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Исследование способов разрешения конфликта в детском саду 
 

В детском возрасте конфликтных ситуаций великое множество и во многих из них 

порой бывает трудно разобраться. Все детские ссоры обычно разрешаются сами собой, 

и поэтому к ним надо относиться как к естественным явлениям жизни. Небольшие 

стычки и ссоры можно расценить как первые жизненные уроки взаимодействия с 

людьми одного круга (равными), с окружающим миром, этап обучения методом проб и 

ошибок, без которого ребенок не может обойтись. 

Взрослым без особой необходимости не стоит вступать в ссоры детей. Надо, чтобы 

они научились самостоятельно выходить из спорных ситуаций и прекращать 

конфликты. Задача взрослых состоит в том, чтобы научить детей некоторым правилам 

жизни среди других людей, в которые входит умение выразить свое желание, 

выслушать желание другого, договориться. При этом ребенок должен быть 

равноправным участником этого процесса, а не просто слепо подчиняться требованиям 

взрослого или более сильного партнера, находить выход из сложившейся ситуации, 

варианты решения конфликта. Разрешение конфликта — это: 

‒ минимизация проблем, разделяющих стороны, осуществляемая через поиск 

компромисса, достижения согласия 

‒ устранение полностью или частично причин, породивших конфликт 

‒ изменение целей участников конфликта 

‒ достижение соглашения по спорному вопросу между участниками 

В разрешении детских конфликтов воспитатель обеспечивает нахождение «общего 

языка», который является результатом достижения понимания. 

Становясь посредником в разрешении детских конфликтов, воспитатель должен 

учитывать их характерные особенности: 

‒ При разрешении конфликтной ситуации воспитатель несет профессиональную 

ответственность за правильное разрешение ситуации конфликта. 

‒ Взрослые и дети имеют разный социальный статус, чем и определяется их разное 

поведение в конфликте и при его разрешении 

‒ Разница в возрасте и жизненном опыте разводит позиции взрослого и ребенка, 

порождает разную степень ответственности за ошибки 

‒ Различное понимание событий и их причин участниками, конфликт глазами 

воспитателей и детей видится по-разному 

‒ Присутствие других детей при конфликте превращает их из свидетелей в 

участников, а конфликт приобретает воспитательный смысл 

‒ Профессиональная позиция воспитателя — взять на себя инициативу разрешения 

конфликта и на первое место поставить интересы формирующейся личности. 

‒ Детские конфликты легче предупредить, чем успешно разрешить. Тип поведения 

воспитателя при разрешении конфликтов может быть: 

‒ Авторитарным — этот воспитатель чаще отмечает необходимость воспитания в 

детях эмоционально-волевых качеств: настойчивости, дисциплинированности, 

инициативности, послушания, самостоятельности, трудолюбия. Больше всего их 

огорчает в детях недисциплинированность, шумливость, крикливость, неумение вести 



себя на занятиях, неусидчивость, отсутствие сосредоточенности, неумение слушать. 

Чаще всего у этого воспитателя можно слышать высказывания «Прекратите!», 

«Положите!», «Не бегайте!», «Не деритесь!», «Надо делать так!». 

‒ Демократическим — этот воспитатель считает, что в детях важно воспитывать 

моральные качества: отзывчивость, доброту, справедливость, честность, вежливость. 

Вызывает у них огорчение отсутствие у детей дружелюбия и доброжелательности к 

сверстникам, неумение дружить, дружно играть, невнимание, нежелание прийти на 

помощь товарищу, нечестность и жестокость. Воспитатель придерживается позиции 

равноправного партнерства, обеспечивает взаимное доверие и создает хорошие условия 

для обсуждения любой проблемы 

‒ Анархически-попустительский — это тот воспитатель, который не имеет 

специального образования, выбор профессии для него случайный. 

В педагогической практике можно выделить три основные стратегии по разрешению 

конфликтами: 

Стратегия игнорирования. Несомненно, что дошкольники получают при этом 

определенный опыт социального конфликта, но едва ли получают опыт социального 

примирения. Если не помочь враждующим сторонам услышать и понять друг друга, 

сами они этому, как правило, не научаются. Драка — это предельно ожесточенная 

точка конфликта, и абсолютное большинство драчунов сами не понимают, почему их 

тянет драться. Так что, если детские драки игнорировать, они будут возобновляться 

снова и снова. А главное — детские души будет разъедать растущее чувство взаимной 

ненависти. 

Стратегия подавления и наказания. Наиболее простая и распространенная стратегия: 

драчунов отругать, развести по углам, примерно наказать, вызвать родителей. Такая 

стратегия приводит к тому, что явные конфликты затухают, но некоторые дошкольники 

делают из этого вывод, что выяснять отношения с помощью кулаков нужно тайком, в 

укромном месте. Конфликт, не законченный в группе, будет продолжен за её границей. 

И для каких-то детей драка будет признаком дополнительного геройства: это уже не 

только драка друг с другом, но и заочная драка с наказывающим их взрослым. 

Стратегия сотрудничества. Самая сложная и самая эффективная стратегия, 

состоящая в том, что взрослый помогает детям разобраться в их внутренних 

переживаниях, которые привели к конфликту, и вместе с ними пытается изобрести и 

опробовать различные способы примирения. Можно, конечно, ситуативно примирить 

ссорящихся детей каким-то универсальным педагогическим ходом — например, увлечь 

игрой или каким-то по-настоящему интересным совместным делом. Но только тогда, 

когда конфликт не слишком глубок. Правда, в любом случае опыт такого примирения 

заведомо поверхностный и помогает лишь ситуативно. Ведь конфликт — всего лишь 

маркер каких-то внутренних напряжений, которые переживают дошкольники. 

Особенно если конфликты возобновляются снова и снова, если ребенок отличается 

повышенной конфликтностью. 

Педагогу при разрешении конфликта необходимо: 

‒ во-первых, признать наличие противоположных целей у участников конфликта, 

определить самих этих участников. Практически эти вопросы достаточно просто 

решить по внешним проявлениям, так как в конфликте дошкольники очень 

эмоционально реагируют на происходящее и сами сообщают о конфликте. 

‒ во-вторых, выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Основная 

проблема состоит в том, чтобы определить в совместно используемых терминах, что 

является предметом конфликта, а что — нет. На этом этапе вырабатываются подходы к 

конфликту, выявляются позиции сторон, определяются точки наибольшего разногласия 

и точки возможного сближения позиций. 



Наблюдения за детьми в конфликтной ситуации свидетельствуют о том, что часто ее 

участники по-разному разрешают возникшие проблемы. Одни пытаются разрешить 

спор силовыми методами для достижения своих целей, другие же, хорошо владеющие 

коммуникативными методами, улаживают свои споры и разногласия более мирным 

ненасильственным способом. 

Это и есть два основных способа разрешения конфликтной ситуации: деструктивный 

и конструктивный. Деструктивные способы предполагают либо уход от ситуации 

(«Уйду и не буду с ними играть», «Сам буду играть»), либо агрессивное ее разрешение 

(«Всех побью и заставлю играть»), либо привлечение внешних средств для разрешения 

конфликта («Позову воспитателя, она всех заставит играть»). 

Конструктивные выходы из конфликта предполагают продвижение в ситуации и ее 

разрешение («Предложу другую игру», «Спрошу у ребят, во что лучше поиграть, и мы 

договоримся»). 

Вот типичный пример конфликта между детьми и способ конструктивного его 

урегулирования. 

Паше и Сереже по три года. Они достаточно хорошо владеют активной речью. 

Мальчики бегают вокруг стола, на котором лежит несколько деревянных машинок. 

Паша берет легковую машину и отходит в сторону. Сережа идет за ним и пытается 

отобрать. Оба громко кричат. Воспитатель: «Паша, я вижу, что ты хочешь играть 

машинкой. Ты можешь сказать об этом Сереже?» Паша в ответ тоже громко кричит. 

Дети тянут друг у друга машинку. Воспитатель, протягивая между детьми руку, 

обращается к Паше: «Ты не хочешь сказать Сереже, что это твоя машинка?» Мальчик 

перестает кричать и говорит: «Это моя». Воспитатель, обращаясь к Сереже: «Я 

слышала, что Паша сказал, что это его машинка. Ты не хочешь сказать, что ты тоже 

хочешь играть с машинкой?» Сережа с трудом повторяет фразу воспитателя. 

Воспитатель: «Ты очень хорошо сказал, Сережа, что ты тоже хочешь играть с этой 

машинкой. Вы оба хотите одну и ту же машинку. Что можно сделать, когда оба ребенка 

хотят одну и ту же игрушку?» Конфликт такого рода уже не первый в практике детей, и 

не в первый раз воспитатель предлагает им решить проблему мирным путем. 

При разрешении конфликта педагог несёт профессиональную ответственность за 

правильное разрешение ситуации конфликта: детский сад — модель общества, где 

воспитанники усваивают социальные нормы отношений между людьми. 

Одним из направлений педагогической деятельности воспитателя должно стать 

развитие навыков общения детей со сверстниками, для этого используются: 

‒ сюжетно-ролевые игры (в том числе и с наличием проблемной ситуации) 

‒ имитационные игры (имитирующие в чистом виде какой-либо человеческий 

процесс) 

‒ интерактивные игры (игры на взаимодействие) 

— социально-поведенческие тренинги (направленные на обучение модели 

конструктивного поведения в разрешении конфликтной ситуации) 

‒ обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них 

— психогимнастика 

‒ чтение и обсуждение художественных произведений 

‒ просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с последующим 

моделированием новых версий 

‒ дискуссии. 

Рассмотрим некоторые примеры разрешения конфликтов. 

1. Ситуация «Одинокий ребёнок» 

В групповой комнате играют дети. Максим подошёл к ним и сказал: 

- Возьмите и меня поиграть в поезд. 



- Нет, мы никого не принимаем, - ответили дети. 

Поезд отходит от станции. Максим поспешил к другой группе детей: 

- Можно и мне с вами? 

- Нет, нас и так много, - ответили дети. 

Максиму одному было скучно, и он подошёл ещё к одной группе, где играли в 

настольный футбол. 

- А можно занять очередь, чтобы и мне поиграть? 

- Нет, - ответили ему мальчики, - в эту игру мы сами хотим играть. 

Максим, опустив голову, медленно отошёл от детей, остановился у окна и стал 

ждать, когда за ним придут. 

Разрешение конфликта. 

В данном случае следует поговорить с детьми, почему Максим остался один, ему 

очень грустно, когда все от него отказались, нужно обязательно помочь ему и принять 

его в игру. Рассмотреть с детьми игровую ситуацию, может быть, у них не хватает 

какого- либо героя (в данном случае, в поезде: кондуктора, контролёра, бригадира 

поезда, сопровождающего полицейского). Вот как раз Максим и будет вашим 

недостающим героем. В следующий раз на его месте может быть любой из вас. 

2. Ситуация «Ребёнок-лидер» 

Девочки решили играть в игру «Магазин». Катя сказала: - Чур, я буду продавцом, а 

вы все покупатели. Начался спор по поводу того, что Катя каждый раз бывает 

продавцом, больше никто. Помимо всего, девочка стала указывать играющим, что кому 

покупать, с чем приходить в магазин. Детям это не понравилось, и они отказались от 

игры. 

Разрешение конфликта. Здесь опять же нужно поговорить с ребёнком, что не может 

быть один и тот же продавец, они работают по сменам с выходными днями, а ей стоит 

побыть и покупателем, иначе она останется без игрушек и гостинцев. Если Катя на это 

не согласится, то можно предложить воспитателю принять роль продавца, а все 

остальные будут покупателями. Следует закрепить правило, что роли нужно 

распределять по - очереди. На крайний случай можно воспользоваться считалкой. В 

основе обсуждения детских проблем лежит метод игрового проектирования 

проблемных ситуаций. 

- «Мостик» - любая проблема создаются двумя противоборствующими сторонами, 

каждая из которых стремиться доказать, что она – единственно правая в споре. Задача 

каждого участника сделать встречные шаги, выстроить «мостик», который поможет 

объединить людей, их желания и стремления, поможет привести их к общей цели, 

которая затем и должны быть сформулирована. Например: Коля и Миша (5 лет) хотят 

рисовать красным карандашом, каждый стремиться взять его себе. «Мостиком» в этом 

случае является либо их договоренность рисовать по очереди, либо желание уступить 

другому. Общая цель: сохранить дружеские взаимоотношения. 

- «Две гири» - оценивая свое желание, ребенок может высказать свои 

предположения по итогам реализации задуманного с положительными последствиями 

и с отрицательными последствиями. В этом случае на весы ставят две гири ребенок 

перечисляет на одной «чаши весов» положительные результаты достижения 

желаемого, а на «второй» отрицательные последствия. 

Что выберет ребенок? 

Дать игрушку (+)  Не давать (-)  

Саша будет со мной дружить. Саша не будет со мной дружить. 

Потом уступит свою игрушку. Будет играть с другими детьми. 

Будет играть вместе с ним. Все будут меня дразнить. 



- «Ступеньки» - обсуждаю проблему, дети могут проговаривать не только свои 

собственные шаги, но и предвидеть реакцию на них другого человека, последствия того 

или иного своего шага. Обсуждение происходит виде «лесенки», поднимаясь по 

которой ребенок может выстроить логическую цепочку логических рассуждений снизу 

вверх. Например: 4. Миша скажет: «Давай по очереди возить грузы». 

3. Я скажу Мише: «А давай играть вместе?» 

2. Миша скажет: «Не дам, я сам играю». 

1. Я попрошу у Миши машинку. 

Способы разрешения конфликтов в детском саду: 

1) 2-3 года 

У детей в возрасте 2-3 лет основным «аргументом» в спорах является 

применение физической силы: они толкаются, дерутся, отнимают игрушки. Дети 

могут кричать и плакать, стараясь привлечь внимание воспитателя, вовлекая в 

конфликт других детей. 

1) 4-5 лет 

В 4-5 лет «игровые» конфликты в детском саду уже часто разрешаются без 

вмешательства взрослых. Воспитатель приходит на помощь только при 

«психологических атаках», когда ребенок кричит, топает ногами, плачет и 

гримасничает, ничего не объясняя. Но чаще идет атака словесная: указания сопернику, 

что ему делать. 

Наблюдая за игровой деятельностью детей младшей группы, мы выяснили 

следующее: 

- всего за время наблюдения нами было зарегистрировано 22 конфликта между 

детьми; 

- наибольшее количество конфликтов возникает из-за обладания игрушками 

- 16 конфликтов из 22-х зарегистрированных, что составляет 72,6%; 

- из-за разрушения игры - 5 конфликтов из 22 (22,8%); 

- 1 (4,6%) конфликт между детьми «из-за распределения ролей». 

По поводу способов разрешения конфликтов между детьми воспитатель младшей 

группы отметила «физическое воздействие» как наиболее распространенный способ 

разрешения конфликтов между детьми в возрасте 2-3 лет. 

В результате наблюдения за детьми в плане способов разрешения конфликтов нами 

были зафиксированы следующие результаты: 

- наиболее распространенный способ разрешения конфликтов между детьми - 

физическое воздействие - 8, что составляет 36,4%; 

- 5 (22,5%) и 4 (18,2%) раз дети применяли словесное и психологическое воздействие 

соответственно в качестве способа разрешения конфликтов; 

- 3 раза (13,7%) зафиксирован такой способ, как «аргументы»; 

- по 1 (4,6%) - угрозы и санкции, и опосредованное воздействие. 

Таким образом, по результатам наблюдения за детьми младшей группы мы делаем 

следующий вывод: чаще всего конфликты в этом возрасте возникают из-за игрушек, а 

самым распространенным способом разрешения конфликтов между детьми является 

физическое воздействие. 

Итак, мы выделили следующие основные причины возникновения конфликтов: 

«Разрушение игры» - сюда входили такие действия детей, которые прерывали или 

затрудняли процесс игры, - например, разрушение игровых построек, игровой 

обстановки, а также воображаемой игровой ситуации. 

«По поводу выбора общей темы игры» - в этих случаях спор возникал из-за того, в 

какую именно совместную игру собирались играть дети. 



«По поводу состава участников игры» - здесь решался вопрос о том, кто именно 

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

«Из-за ролей» - данные конфликты возникают главным образом в силу разногласий 

между детьми о том, кто будет выполнять наиболее привлекательную или, наоборот, 

малопривлекательную роль. 

«Из-за игрушек» - сюда отнесены споры из-за обладания игрушками, игровыми 

предметами и атрибутами. 

«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. 

«По поводу правильности игровых действий» — это споры о том, правильно или 

неправильно действует тот или иной ребенок в игре. 

Способы разрешения конфликтов между детьми мы классифицировали следующим 

образом: 

«Физическое воздействие» - сюда включены такие действия, когда дети, особенно 

младшие, толкают друг друга, дерутся, а также отнимают игрушки, разбрасывают их, 

занимают чужое место в игре и т.д. 

«Опосредствованное воздействие» - в этом случае ребенок воздействует на 

соперника через других людей. 

«Психологическое воздействие» - сюда отнесены такие способы воздействия на 

соперника, которые адресованы непосредственно ему, но осуществляется это на уровне 

плача, крика, топанья ногами, гримасничанья и т.д. 

«Словесное воздействие» - в данном случае средством воздействия является уже 

речь, но это главным образом различные указания сопернику, что он должен делать или 

чего он делать не должен. 

«Угрозы и санкции» - сюда отнесены такие высказывания, в которых дети 

предупреждают соперников о возможных негативных последствиях их действий. 

«Аргументы» - сюда отнесены высказывания, с помощью которых дети пытаются 

объяснить, обосновать свои притязания или показать неправомерность притязаний 

соперников. 


