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Детям необходимо общение со сверстниками не только для игры. В результате взаимодействия старшие
дошкольники познают законы коллектива и учатся подчиняться им, получая тем самым адекватное
представление о жизни [3].
Конфликтные дети старшего дошкольного возраста - это дети, которые часто конфликтуют со
сверстниками и создают конфликтные ситуации практически во всех случаях взаимодействия с ними. Для
этих детей характерны:
-заниженная самооценка;
-неуверенность в себе;
-неумение вступать в контакт как с взрослыми, так и со сверстниками в силу стеснительности и
пассивности;
-недоверие к окружающим;
-скептическое отношение ко всему;
-особенности интеллекта;
-высокий уровень тревожности.
Такие дети вносят много сложностей в жизнь детской группы в ДОУ. Дети эмоциональны и эмоции играют
важную роль в жизни детей. Они помогают воспринимать действительность и реагировать на нее.
Проявляясь в поведении, эмоции информируют взрослого о том, что ребенку нравится, сердит или огорчает
его.
По мере того, как ребенок растет, его эмоциональный мир становится богаче и разнообразнее. От базовых
эмоций, таких как, страха или радости, ребёнок переходит к более сложной гамме чувств. Он радуется и
сердится, восторгается и удивляется, ревнует и грустит. Изменяется внешнее проявление эмоций. В
дошкольном возрасте ребенок усваивает язык чувства - это принятые в обществе формы выражения
тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса
и т. д.
С другой стороны, ребенок овладевает умением сдерживать бурные и резкие выражения чувств.
Шестилетний ребенок, в отличие от двухлетнего, уже может не показать свои страх или слезы. Он способен
управлять выражением своих чувств, облекать их в культурно принятую форму, осознанно пользоваться
ими, информируя окружающих о своих переживаниях [8]. Социальная ситуация развития составляет
систему отношений ребенка с
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другими людьми и такие отношения считаются неотъемлемым условием
человеческого развития.
Дошкольники в любом случае остаются непосредственными и импульсивными и те эмоции, которые они
испытывают, легко прочитываются на лице, в позе или жесте. Для практического психолога поведение
ребенка, выражение им чувств - важный показатель для понимания внутреннего мира маленького
человека, свидетельствующий о его психическом состоянии и благополучии. Информацию о степени
эмоционального благополучия ребенка психологу дает эмоциональный фон. Эмоциональный фон может
быть положительным или отрицательным.
Отрицательный фон ребенка характеризуется подавленностью, плохим настроением, растерянностью.
Ребенок почти не улыбается или делает это заискивающе, голова и плечи опущены, выражение лица
грустное или индифферентное. В таких случаях возникает проблемы в общении и установлении контакта.
Ребенок часто плачет, легко обижается, иногда без видимой причины. Он много времени проводит один и
ничем не интересуется. При обследовании, такой ребенок подавлен, не инициативен, с трудом входит в
контакт. Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка и может быть проявление
повышенного уровня тревожности [12].
Повышенная тревожность может дезорганизовать любую деятельность, что, в свою очередь приводит к
низкой самооценке и неуверенности в себе. Это может возникнуть между высоким уровнем притязаний и
низкой самооценкой ребёнка. Известно, что предпосылкой возникновения тревожности является
повышенная чувствительность (сензитивность). Однако не каждый ребенок с повышенной
чувствительностью становиться тревожным. Многое зависит от способов общения родителей с ребенком.
Иногда именно родители могут способствовать развитию тревожной личности. Например, высока
вероятность воспитания тревожного ребенка родителями, осуществляющими воспитание по типу
гиперпротекции, т.е. чрезмерной заботой, мелочным контролем, большим количеством ограничений и
запретов, постоянным одергиванием.
Ребенок теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, он боится отрицательной оценки, начинает
беспокоиться, что он делает, что–то не так, т.е. испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и
перерасти в стабильное личностное образование - тревожность.
Самым важным для детей является создание и осознание внутреннего мотива. Чтобы побудить ребенка к
действию и проявлению инициативы не стоит поощрять его материально, покупая ему игрушку или
сладости, или, наказывая, лишать его чего-то. Просто скажите ему, как вы гордитесь им, и спросите,
доволен ли он собой сам. Когда ребенок ожидает от вас только наказания, он не расскажет вам, чем он
занимается, боясь вызвать неодобрение.
Повторение подобной ситуации в дальнейшем вызывает раздражение или даже агрессивность со стороны
ребенка, в основе которой лежит именно страх быть непринятым или непонятым. Если судить о ребенке по
конкретному результату его действий, то его творческие способности снижаются из-за страха неудачи или
неуверенности в собственных силах. Но если он видит, что вы интересуетесь и поддерживаете его
начинания, это существенно снижает уровень тревожности.
Среди характерных для детей дошкольного возраста причин возникновения повышенной тревожности, и
соответственно, конфликтности, можно выделить боязнь быть не таким, каким его хотят видеть
окружающие, не соответствовать общепринятым нормам, ожиданиям со стороны родителей и педагогов.
Ребенок при этом боится сделать что-то неверно, совершить ошибку,
потерпеть неудачу или поражение, проявив несостоятельность в глазах
взрослых. Тревожность возникает в ситуациях, когда ребенок боится
вызвать неодобрение, или когда он чувствует, что не соответствует
групповым стандартам, а также при страхе порицания, осуждения и
наказания, потери доверия, и грозящей вследствие этого социальной
изоляции.
С другой стороны, желание ребенка быть таким, как все, можно
объяснить стремлением избежать неприятностей или наказания в случае нарушения общепринятых норм
поведения [18].
Формой выражения тревожности по этому поводу становится опасение совершить какую-либо ошибку,
проступок, или всего того, что, по мнению ребенка, может стать причиной невзгод. Большее количество
данных по проблеме влияния межличностного общения собрано при изучении ситуативной тревожности.
При рассмотрении работ по данной теме, было выделено несколько ситуаций, которые способствовали
возникновению тревожности на разных этапах жизни ребенка:



-разлука с родителями;
-внезапная перемена привычной обстановки;
-неприятие со стороны сверстников;
-ситуации проверки и оценивания знаний, особенно в присутствии публики и др.
Для детей в старшем дошкольном возрасте страх разлуки является нормальным поведением, за
исключением случаев его чрезмерной выраженности. Патологией его можно считать при условии яркой
выраженности на протяжении длительного отрезка времени, если он негативно влияет на повседневную
деятельность ребенка. Вследствие этого у детей часто возникает панический страх и нередкими
становятся серьезные конфликты с родителями [3].
Основной причиной этого является боязнь совершить ошибку, глупость, потерпеть неудачу, проиграть и
быть осмеянным. Помимо перечисленных факторов, страхи возникают и в результате фиксации в
эмоциональной памяти сильных испугов при встрече со всем, что олицетворяет опасность или
представляет непосредственную угрозу для жизни, включая нападение, несчастный случай, операцию или
тяжелую болезнь.
Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи -непременный спутник тревожности и могут
развиться невротические черты. Тем не менее, у детей старшего дошкольного возраста тревожность еще
не является устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении соответствующих
психолого-педагогических мероприятий. Можно существенно снизить тревожность ребенка, если педагоги
и родители, воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации [11].
В общении детей друг с другом возникают ситуации, которые требуют согласованных действий и
проявлений доброжелательного отношения к сверстникам. Педагоги учат детей в некоторых случаях
отказываться от личных желаний ради достижения общих целей. Но в связи с возрастным периодом
ребенок еще не осознает свой внутренний мир и свои переживания.
Ему сложно представить, что может чувствовать другой ребёнок. Он видит только внешнее поведение
другого ребенка и не понимает, что каждый сверстник также имеет свой внутренний мир, желания и
интересы. Из-за этого возникают конфликтные ситуации между детьми.
Конфликты неизбежны в любой социальной структуре и в любом возрасте. «Конфликт заключается в том,
что его субъекты противодействуют друг другу, причем это противодействие обычно сопровождается
негативными эмоциями» [4, с.39].
Конфликтной будет являться ситуация, участники которой отстаивают свои цели, не совпадающие с целями
других. Она может длиться долго, но рано или поздно, произойдет определенное стечение обстоятельств,
которое приведет к открытому противостоянию сторон, а именно к
конфликту [11].
На рисунке 3 рассмотрены особенности возникновения детских конфликтов у дошкольников.
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