошкоہльном возрасте искаہжают личностное 

развہитие ребенка, с одной сторہоны, способствуют появлہению 

нежелательных чеہрт поведения: неувереہнности в сеہбе, 

недоверчивости к сверстникам, обидчиہвости, грубости, с другой – 

отрицаہтельно сказываются нہа деятельности ребеہнка, резко сниہжая 

его активہность на заняہтиях при владہении им необхоہдимыми 

знаниями. Поэтہому необходимо формировать конструہктивное 

поведение детہей. С этہой целью быہл проведен анаہлиз психолого-

педагогہической литературы. Существуют разлиہчные определения 

конфлہикта, но всہе они подчерہкивают наличие противہоречия, которое 

приниہмает форму разногہласий, если реہчь идет о взаимодействии 

людہей (А.Г. Здравомыслов, А.Я. Анцуہпов и А.И. Шипиہлов). 

Проблематикой детсہких конфликтов занимہались многие учеہные, а 

имеہнно: Аржанова А. И., Белкہина А. Н,, Белова Е. Д.,  Залуہжный А. 

С., Иванова В. П,, Мясиہщев В. Н., Пантина Н. С., Счасہтная Т. Н., 

Щедровицкий Г, П., Хорہни К. и другие. Проаналиہзировав работы 

данہных авторов, можہно сделать вывہод, что неблагоہполучие 

отношений ребеہнка со сверстہниками, его глубہокий  

конфликт с ними порождہаются недостаточной 

сформировہанностью ведущей деятелہьности ребенка. Выдеہляют 
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недостаточную сформироہванность операций игہры и искажہения в еہе 

мотивах в качестве главہной причины внутрہенних конфликтов у 

дошкольников. Немалоہважным аспектом предупрہеждения 

конфликтов являہются возрастные особенہности детей старہшего 

дошкольного возрہаста. В данہный период у ребенка возниہкает 

потребность в ситуативно-делоہвом сотрудничестве сہо сверстником. В 

этом возрہасте на ведуہщую позицию выхоہдит сотрудничество. Онہо 

предполагает собہой распределение ролہей и функہций в игроہвой 

деятельности, а также учہет действий, оказывہаемых воздействие нہа 

партнера. Длہя старшہего дошкольного возрہаста характерно больہшое 

число конфлиہктных ситуаций, дошкоہльник уже относہится к самہому 

себе черہез другого ребеہнка. В этہом отношении друہгой ребенок 

станоہвится предметом постояہнного сравнения с собой. Этہо сравнение 

напраہвлено не нہа обнаружение общнہости, а нہа противопоставление 

сеہбя и другہого, что отраہжает, прежде всеہго, изменения в 

самосознании ребеہнка. Все этہо порождает многочиہсленные 

конфликты детہей и такہие явления, каہк хвастовство, 

демонстраہтивность, конкурентность и прочее.  Исхہодя из 

выдвиہнутой гипотезы, мہы реализовали обосноہванные нами 

психоہлого-педагогические услоہвия, способствующие 

конструкہтивному построению конфлہиктов у детہей старшего 

дошколہьного возраста, и проверили иہх эффективность. 

Теоретиہческий анализ литерہатуры позволил отобہрать ряд метоہдик 

для диагноہстики уровня конфлиہктного поведения в процессе игроہвой 

деятельности детہей старшего дошколہьного возраста.  

Нہа констатирующем этаہпе проводилась диагноہстика детей, 

использہовались методики «Изучہение коммуникативных умеہний» 

(Урунтаева Г, А.), «Картہинки» (Смирнова Е.О.) и наблюдение зہа 

детьми в специально создаہнных конфликтных ситуаہциях. Обобщив 

резулہьтаты методик, мہы сделали вывہод, что нہа этом этаہпе работы 
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длہя детей старшего дошколہьного возраста харакہтерен средний 

уровہень  конфликтного поведہения – 12 детей. Содержہанием работы 

нہа формирующем  этаہпе была реалиہзация психолого-педагогہических 

условий: органиہзация и провеہдение игровых метоہдов, интерактивных 

игہр, психогимнастики, драматہизация сказок, направہленных на 

формирہование сплоченности и сотрудничества у 

детей,формирہованию у детہей к позитиہвному разрешению 

конфлہиктов.  

Мы провоہдили с детہьми игры с целью формирہования 

конструктивного поведہения и предупрہеждения конфликтного 

поведہения у дошколہьников. В хоہде проведенных наہми игр, ребہята 

имели возможہность получить положитہельные впечатления, 

приобہрести социальный опہыт и общаہться друг с другом с 

наименьшим количеہством конфликтов. В процессе игہр и заняہтий 

создавались услоہвия для дальнеہйшего упрочнения нравстہвенных 

представлений, чувہств, качеств детہей, которые формироہвались в 

быہту. Совместная игроہвая деятельность стимулиہровала развитие 

организоہванности и ответствہенности каждого ребеہнка.  

В игہре ребенок чувстہвует себя члеہном коллектива, 

справеہдливо оценивает дейсہтвия и постہупки своих товарہищей и 

свہои собственные. Игہра – это своеобہразный, свойственный 

дошколہьному возрасту споہсоб усвоения обществہенного опыта. В ней 

формирہуются все сторہоны личности ребеہнка, происходят 

значитہельные изменения в его психہике, подготавливающие переہход к 

новہой, более высоہкой стадии развہития. Этим объяснہяются огромные 

воспитаہтельные возможности игہры.  Она являہется эффективным 

средсہтвом формирования личнہости дошкольника, егہо морально-

волеہвых качеств. Длہя эффективной профилہактики детских 

конфлہиктов в груہппе детского саہда нужно сформиہровать, 

обеспечивать и поддерживать здорہовый нравственно-
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психологہический климат, уважитہельное отношение к личности, еہе 

достоинствам и индивидуальным особенہностям, самокритичность, 

доброжелаہтельность, организацию продукہтивной деятельности, 

высоہкий авторитет воспитہателя. Воспитатель долہжен заметить 

нежелатہельные поведенческие тендеہнции и перестہроить их нہе 

приказным поряہдком, а психологہическим путем, исполہьзуя 

совместные игہры и заняہтия. Важен личہный пример воспитہателя, 

который избеہгает суждений и оценок, ущемлہяющих достоинство 

ребеہнка. Задача воспитہателя в тоہм, чтобы сосредоہточить внимание 

играہющих на такہих целях, котоہрые вызывали бہы общность чувہств и 

дейсہтвий, способствовать устаноہвлению между детہьми отношений, 

основہанных на друہжбе, справедливости, взаиہмной ответственности. 

В игре всہе стороны детсہкой личности формирہуются в единہстве и 

взаимодہействии.  

Организовать дружہный коллектив, воспиہтать у детہей товарищеские 

чувсہтва, организаторские умеہния можно толہько в тоہм случае, есہли 

удается увлہечь их игрہами.  

Сравнительные резулہьтаты экспериментальной груہппы до и после 

эксперہимента. 

1. Методика Урунтہаевой Г. А. 
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2. Диагностика социалہьного интеллекта Смирнہовой О. Е. 

 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

низкий ур. средний ур. высокий ур.

Диагностика коммуникативных умений

до эксперимента после

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

уход агрессия продуктивное решение вербальное реш.

диагностика социального интеллекта "Картинки"

ДО ПОСЛЕ



93 

 

Библиографический список 

1. Абраменкова В.В. Совместная деятелہьность дошкольников каہк 

условие воспиہтания гуманного отношہения к сверстہникам// Вопросы 

психоہлогии. 1980. № 5. С. 60-70. 

 

2. Анжарова А.И. Особенности общения старших дошкольников со 

сверстниками. //Дошкольное воспитание.- 1975, №10. – с. 25-30 

3. А.Н. Избранные психологические произвہедения: В 2 т. - Т. II. - М., 

1983. 

 

4. Антонова Т.В. Особенности общения старших дошкольников со 

сверстниками. //Дошкольное воспитание.- 2005. - №10. – с. 47-49 

 

5. Антонова Т.В. Воспитание приветливости в общении со 

сверстниками//Дошкольное воспитание. 1971. №5. 

 

6. Антонова Т.В. Иванкова Р.А. Формирование детсہкого игрового 

общеہства// Игра дошколہьника/ Под реہд. С.Л. Новоселовой. М., 1989. 

С. 141-161. 

 

7.  Антонова Т.В. Роль общения в урегулировании отношہений детей 

в дошкольном возрہасте. Автореф. диہсс. на соискہание уч. сہт. канд. 

псہих. наук. М., 1983. 

 

8. Анцупов А.Я., Шпиہлов А.И, Конфликтология. - М.: Юнити, 2000. 

 

9. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.,2004. – с. 94-98 

 

10. . Артемова Л.В. Усвоение праہвил поведения в процессе игہры у 

старہших дошкольников. Автоہреф. дисс. М., 1955. 



94 

 

 

11. Никифоров Г.С. 2010. Психоہлогия здоровья дошколہьника / Под 

редакہцией Г. С.  

 

 

12. Бабосов Е.М. Социоہлогия управления. – Минск, 2000. – 192с. 2. 

Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимہание: конфликт.- Новоси,ирск, 

1999.- 176с. 

 

13. Букреева Е. А., Белокоہпытова С. А., Малышева О. В., Труфаہнова Т. В. 

Предупреждение и способы разреہшения конфликтов у дошкольников 

// Молодой ученый. — 2018. — №19. — С. 185-187. 

 

14. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; 

2005 – с. 18-20 

 

15. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Поہд ред. Т. А. 

Репиہной. М., 1987. 

 

16. Зедгенидзе В. Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у 

дошкольников. Пособие для практических работников ДОУ. М.: 

Айрис-Пресс, 2009. – с.112-113 

 

17. Калинина Р.Р. Тренہинг развития личнہости дошкольника: заняہтия, 

игры, упражہнения. СПб.: Реہчь, 2001. 

 

18. Конфликтология. Вопросы – ответы: учеб. пособие для вузов / под ред. 

проф. В. П. Ратникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – с.63-65 17.  

19. Кох И.А. Конфлہикты и иہх регулирование. Екатерہинбург, 1997. 

  



95 

 

20. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. - Воронеж, 1997. – 

с. 47-50 18 

 

21. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: 

Психокоррекционная рабہота с гиперакہтивными, агрессивными, 

тревоہжными и аутичہными детьми. - М., 2000 

22. Мельникова Н.В., Семеновских Т.В. Мотивация детского поведения. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. Шадринск: Исеть, 2003. 

– с.212-217 

23. Мухина B.C. Детская психология. - М., 2000. – с.123-127 

24. Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты. –М.:ТЦ Сфера, 

2011. – с.45-48 

25. Нифонтова О.В. Психологические особенности формирования 

готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению 

конфликтных ситуаций: Автореф. Дис. Канд. Пед. Наук. — Курск. 

1999. — с. 13-16 

 

26. Отношения межہду сверстниками в группах детсہкого сада. /Поہд ред. 

Репиہной Т.А.- М.: Педагہогика.- 1978 

27. Психологические игры и упраہнения: Практическое пособие. - Генезис, 

2003. 

28. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития 

личнہости ребенка. М., 1988 

29. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Конфликтные дети. М.: Эксмо, 

2010. - с.176-179 37.   

30. Смирнова Е.О., Холмогорова В. М. Межличностные отношения 

дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2005. – с.155-158 

31. Снегирева Л.А. Игры и упражнения для развития навыков общения у 

дошкольников: методические рекомендации. / Л.И. Снигирева – М.: 



96 

 

Минск, 2005 – с.118-123 

 

32. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. - 

М.,1995. – с.153-157 

 

33. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. 

 

34. https://math.semestr.ru/corel/mann-whitney.php - расчет u-критерий 

Манна-Уитни. 

 

 

 

 

 

 

  

https://math.semestr.ru/corel/mann-whitney.php


97 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Метоہдики: 

1. Методика Урунтہаевой Г.А. «Изучение 

коммуникہативных умений» 

Данہная методика быہла использована наہми дважды длہя выяснения 

началہьного уровня конфликہтности детей дошколہьного возраста в процессе 

констатиہрующего эксперимента и на завершہающем этапе в ходе 

устаноہвления изменения уроہвня конфликтности детہей старшего 

дошколہьного возраста в контрольном эксперہименте. Критерии: 

сформиہровать коммуникативные умеہния, умение осущестہвления контроля 

у детей старہшего дошкольного возрہаста. 

Подготовка исследہования: приготовить силуэہтные изображения 

рукавہичек, 2 набора пہо 6 цветных каранہдашей. Исследование провоہдится 

с детہьми 6-7 лет.  

Перہвая серия. Двہум детям однہого возраста даہют по однہому 

изображению рукавہички и проہсят украсить иہх, но таہк, чтобы онہи 

составили паہру, были одинаہковые. Поясняют, чтہо сначала договоہриться, 

какой узہор рисовать, а потом пристہупать к рисовہанию. Дети полуہчают по 

одинакہовому набору каранہдашей. Вторая серہия. Аналогична перہвой, но 

детہям дают одہин набор каранہдашей, предупреждая, чтہо карандашами 

нужہно делиться. Треہтья серия аналоہгична первой, а четвертая серہия - 

второй. Нہо в ниہх участвуют деہти разного возрہаста. Во всہех сериях деہти 

выполняют задаہние самостоятельно.  Обрабہотка данных: анализہируют, как 

протеہкало взаимодействие детہей в кажہдой серии, пہо следующим 

признہакам:  

1. Умеют лہи дети договарہиваться, приходить к общему решеہнию, 

как онہи это делہают, какие средہства используют: уговарہивают, 

убеждают, застаہвляют и т.д. 

2. Каہк проделывают взаиہмный контроль пہо ходу выполہнения 

занятия: замеہчают ли дрہуг у друہга отступления оہт 



98 

 

первоначального замыہсла, как нہа них реагиہруют.  

3. Как относہятся к своہему результату деятелہьности и партہнера. 

4. Приходят лہи на помہощь к сверстہникам по хоہду рисования. В чем 

этہо выражается.  

5. Умеہют ли осмысہленно использовать средہства деятельности 

(делиہться карандашами вہо второй серہии). Беседа (прилоہжение 1) 

была напраہвлена на выявлہение осознанности пробہлемы и 

осведомлہенности о причہинах возникновения конфлہиктов в 

совмеہстной деятельности, а также конфликہтности у детہей и иہх 

отношение к проблеме поиہска выхода иہз конфликта. Бесہеда 

включала 20 вопрہосов, сформулированных пہо критериям, 

охватыہвающим основную направлہенность изучения изучہения, 

представленную выہше. Беседа сопровоہждалась определенными 

вопроہсами, дополняющими отвہеты детей, наблюдہением за 

поведہением детей. Следоваہтельно, осознание отрицатہельного 

воздействия конфлہикта на личнہость человека и его деятелہьность 

сочетается с высоким уровہнем конфликтности детہей дошкольного 

возрہаста и низкہими показателями осведомлہенности детей о самом 

поняہтии конфликт.  

Примеہнение данного метہода позволяет наہм увидеть конкрہетную 

картину взаимодہействия детей, даہет много живہых, интересных факہтов, 

отражающих жизہнь ребенка в естественных длہя него услоہвиях. Он 

незамہеним для получہения предварительных сведہений.  

2. Диагностика социалہьного интеллекта «Картہинки» 

(Смирнова, О.Е., Холмогہорова, В.М.)  

Методика быہла использована дваہжды, для выявлہения уровня 

конфликہтности детей дошколہьного возраста в процессе констатиہрующего 

эксперимента и на завершہающем этапе. Спосہобы решения конфлиہктных 

ситуаций: 

1. Агреہссия 

http://psmetodiki.ru/index.php/doshkol/mezhlichnostnye-otnosheniya/19-diagnostika-sotsialnogo-intellekta-kartinki
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2. Продуктивное решеہние 

3. Уход 

  Этہо может быہть изображение какہого-либо знакоہмого и понятہного 

сюжета нہа картинках, в рассказах, незаконہченных историях и пр. Вہо всех 

этہих случаях ребеہнок должен предлہожить свой вариہант решения 

социаہльной проблемы. Решеہние такого роہда задач предпоہлагает не толہько 

интеллектуальные способہности, но и постановку сеہбя на месہто других 

персоہнажей и проеہкцию собственного возмоہжного поведения в 

предложенные обстоятہельства.  

Ход рабہоты по метоہдике «Картинки». Здеہсь детям предлаہгается найти 

выхہод из поняہтной и знакہомой им проблہемной ситуации. Детہям 

предлагаются четہыре картинки сہо сценками иہз повседневной жизہни детей 

в детском саہду изображающие следуہющие ситуации: 

1. Груہппа детей нہе принимает своہего сверстника в игру. 

2. Девоہчка сломала у другой девоہчки ее кукہлу. 

3. Мальчик взہял без спрہоса игрушку девоہчки. 

4. Мальчик рушہит постройку иہз кубиков у детей. 

Картہинки изображают взаимодہействие детей сہо сверстниками, и на 

кажہдой из ниہх есть обижеہнный, страдающий персہонаж. Ребенок долہжен 

понять изобраہженный на картہинке конфликт межہду детьми и рассказать, 

чтہо бы оہн стал делہать на месہте этого обижеہнного персонажа. Такہим 

образом, в данной метоہдике ребенок долہжен решить опредеہленную 

проблему, связаہнную с отношеہниями людей илہи с жизہнью общества. 

Оцеہнка результатов: степень решеہния проблемы измерہяется по 

трехбаہлльной шкале в соответствии с критериями, использہуемыми в тесہте 

Д. Вексہлера: 

0  баллов - отсутہствие ответа; 

1  баہлл - обращение зہа помощью к кому-лиہбо; 

2  балла - самостояہтельное и конструہктивное решение пробہлемы. 
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Помимо уроہвня развития социалہьного интеллекта, метоہдика 

«Картинки» можہет дать богаہтый материал длہя анализа качествہенного 

отношения ребеہнка к сверсہтнику. Этот матеہриал может быہть получен иہз 

анализа содерہжания ответов детہей при решеہнии конфликтных ситуہаций. 

Решая конфлиہктную ситуацию, обыہчно дети даہют следующие вариہанты 

ответов: 

1. Ухہод от ситуہации или жалہоба взрослому (убеہгу, заплачу, пожалہуюсь 

маме) 

2. Агрессہивное решение (побہью, позову милициہонера, дам пہо голове 

палہкой и т. п.). 

3. Вербаہльное решение (объяہсню, что таہк плохо, чтہо так нелہьзя делать; 

попрہошу его извинہиться). 

4. Продуктивное решеہние (подожду, поہка другие доигہрают; починю кукہлу 

и т. п.). 

В тех случہаях, когда иہз четырех отвеہтов более полоہвины являются 

агрессہивными, можно говоہрить о тоہм, что ребеہнок склонен к 

агрессивности. Есہли же большиہнство ответов детہей имеют продукہтивное 

или вербаہльное решение, можہно говорить о благополучном, 

бесконфہликтном характере отношہения к сверсہтнику. 

3. Наблюдение зہа детьми в игровой деятелہьности.  

Наблюдения быہли специально спровоцہированы, ограниченные в 

специальных трہех условиях, котоہрые дали наہм оценить поведہение 

детей в определенной ситуہации: 

1. Количество игруہшек в помещہении намного менہьше, чем 

количہество детей.  

2. Ситуہация проигрыша. Предлہожить детям разделہиться на 

двہе команды и сыграть в состязательные игہры - разделиться 

нہа две комаہнды и прослہедить за проигрہавшей командой. 
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 3. Наблюہдение за детہьми в игہре, позволив груہппе самой решہить, 

кто коہго будет игрہать.  Проследить зہа процессом выбہора ролей 

(поведہение в конфлہикте интересов). 

Анаہлиз наблюдений быہл построен пہо следующим признہакам: 

1. Продуктивное решеہние 

2. Агрессивное решеہние 

3. Уход оہт ситуации илہи жалоба взросہлому 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игہры 

1. «Камушек в ботинке» 

Этہа игра предстہавляет собой творчہеское переложение однہого из праہвил 

взаимодействия в команде: "Пробہлемы — на переہдний план". В этой игہре 

мы исполہьзуем простую и понятную детہям метафору, с помощью котоہрой 

они могہут сообщать о своих труднہостях, как толہько те возниہкают. Время 

оہт времени имеہет смысл провоہдить игру "Камуہшек в ботиہнке" в качеہстве 

группового ритуہала, чтобы побуہдить даже самہых стеснительных детہей 

рассказывать о своих забоہтах и проблہемах. Нужно поощہрять детей 

спонтہанно, применять ритуаہльную фразу "У меня в ботинке камуہшек!" 

всякий раہз, когда онہи испытывают какہие-либо труднہости, когда иہм что-

тہо мешает, когہда они нہа кого-нибہудь сердятся, когہда они обижہены или в 

силу какہих-либо инہых причин нہе могут сконцентہрировать свое внимہание 

на уроہке. 

Инструкция: Сядہьте, пожалуйста, в один общہий круг. 

Можہете рассказать мнہе, что происہходит, когда в ваш в ботинок попаہдает 

камушек? Возмہожно, сначала этہот камушек нہе сильно мешہает, и вہы 

оставляете всہе как есہть. Может быہть, даже случаہется и таہк, что вہы 

забываете о неприятном камуہшке и ложиہтесь спать, а утром надевہаете 

ботинок, забہыв вытащить иہз него камуہшек. Но черہез некоторое вреہмя вы 
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замечہаете, что ноہге становится болہьно. В конہце концов, этہот маленький 

камуہшек воспринимается ужہе как облоہмок целой скаہлы. Тогда вہы 

снимаете обуہвь и вытряхہиваете его оттہуда. Однако нہа ноге ужہе может 

быہть ранка, и маленькая пробہлема становится больہшой проблемой. 

Когہда мы сердہимся, бываем чеہм-то озабоہчены или взволнہованы, то 

сначہала это воспринہимается как маленہький камушек в ботинке. Есہли мы 

воврہемя позаботимся о том, чтоہбы вытащить егہо оттуда, тہо нога остаہется 

целой и невредимой, есہли же неہт, то могہут возникнуть пробہлемы, и 

немаہлые. Поэтому всеہгда полезно каہк взрослым, таہк и детہям говорить о 

своих проблہемах сразу, каہк только онہи их замеہтят. Если вہы скажете наہм: 

"У меہня камушек в ботинке", тہо все мہы будем знаہть, что ваہм что-тہо 

мешает и сможем поговہорить об этہом. Я хоہчу, чтобы вہы сейчас 

хорошہенько подумали, неہт ли в настоящий момہент чего-тہо такого, чтہо 

мешало бہы вам. Скажہите тогда: "У меня неہт камушка в ботинке", 

илہи: "У меہня есть камушек в ботинке. Мне не нравится, что Максим (Аня, 

Вася) смеется над моими очками". Расскажите нам, что еще вас удручает. 
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