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Введение

Общение и его роль в развитии ребенка
 
 

Что такое общение
 

Общение – это главное условие и основной способ жизни человека. Только в общении
и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти
свое место в мире. Жизнь каждого человека буквально пронизана его контактами с другими
людьми. Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потребностей. Отно-
шения с близкими рождают наиболее острые и напряженные переживания, наполняют смыс-
лом наши действия и поступки. Самые тяжелые переживания человека связаны с одиноче-
ством, отверженностью или непонятостью другими людьми. А наиболее радостные и светлые
чувства – любовь, признание, понимание – рождаются близостью и связанностью с другими.

Общение всегда направлено на другого человека. Этот другой человек выступает не как
физическое тело или организм, а как субъект, как личность, которая наделена своей собствен-
ной активностью и своим отношением к другим. Ориентация на активность другого и на его
отношение составляет главное своеобразие общения. Отсюда следует, что общение – это все-
гда взаимная, обоюдная активность, предполагающая встречную направленность партнеров.

Деятельность парикмахера, портного или врача также направлена на другого человека, но
при этом настроение и отношение клиента или пациента к специалисту не имеют решающего
значения для успеха деятельности, а его излишняя активность может даже помешать. Поэтому
действия данных специалистов нельзя назвать общением (хотя отдельные его фрагменты, есте-
ственно, могут сопровождать их работу). Любой акт, пусть даже имеющий все внешние при-
знаки взаимодействия (речь, мимику, жесты), нельзя считать общением, если его предметом
является тело, лишенное способности восприятия или ответной психической активности. И
только ориентация на отношение другого и его активность, учет его действий (высказываний,
жестов, мимики) может свидетельствовать, что данный акт есть общение.

Чтобы определить, является ли тот или иной вид взаимодействия общением, М. Лисина
предложила следующие четыре критерия:

1) внимание и интерес к другому – наблюдение, взгляд в глаза, внимание к словам и
действиям собеседника свидетельствуют о том, что субъект воспринимает другого человека,
что он направлен на него;

2) эмоциональное отношение к другому человеку;
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3) инициативные акты, направленные на привлечение внимания партнера к себе, – чело-
век должен быть уверен, что партнер воспринимает его и каким-то образом относится к его
воздействиям, таким образом, стремление вызвать интерес другого, обратить на себя внима-
ние можно считать наиболее характерным моментом общения;

4) чувствительность человека к тому отношению, которое проявляет к нему партнер, –
изменение активности (настроения, слов, действий и пр.) под влиянием отношения партнера
явно свидетельствует о такой чувствительности.

Наличие совокупности перечисленных критериев могут свидетельствовать о том, что
данное взаимодействие есть общение.

Однако общение – это не просто внимание к другому или выражение отношения к нему.
Оно всегда имеет свое содержание, которое связывает общающихся. Уже само слово «обще-
ние» говорит об общности, сопричастности общающихся. Такая общность всегда образуется
вокруг какого-то содержания или предмета общения. Это может быть совместная деятель-
ность, направленная на достижение результата, или тема разговора, или обмен мнениями по
поводу какого-либо события, или просто ответная улыбка. Главное – чтобы этот предмет обще-
ния, его содержание были общими для людей, вступивших в общение.

Многие трудности в воспитании детей связаны как раз с тем, что содержание общения
ребенка и содержание общения взрослого не совпадают: взрослый говорит об одном – ребенок
воспринимает другое и, соответственно, отвечает ему о своем. И хотя внешне такой разговор
может быть очень похож на общение, в нем возникает не общность, а, напротив, отчуждение
и непонимание. Здесь нельзя винить ребенка в непонятливости или непослушании. Задача
воспитателя как раз состоит в том, чтобы создать эту общность, т. е. понять ребенка и вовлечь
его в то содержание, по поводу которого происходит общение. Но для этого нужно хорошо
знать своего маленького партнера, а не ограничиваться требованиями и замечаниями.
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Роль общения в развитии ребенка

 
Особенно велика роль общения в детстве. Для маленького ребенка его общение с дру-

гими людьми – это не только источник разнообразных переживаний, но и главное условие фор-
мирования его личности, его человеческого развития.

Жизнь иногда устраивает жестокие эксперименты, лишая маленьких детей необходимого
общения с близкими людьми, когда они по тем или иным причинам лишаются родительской
заботы. Последствия подобных случаев бывают трагическими: в 3–5 лет дети не владеют про-
стейшими навыками самообслуживания, не говорят, не ходят, проявляют поразительную пас-
сивность. Даже если дети не лишаются человеческого общения совсем, но не имеют должной
его полноты и качества, последствия бывают весьма печальными – дети существенно отстают
в своем психическом развитии и имеют серьезные проблемы в развитии личности.

Отсутствие необходимого общения возможно и в благополучных условиях, когда дети
обделены вниманием родителей, отделены от них эмоционально. В результате такого отделе-
ния, особенно если оно имеет место в первые годы жизни ребенка, часто возникают более или
менее тяжелые проблемы в психическом развитии детей. Давно было замечено, что дети, рас-
тущие в дефиците общения с взрослым (например, в домах ребенка), как правило, отстают
в своем психическом и личностном развитии. Почему же так получается? Ведь, казалось бы,
медицинское обслуживание, питание и физический уход при этом ничуть не хуже, чем в обыч-
ных детских садах.

Порою нам, взрослым, кажется, что психическое развитие ребенка происходит как бы
само собой: дети растут, становятся сильнее, умнее, а роль взрослых сводится к тому, чтобы
создавать необходимые условия для их защиты и безопасности: охранять от вредных воздей-
ствий, кормить, одевать, согревать их, обеспечивать одеждой и игрушками и пр. Но это не так.

Общение с близкими взрослыми – это не только условие, помогающее детям нормально
жить и расти, это главный источник, двигатель психического развития. Опыт первых отноше-
ний с другими людьми является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка.
Этот первый опыт во многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к
миру, поведение среди людей и самочувствие. Ребенок не может стать нормальным человеком,
если он не овладеет теми способностями, знаниями, умениями, отношениями, которые суще-
ствуют в обществе людей. Сам по себе ребенок никогда не научится говорить, пользоваться
предметами, думать, чувствовать, рассуждать, как бы хорошо его ни одевали и ни кормили.
Все это он может освоить только вместе с другими людьми и только через общение с ними.

Многочисленные психологические исследования показывают, что общение ребенка с
взрослым является главным и решающим условием становления всех психических способно-
стей и качеств ребенка: мышления, речи, самооценки, эмоциональной сферы, воображения и
пр. От количества и качества общения зависит уровень будущих способностей ребенка, его
характер, его будущее.

Но главное даже не в этом. Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его созна-
ние и самосознание могут возникнуть только в отношениях с взрослыми. Без любви, внимания
и понимания близких взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Понятно, что
такое внимание и понимание он может получить прежде всего в семье.

Но, к сожалению, дефицит необходимого общения дети нередко испытывают и в семье, и
в детском саду. Достаточно часто ребенок не имеет содержательных связей с родителями, или
ему недостает положительных эмоциональных контактов со сверстниками, или его недолюб-
ливает воспитатель. Такое неполноценное, деформированное общение, конечно же, отрица-
тельно сказывается на формировании личности ребенка и на его психическом развитии. Чтобы
взрослым, несущим ответственность за судьбу и развитие детей, вовремя предупредить пагуб-
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ные последствия дефицита общения, надо хорошо понимать, что такое общение и какую роль
оно играет в разные периоды детства.
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Внешний и внутренний уровни общения

 
Наблюдая, как люди общаются друг с другом, мы можем видеть только внешнюю, поверх-

ностную картину их взаимодействия – кто что говорит, кто как смотрит и т. д. Но за этой
внешней картиной всегда лежит внутренний, невидимый, но очень важный слой общения –
межличностные отношения. Первое, что появляется в жизни каждого человека, – это другой.
Каждый приходит к пониманию и осознанию самого себя, уже имея опыт существования дру-
гих и сосуществования с ними. Более того, самосознание становится возможным только бла-
годаря тому, что другие люди так или иначе относятся ко мне, а я – к ним. Человек видит себя
в другом и строит образ себя через отношение других людей.

Воспринимая другого человека, я не могу игнорировать тот факт, что этот другой тоже
воспринимает меня, что я для него существую. При этом я знаю и вижу, как он меня воспри-
нимает и как он ко мне относится. Человек имеет острую потребность быть отраженным в дру-
гом, получить подтверждение и утверждение своего «я», стремится быть увиденным и услы-
шанным. В этом принципиальное отличие межличностных отношений от любых других. Ни
камни, ни деревья, ни насекомые не знают обо мне ничего и никак ко мне не относятся. В
случае другого человека отношение всегда взаимно – я неизбежно воспринимаю (или припи-
сываю) ему какое-либо отношение ко мне, а значит, узнаю себя в другом.

Взаимный характер отношения и действия (взаимоотношения и взаимодействия) стано-
вится возможным благодаря тому, что другой человек подобен мне, т. е. у него, как и у меня,
есть свое, хотя и другое «я». Причастность к этому другому «я» порождает ощущение единства
с другим и феномены сопереживания (сочувствие, сорадование, сострадание и пр.). Откры-
тость другому, способность проникать в него, учитывать его и считаться с ним – важнейшая
способность и необходимое свойство человека, побуждающая людей тянуться друг к другу,
переживать потребность в общении.

За каждым высказыванием или действием, обращенным к другому, стоит особая потреб-
ность в общении. Одно и то же действие или высказывание может отвечать разным потребно-
стям в общении. Например, ребенок задает взрослому вопрос: «Кто быстрее бегает: волк или
заяц?» Что побуждает ребенка обратиться к взрослому с этим вопросом? За этим простым
обращением могут стоять самые разные потребности. Может, ребенком движет познавательная
потребность и его действительно интересует, кто быстрее бегает; может, ему хочется обратить
на себя внимание взрослого и главное для него – потребность во внимании; может, ему важно
продемонстрировать свои познания перед друзьями и удовлетворить потребность в признании
сверстников. Или: один ребенок жалуется на другого. Как должен относиться к этому воспи-
татель? Опять же на этот вопрос нельзя ответить однозначно, пока мы не выясним, что стоит
за этой жалобой и какая внутренняя потребность побуждает ребенка обратиться к воспита-
телю: потребность поговорить с взрослым и привлечь его внимание, потребность утвердиться
в своей правоте («Я знаю, как нужно правильно себя вести!»), или ребенку хочется, чтобы его
товарищ был наказан и он на его фоне выглядел хорошим.

Если воспитатель не будет знать, понимать или чувствовать эту внутреннюю потребность,
побуждающую ребенка вступить в общение, он не сможет понять самого ребенка, а значит –
и правильно ответить ему. Но чтобы правильно ответить ребенку и понять его, нужно хорошо
знать не только его индивидуальные особенности, но и общие закономерности развития обще-
ния в детском возрасте.

Потребность в общении и характер отношений во многом зависят от партнера по обще-
нию, от того, с кем общается ребенок. В дошкольном возрасте существуют две относительно
самостоятельные сферы общения – с взрослым и со сверстником. Общение в обеих сферах
необходимо для нормального развития личности ребенка. Но роли взрослого и сверстника в
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жизни ребенка, конечно, различны. Общение с взрослым и со сверстником развивается тоже
по-разному. Поэтому в данном пособии эти две сферы общения будут рассматриваться раз-
дельно. Начнем с главного, с того, что делает ребенка Человеком, – с его общения с взрослым.
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Часть 1

Общение дошкольников с взрослым
 

Общение с взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех этапах дет-
ства. Но особенно важным оно является в первые семь лет его жизни, когда закладываются все
основы личности и деятельности растущего человека. И чем меньше ребенку лет, тем большее
значение для него имеет общение с взрослыми. Конечно, «взрослый» – понятие не абстракт-
ное. Взрослый всегда конкретный человек – мама, папа, бабушка, воспитатель, медсестра. Вос-
питатели часто утверждают, что налаживать контакты с ребенком, пытаться понять его и фор-
мировать его хорошие качества – задача родителей; только мать или отец могут воспитывать
ребенка, дать ему тепло и ласку. Но это не совсем так. Нередки случаи, когда в силу неблаго-
получной обстановки в семье самым значимым и любимым взрослым для ребенка становился
воспитатель. Именно он удовлетворял потребность ребенка в общении и давал ему то, что
не могли дать родители. Да и для детей, растущих в хороших семьях, отношение к ним вос-
питателя и характер его общения с ним существенно отражаются на их развитии и настрое-
нии. Поэтому воспитатель не может ограничиваться формальным выполнением своих обязан-
ностей. Он должен присматриваться к детям, пытаться понять их и, конечно, общаться с ними.

Проблема общения дошкольника с взрослым имеет два аспекта. Во-первых, это развитие
самого общения на протяжении дошкольного детства. Из этого следует, что педагогу необхо-
димо знать интересы детей разного возраста, уметь поддержать подходящие темы для разго-
вора с ними, определять уровень развития общения и компенсировать возможные недостатки.

Во-вторых, общение влияет на развитие личности ребенка. Работая с детьми, педагог
должен представлять, как через общение с ребенком можно развивать мотивы и смыслы дет-
ских действий, сознание и самосознание детей, их инициативность и произвольность.

Следующие главы пособия будут посвящены этим вопросам.
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Глава 1. Развитие общения ребенка с взрослым

 
 

1.1. Понятие «форма общения»
 

Выдающийся отечественный психолог М. Лисина рассматривала общение ребенка с
взрослым как своеобразную деятельность, предметом которой является другой человек.
Подобно всякой другой деятельности, общение направлено на удовлетворение особой потреб-
ности. Потребность в общении нельзя свести к прагматическим нуждам человека (подобно,
например, потребностями в пище, во впечатлениях, в безопасности, активности и пр.). Психо-
логическая сущность потребности в общении состоит в стремлении к познанию самого себя
и других людей.

Человек стремится узнать и оценить отдельные качества и способности свои и других
людей. Сравнивая себя с другими и выясняя, как они оценивают его, человек формирует само-
оценку, познает и оценивает других.

Иной путь познания себя через другого заключается в соединении, приобщенности к
другим людям. Переживая общность с другим человеком (любовь, дружбу, уважение), мы как
бы проникаем в его существо. В таком соединении не приобретаются новые знания (мы не
узнаем ничего нового), вместе с тем именно в отношениях с другим человек находит, осознает
себя, открывает и понимает других во всей их (и своей) целостности и уникальности и в этом
смысле познает себя и другого.

Если первый путь познания предполагает отстраненный, объективный анализ отдель-
ных качеств – их обнаружение, оценку и сравнение, то второй путь направлен на познание
«изнутри», на переживание общности себя и другого в целостности и единстве.

Помимо потребности, которая определяется характером отношения к другому, общение
всякий раз имеет определенные мотивы, ради достижения которых предпринимается обще-
ние. В широком смысле мотивом общения является другой человек, в нашем случае – взрос-
лый. Однако человек – объект чрезвычайно сложный и многогранный. Он обладает самыми
разными свойствами и качествами. Те качества, которые побуждают человека к общению и
являются на данном этапе главными, становятся мотивами общения.

М. Лисина выделяла три группы качеств и, соответственно, три основные категории
мотивов общения – деловые, познавательные и личностные.

Деловые мотивы выражаются в способности к сотрудничеству, игре, общей активности.
Взрослый выступает здесь как партнер, участник совместной деятельности. Ребенку важно, во
что взрослый умеет играть, какие у него есть интересные предметы, что он может показать и пр.

Познавательные мотивы возникают в процессе удовлетворения потребности в новых
впечатлениях, в познании нового. Взрослый при этом выступает как источник новой инфор-
мации и в то же время слушатель, способный понять и оценить суждения и вопросы ребенка.

Деловые и познавательные мотивы общения всегда включены в другую деятельность
(практическую или познавательную) и играют в ней служебную роль. Общение составляет здесь
лишь часть более широкого взаимодействия ребенка и взрослого.

В отличие от этого, третья категория мотивов общения – личностные мотивы – харак-
терны только для общения как самостоятельного вида деятельности. В случае личностных
мотивов общение побуждается самим человеком, его личностью. Это могут быть отдельные
личностные качества, а могут быть отношения с другим человеком как с целостной личностью.

Потребности и мотивы общения удовлетворяются с помощью определенных средств
общения. М. Лисина выделяла три вида средств общения:

1) экспрессивно-мимические (взгляды, улыбки, гримасы, различные выражения лица);
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2) предметно-действенные (позы, жесты, действия с игрушками и пр.);
3) речевые.
Первые – выражают, вторые – изображают, третьи – обозначают то содержание, которое

ребенок стремится передать взрослому или получить от него.
Психологические исследования показали, что потребности, мотивы и средства общения

образуют устойчивые сочетания – формы общения, которые закономерно сменяются на про-
тяжении детского возраста. Развитие общения ребенка с взрослым М. Лисина рассматривала
как смену своеобразных форм общения.

Итак, формой общения называется деятельность общения на определенном этапе ее
развития, взятая в целостной совокупности ее свойств. Форма общения характеризуется сле-
дующими параметрами:

1) время возникновения в онтогенезе;
2) место в системе общей жизнедеятельности;
3)  основное содержание потребности, удовлетворяемое детьми в ходе данной формы

общения;
4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка к общению;
5) основные средства общения.
На протяжении детства появляются и развиваются четыре различные формы общения,

по которым с полной очевидностью можно судить о характере происходящего психического
развития ребенка. Важной задачей педагога является умение правильно определить и раз-
вить ту или иную форму общения, соответственно возрасту и индивидуальным возможностям
малыша. Рассмотрим последовательность форм общения ребенка с взрослым начиная с пер-
вых месяцев жизни.

 
1.2. Развитие общения в раннем возрасте

 
Ребенок не рождается на свет с готовой потребностью в общении. В первые 2–3 недели

он не видит и не воспринимает взрослого. Но, несмотря на это, родители постоянно разговари-
вают с ним, ласкают его, пытаются поймать и задержать на себе его взгляд. Именно благодаря
любви близких взрослых, которая выражается в этих на первый взгляд бесполезных действиях,
в конце первого месяца жизни младенцы начинают видеть взрослого, а потом и общаться с ним.

Первая форма общения ребенка с взрослым была названа ситуативно-личностной.
Сначала это общение выглядит как ответ на воздействия взрослого: мать смотрит на ребенка,
улыбается, разговаривает с ним, и он в ответ тоже улыбается, машет ручками и ножками.
Потом (в 3–4 месяца) при виде знакомого человека ребенок радуется, начинает активно дви-
гаться, гулить, привлекать к себе внимание взрослого, а если тот не обращает на него ника-
кого внимания или уходит по своим делам, громко и обиженно плачет. Самое обидное для
младенца, у которого уже есть потребность в общении, – когда взрослые не обращают на него
никакого внимания, просто не замечают. Даже недовольство взрослого, его гнев они воспри-
нимают радостно, потому что в них – внимание к ребенку, обращенность к нему. Потребность
во внимании взрослого – это первая и основная потребность в общении – остается у ребенка на
всю жизнь. Позднее к ней присоединяются другие потребности, но в младенческом возрасте
она является единственной, и удовлетворить ее не так трудно. Нужно просто чаще улыбаться
младенцу, разговаривать с ним, ласкать его.

Некоторые родители считают все эти воздействия ненужными и даже вредными. Стре-
мясь не баловать ребенка, не приучать его к излишнему вниманию, они сухо и формально
исполняют свои родительские обязанности: кормят по часам, перепеленывают, гуляют, не
выражая при этом никаких родительских чувств. Такое строгое формальное воспитание в мла-
денческом возрасте несет в себе определенные риски. Дело в том, что в положительных эмо-
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циональных контактах с взрослым не только происходит удовлетворение уже существующей
потребности малыша во внимании и доброжелательности, но и закладывается основа будущего
развития личности ребенка, его активное, деятельное отношение к окружающему, интеpec к
предметам, способность видеть, слышать, воспринимать мир, уверенность в себе и пр. Пред-
посылки всех этих важнейших качеств появляются в самом простом и примитивном на пер-
вый взгляд общении матери с младенцем. Если же на 1-м году жизни ребенок в силу каких-
то причин не получает достаточного внимания и тепла от близких взрослых (разлука с мате-
рью, занятость родителей или их неумение играть с малышом и пр.), это так или иначе дает о
себе знать в дальнейшем. Такие дети становятся скованными, пассивными, неуверенными или,
напротив, жестокими и агрессивными. Компенсировать их неудовлетворенную потребность
во внимании и доброжелательности взрослых в более позднем возрасте бывает очень трудно.
Поэтому педагогам и психологам необходимо показывать и объяснять родителям маленьких
детей, как важно для младенца простое внимание и доброжелательность близких взрослых.

Младенец еще не выделяет отдельные качества взрослого человека. Ему совершенно без-
различны уровень его знаний и умений, его социальное или имущественное положение, ему
все равно, как он выглядит и во что одет. Малыша привлекает только личность взрослого и
его внимание, отношение к нему. Следовательно, несмотря на примитивность такого общения,
оно побуждается личностными мотивами, когда взрослый выступает не как средство для чего-
то (игры, познания, самоутверждения), а как целостная и самоценная личность.

Что касается средств общения, то они на данном этапе имеют исключительно экспрес-
сивно-мимический характер. Внешне такое общение выглядит как обмен взглядами, улыбками:
вскрики и гуление ребенка, ласковый разговор взрослого, из которого младенец улавливает
только то, что ему нужно – внимание и доброжелательность.

Итак, первой в онтогенезе возникает ситуативно-личностная форма общения, которая
остается главной и единственной от 1 до 6 месяцев жизни.

В этот период общение младенца с взрослым протекает вне какой-либо другой деятель-
ности и само составляет ведущую деятельность ребенка. Для ситуативно-личностного обще-
ния характерны потребность во внимании и доброжелательности, личностные мотивы и экс-
прессивно-мимические средства общения.

Однако уже во втором полугодии при нормальном развитии ребенка внимания взрослого
ему уже недостаточно. Малыша начинает притягивать к себе не столько сам взрослый человек,
сколько предметы, с ним связанные. Если взять на руки ребенка 10–11 месяцев и попытаться
наладить с ним эмоциональное общение (улыбаться, гладить, говорить ласковые слова и пр.),
малыш скорее всего начнет сопротивляться, хватать и рассматривать все, что попадется под
руки, – воротник взрослого, его волосы, очки, часы и пр., а вовсе не отвечать на его улыбки.
Дело в том, что в этом возрасте складывается новая форма общения ребенка с взрослым –
ситуативно-деловая и связанная с ним потребность в деловом сотрудничестве. Взрослый
теперь нужен и интересен ребенку не сам по себе, не своим вниманием и доброжелательным
отношением, а тем, что у него есть разные предметы и он умеет что-то с ними делать. «Дело-
вые» качества взрослого и, следовательно, деловые мотивы общения выходят на первый план.

Средства общения на этом этапе также существенно обогащаются. Ребенок уже может
самостоятельно ходить, манипулировать с предметами, принимать различные позы. Все это
приводит к тому, что к экспрессивно-мимическим добавляются предметно-действенные сред-
ства общения – дети активно пользуются жестами, позами, выразительными движениями.

Сначала дети тянутся только к тем предметам и игрушкам, которые показывают им взрос-
лые. В комнате может находиться много интересных игрушек, но дети не будут обращать на них
внимание и будут скучать среди этого изобилия. Но как только взрослый (или старший ребе-
нок) возьмет одну из них и покажет, как можно с ней играть (как двигают машину, как прыгает
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собачка, как можно причесывать куклу и пр.), – дети потянутся именно к этой игрушке, она
станет самой нужной и интересной.

Это происходит по двум причинам. Во-первых, взрослый человек остается для ребенка
центром его предпочтений, в силу этого он наделяет привлекательностью те предметы, к кото-
рым прикасается. Эти предметы становятся нужными и предпочитаемыми потому, что они –
в руках взрослого. Во-вторых, взрослый показывает детям, как можно играть и в эти игрушки.
Сами по себе игрушки (как и вообще любые предметы) никогда не подскажут, как ими можно
играть или пользоваться. Только другой, старший человек может показать, что на пирамидку
нужно надевать колечки, куклу можно кормить и укладывать спать, а из кубиков можно постро-
ить башню. Без такого показа ребенок просто не знает, что делать с этими предметами, а
потому и не тянется к ним. Чтобы дети стали играть с игрушками, взрослый обязательно дол-
жен сначала показать и рассказать, что можно делать с ними и как играть. Причем, показывая
те или иные действия с предметами, важно не просто совершать их, но постоянно обращаться к
ребенку, разговаривать с ним, смотреть ему в глаза, поддерживать и поощрять его правильные
самостоятельные действия. Такие совместные игры с предметами и представляют собой дело-
вое общение или сотрудничество ребенка с взрослым. Потребность в сотрудничестве является
основной для ситуативно-делового общения.

Ситуативно-деловая форма остается главной в общении ребенка с взрослым на протяже-
нии всего раннего возраста (до трех лет). Для нее характерны потребность в сотрудничестве,
деловые мотивы и предметно-действенные средства общения. Значение этой формы общения
для психического развития ребенка огромно. Оно состоит в следующем:

1) ребенок овладевает предметными действиями, учится пользоваться бытовыми пред-
метами (ложкой, расческой, горшком), играть с игрушками, одеваться, умываться и пр.;

2) происходит интенсивное развитие всех познавательных процессов (восприятия, вни-
мания, наглядно-действенного мышления, памяти);

3) начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка – манипулируя с пред-
метами, он впервые чувствует себя независимым от взрослого и свободным в своих действиях;
он становится субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по общению;

4)  появляются первые слова ребенка: чтобы попросить у взрослого нужный предмет,
ребенку необходимо назвать его, то есть произнести слово, причем эту задачу – сказать то или
иное слово – ставит перед ребенком только взрослый.

Заметим, что сам ребенок без побуждения и поддержки взрослого говорить никогда не
начнет. В ситуативно-деловом общении взрослый постоянно ставит перед малышом речевую
задачу – показывая ребенку новый предмет, он предлагает ему назвать этот предмет, то есть
произнести вслед за ним новое слово. Так во взаимодействии с взрослым по поводу предметов
возникает и развивается главное специфически человеческое средство общения, мышления и
саморегуляции – речь.

 
1.3. Внеситуативное общение дошкольника с взрослым

 
Появление и развитие речи делает возможным появление новой формы общения ребенка

с взрослым, который существенно отличается от двух предыдущих. Две первые формы обще-
ния были ситуативными, потому что основное содержание этого общения непосредственно
присутствовало в конкретной ситуации. И хорошее отношение взрослого, выраженное в его
улыбке и ласковых жестах (ситуативно-личностное общение), и предметы в руках взрослого,
которые можно увидеть, потрогать, рассмотреть (ситуативно-деловое общение), находились
рядом с ребенком, перед его глазами.

Содержание следующих форм общения уже не ограничивается наглядной ситуацией, а
выходит за ее пределы. Предметом общения ребенка с взрослым могут стать такие явления
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и события, которые нельзя увидеть в конкретной ситуации взаимодействия. Например, они
могут говорить о дожде, о том, что светит солнце, о птицах, которые улетели в далекие страны,
об устройстве машины и пр. С другой стороны, содержанием общения могут стать собственные
переживания, цели и планы, отношения, воспоминания и пр. Все это также нельзя увидеть
глазами и потрогать руками, однако через общение с взрослым подобные явления становятся
вполне реальными и значимыми для ребенка.

Очевидно, что появление внеситуативного общения существенно раздвигает горизонты
жизненного мира дошкольника.

Внеситуативное общение  – общение, содержание которого выходит за пределы вос-
принимаемой ситуации. Оно становится возможным только благодаря тому, что ребенок овла-
девает активной речью. Ведь речь – это единственное и универсальное средство, позволяющее
взрослому создать устойчивые образы и представления о предметах, отсутствующих в данный
момент перед глазами ребенка, и действовать с этими образами и представлениями, которых
нет в данной ситуации взаимодействия.

Внеситуативное общение может проходить только в речевой форме – как разговор
ребенка и взрослого. Такое общение предъявляет новые требования к поведению взрослого.
Здесь уже недостаточно просто быть внимательным к ребенку и играть с ним в игрушки. Нужно
обязательно разговаривать с ним, рассказывать о том, чего сам дошкольник еще не знает, не
видел, расширять его представления о мире. Существует две формы внеситуативного общения
– познавательная и личностная.

 
1.3.1. Внеситуативно-познавательное общение

 

При нормальном ходе развития познавательное общение складывается примерно к 4–
5 годам. Явным свидетельством появления у ребенка такого общения являются его вопросы,
адресованные взрослому. Эти вопросы в основном направлены на выяснении закономерностей
живой и неживой природы. Детей этого возраста интересует все. Вот некоторые вопросы, кото-
рые задают дошкольники:

– Почему белки от людей убегают?
– Где зимуют бабочки?
– Почему медведи не носят бусы?
– Почему рыбы не тонут?
– Откуда дети берутся?
– Кто дырки в носу сделал?
Ответы на все эти вопросы может дать только взрослый. Именно он становится для

дошкольника главным источником новых знаний о событиях, предметах и явлениях, происхо-
дящих вокруг Познавательные мотивы общения выходят на первый план.

Интересно, что детей в этом возрасте удовлетворяют любые ответы взрослого. Вовсе не
обязательно посвящать их в физиологические подробности работы организма или давать науч-
ные обоснования интересующих их вопросов. Да это и невозможно сделать, так как малыши
далеко не все поймут. Достаточно просто связать интересующее их явление с тем, что они уже
знают и понимают. Например: белки боятся охотников; бабочки зимуют под снегом, им там
теплее; рыбы умеют дышать в воде и т. д. Такие весьма поверхностные ответы вполне удовле-
творяют детей и способствуют тому, что у них складывается своя, пусть еще примитивная,
картина мира.

В то же время детские представления о мире надолго остаются в памяти человека.
Поэтому ответы взрослого не должны искажать действительности и допускать в сознание
ребенка все объясняющие волшебные силы. Несмотря на простоту и доступность, эти ответы
должны отражать реальное положение вещей. Главное, чтобы взрослый отвечал на вопросы
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детей, чтобы их интересы не остались незамеченными. Дело в том, что в дошкольном возрасте
складывается новая потребность – потребность в уважении со стороны взрослого. Ребенку уже
не достаточно простого внимания и сотрудничества с взрослым. Ему нужно серьезное, уважи-
тельное отношение к его вопросам, интересам и действиям. Потребность в уважении, в при-
знании взрослого становится основной потребностью, побуждающей ребенка к общению. В
поведении детей это выражается в том, что они начинают обижаться, когда взрослый отрица-
тельно оценивает их действия, ругает, часто делает замечания. Если дети до 3–4 лет, как пра-
вило, не реагируют на замечания взрослого, то в более старшем возрасте они уже ждут оценки
воспитателя. Им важно, чтобы воспитатель не просто заметил, но обязательно похвалил их
действия, ответил на их вопросы. Если взрослый слишком часто делает замечания, постоянно
подчеркивает неумение или неспособность ребенка к какому-нибудь занятию, у последнего
пропадает всякий интерес к этому делу и он стремится избежать его.

Лучший способ научить чему-то дошкольника, привить ему интерес к какому-то заня-
тию – это поощрение его успехов, похвала его действий. Например, можно объективно оце-
нивать возможности ребенка пяти лет, совсем не умеющего рисовать, постоянно делать ему
замечания, сравнивая его плохие рисунки с хорошими рисунками других детей и призывая
его учиться рисовать. Но от этого у него пропадет всякий интерес к этому занятию, он будет
отказываться от того занятия, которое вызывает сплошные замечания и нарекания со стороны
воспитателя. Следовательно, таким образом он не только не научится лучше рисовать, но будет
избегать этого занятия. А можно, наоборот, формировать и поддерживать веру ребенка в свои
способности похвалой даже самых незначительных его успехов. Если рисунок далек от совер-
шенства, лучше подчеркнуть его минимальные (пусть и несуществующие) достоинства, пока-
зать способности ребенка к рисованию, чем давать ему отрицательную оценку. Поощрение
взрослого не только внушает ребенку уверенность в своих силах, но и делает важной и люби-
мой ту деятельность, за которую его похвалили. Ребенок, стремясь поддержать и усилить поло-
жительное отношение и уважение взрослого, будет стараться рисовать лучше и больше. Это,
конечно же, принесет больше пользы, чем страх перед замечаниями взрослого и сознание своей
неспособности. Итак, для познавательного общения ребенка с взрослым характерны:
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