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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить 

его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на 

первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям. 

Януш Корчак 

 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который 

его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Самостоятельно ребёнок 

не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают педагоги. 

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное и 

коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще 

взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным 

развитием нравственно-эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной 

«интеллектуализацией» воспитания, «технологизацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, 

что лучший друг для современного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – 

просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со 

взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает 

жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие определенных нарушений в общении 

– уход от контактов со сверстниками, конфликты, драки, нежелание считаться с мнением или 

желанием другого, жалобы педагогу. Это происходит не потому, что дети не знают правил 

поведения, а потому, что даже старшему дошкольнику трудно “влезть в шкуру” обидчика и 

почувствовать, что испытывает другой. 

Цель развития коммуникативных навыков – это развитие коммуникативной компетентности, 

направленности на сверстника, расширение и обогащение опыта совместной деятельности и 

форм общения со сверстниками. 

Отсюда мы ставим задачи: 

-развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий; 

-развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику с 

помощью средств речевого этикета. 

- развивать навыки ситуативно-делового общения; 

- развивать связную диалогическую и монологическую речь. 

- формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях; 

- обучение детей совместному поиску взаимовыгодных решений в сложных ситуациях; 

- развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний; 

- развитие сочувствия, эмпатии, адекватной самооценки; 

Коммуникативная компетентность является сложным, многокомпонентным образованием, 

которое начинает свое развитие в дошкольном возрасте. 

Коммуникативную компетентность в дошкольном возрасте можно рассматривать как 

совокупность умений, определяющих желание субъекта вступать в контакт с окружающими; 

умение организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; 

умение пользоваться речью; знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении 

с окружающими. 



Условиями развития коммуникативной компетентности дошкольников являются: социальная 

ситуация развития ребенка; формирующаяся потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками; совместная деятельность (ведущая игровая деятельность) и обучение (на 

основе игровой деятельности), которые создают зону ближайшего развития ребенка. 

Любой коммуникативный навык подразумевает, прежде всего распознавание ситуации, после 

чего в голове выплывает меню со способами реакции на эту ситуацию, а затем мы выбираем 

из списка наиболее подходящий и удобный способ и применяем его. 

Скажем, меню «Приветствия» может содержать пункты: «Добрый день!», «Здравствуйте», 

«Привет!», «О-какие-люди!» Меню «Сочувствие»: «Бедная ты девочка!», «Как я вас 

понимаю», «Боже мой, что же творится-то!» 

И если человек владеет навыком приветствия, то он способен: 

• распознать ситуацию, требующую приветствия; 

• выбрать подходящую случаю формулировку из списка; 

• а также опознать чужое приветствие как таковое – пусть оно даже больше походит на 

мычание – и ответить на него. 

И так со всеми остальными навыками, на владение которыми мы претендуем. Если человеку 

не удается распознать какую-то ситуацию общения или у него в меню слишком мало 

шаблонов и ни один не подходит для ситуации, то человек обычно либо ведет себя так, словно 

ничего не происходит, либо висит в ступоре и ждет «помощи зала». И тогда уж эффективным 

общение не назовешь. 

Известно, что коммуникативная функция речи рассматривается как основополагающая. С 

помощью диалога удовлетворяется потребность ребенка в общении, на его основе 

формируется монологическая, связная речь. Поэтому низкий уровень связной речи очень 

часто является следствием недостаточности базовой, исходной формы речи — диалогической. 

Основу диалога составляют четыре типа высказываний коммуникативного характера: 

• вопросы, которые к пяти годам носят ярко выраженную познавательную направленность; 

• побуждения (просьбы, предложения, приказания-команды и пр.); 

• сообщения; 

• вопросы, побуждения и сообщения с отрицанием (появление отрицания является основой 

резкого скачка в речи ребенка второго года жизни). 

При организации процесса формирования диалогической речи дошкольников необходимо 

использовать технологии, которые, актуализируя личностные особенности детей, наиболее 

оптимально включали бы их в деятельность, способствовали бы реализации формируемых 

коммуникативно-речевых умений. 

Обогащать речевое общение детей, сделать его более естественным, непринужденным 

помогают невербальные средства коммуникации. Важно, чтобы ребенок мог адекватно 

воспринимать несловесную 

эмоциональные  состояния 

информацию, отличать близкие, но не тождественные 

собеседника. Развитие  невербальных  умений создает 

дополнительные возможности для установления контактов, выбора правильной линии 

поведения, усиливает эффективность социального взаимодействия дошкольников. 

Интересно, что языку учат с детства, а жесты усваиваются естественным путем, и хотя 

предварительно их никто не объясняет, говорящие правильно понимают и используют их. 

Вероятно, объясняется это тем, что жест используется чаще всего не сам по себе, а 

сопровождает слово, а иногда уточняет его. Известно, что 65% информации передается с 

помощью невербальных средств общения. 

Таким образом, развитие невербальных умений создает дополнительные возможности для 

установления контактов, выбора правильной линии поведения, усиливает эффективность 

социального взаимодействия дошкольников. 

Человек не рождается готовыми речевыми навыками. Все коммуникативные компоненты 

формируются в течение жизни, а наиболее синзетивным для этого является период 

дошкольного детства. 



В работе воспитателя основным вопросом становится - определение эффективных путей 

развития коммуникативных навыков дошкольника. 

Выбор методов и приемов определяется возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, их психофизиологическими особенностями детей (для визуалов, аудиалов, 

кинестетиков). 

Для развития активной речи ребёнка воспитателю необходимо сопровождать действия 

ребёнка словами и побуждать его к проговариванию. 

В работе по развитию речи детей используются следующие формы совместной 

деятельности: наблюдение и элементарный труд в природе; сценарии активизирующего 

общения; игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения; слушание художественной 

литературы с использованием ярких красочных картинок; инсценирование и элементарная 

драматизация литературных произведений; игры на развитие мелкой моторики рук; 

дидактические игры и упражнения; бытовые и игровые ситуации; элементарное 

экспериментирование. 

Игра, как известно, является ведущей деятельностью дошкольника, так почему бы ни 

использовать это обстоятельство, чтобы путем ненавязчивой игры привить ребенку все 

необходимые ему знания, умения, навыки, в том числе и коммуникативные навыки, умение 

правильно выражать свои мысли, чувства и т. д. 

Дидактическая игра является по праву любимым видом игры для детей. Дидактическая игра 

представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление. Она является игровым 

методом обучения детей, формой обучения, самостоятельной игровой деятельностью, 

средством всестороннего воспитания личности, а также одним из средств развития 

познавательной активности и развития коммуникативных навыков детей. 

Коммуникативные навыки - это навыки, позволяющие человеку получать  и передавать 

информацию. 

Познавательные (дидактические) игры – это специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых дошкольникам предлагается найти выход. 

Технология дидактической игры – это конкретная технология проблемного обучения. 

Распространены настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезанных картинок, 

складных кубиков, на которых изображённый предмет или сюжет делится не несколько 

частей. 

В игре дети учатся помогать друг другу, учатся достойно проигрывать. В игре формируется 

самооценка. Общение в игре ставит каждого на своё место. Дети развивают свои 

организаторские способности, укрепляют возможные качества лидера или тянутся за 

лидером в классе. 

Среди многообразия средств и методов развития коммуникативных навыков дошкольников 

можно выделить режиссерскую игру. 

Режиссерские игры являются разновидностью самостоятельных сюжетных игр. В отличие от 

ролевых игр, в которых ребенок примеривает роли на себя, в режиссерской, персонажами 

являются исключительно игрушки. Сам ребенок остается в позиции режиссера, который 

управляет и руководит действиями игрушек-артистов, однако не участвует в игре в качестве 

действующего лица. Такие игры не только очень занимательны, но и полезны. «Озвучивая» 

героев и комментируя сюжет, дошкольник использует разные средства вербальной и 

невербальной выразительности. Преобладающими средствами выражения в этих играх 

являются интонация и мимика, пантомима ограничена, поскольку ребенок действует с 

неподвижной фигурой или игрушкой. Виды режиссерских игр определяются в 

соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, 

плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 



Сказки-подсказки 

Придумывание сюжетов для игры, конечно же, облегчают сказки. Они как бы подсказывают, что 

нужно делать с игрушками, где они живут, как и что говорят. Содержание игры и характер 

действий определены сюжетом сказки, которая хорошо известна любому дошкольнику. В такой 

тщательной подготовленности есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что наборы для сказок 

сами побуждают к определенной игре и позволяют еще и еще раз вспомнить, представить, 

рассказать любимую сказку, что очень важно и для игры, и для усвоения художественного 

произведения. А минусы в том, что ничего не нужно придумывать, все уже готово. Поэтому очень 

полезно   соединять   фигурки из разных наборов, «перепутывать» их, 

добавлять неопределенные игрушки, чтобы они стали новыми персонажами или элементами 

ландшафта. В этом случае игра может стать гораздо богаче и интереснее, потому что ребенку 

нужно будет придумать какие-то новые события или включить непредвиденных участников в 

знакомый сюжет. 

В сюжетно-ролевой игре – заложены большие возможности для развития навыков общения. В 

первую очередь, развитие рефлексии как человеческой способности осмысливать свои 

собственные действия, потребности и переживания других людей. В игре, как и во всякой 

творческой коллективной деятельности, происходит столкновение умов, характеров, замыслов. 

Именно в этом столкновении складывается личность каждого ребенка, формируется детский 

коллектив. При этом обычно наблюдается взаимодействие игровых и реальных возможностей 

Театрализованные игры. Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми 

впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, 

способствует нравственно-этическому воспитанию каждого ребенка. 

Необходима, конечно и специально созданная речевая среда: коммуникативные тренинги, 

комментированное рисование, работа с картинками со сменой позиции ребенка; работа над 

пониманием характера персонажей сказок, рассказов, историй и т.д.; 

В совместной деятельности педагога с детьми можно выделить основные виды: Рассказывание 

по картине; рассказывание на тему из личного опыта; рассказывание по предложенным 

сюжетам; пересказ (частичный или подробный); 

физических упражнений, специальные занятия 

беседы, привлечение подвижных игр и 

на которых осуществляется просмотр 

видеофильмов, чтение художественной литературы; музыкальные занятия; экскурсии; 

праздники, конкурсы; индивидуальная работа с детьми. 

Чтобы достичь желаемого благополучия в социальном и интеллектуальном развитии ребенка, в 

первую очередь необходимо развивать коммуникативную компетенцию детей, их способность 

налаживать отношения с окружающими при помощи языковых и неречевых средств. 


