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 Анализ теоретических исследований коммуникативных компетенций, по-

казал, что существуют различные подходы к данному понятию. В научной ли-

тературе представлен широкий спектр направлений исследований по проблеме 

взаимодействия и общения детей друг с другом. Одним из них является изуче-

ние общения ребенка со сверстниками в рамках концепции коммуникативных 

компетенций, разработанной (Лисиной  М.И., Богуславская З.М., Галигузова 

Л.Н., Рузская А.Г., Смирнова Е.О. и др.). Согласно данной концепции, в це-

лостной практике ребенка имеется тесная связь общения со всеми другими ви-

дами деятельности и с его общей жизнедеятельностью. 

 Дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуни-

кативными навыками. Дети в этом возрасте отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого 
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опыта, решению коммуникативных задач. (Негневицкая Е. И., Никитенко З. Н., 
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 - обосновать использование сюжетно-ролевой игры как средства форми-

рования коммуникативных компетенций; 

 - выявить эмпирическим путем уровень и содержание коммуникативных 

компетенций старших дошкольников и роль сюжетно-ролевой игры в их фор-

мировании. 

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графи-
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цы, 48 литературных источников, 5 приложений. 
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РЕФЕРАТ 
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ков 5 приложений 

 

КОМУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, 

СТАРШИЕ ДОШКОЛЬНИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, 

ИГРА 

В первой главе будут раскрыты теоретические основы понятия коммуни-

кативные компетенции и их особенности у старших дошкольников. 

Во второй главе бакалаврской работы будет выявлен общий уровень 

сформированности коммуникативных компетенций у старших дошкольников, и 

разработана программа «формирование коммуникативных компетенций у 

старших дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Обществонемыслимовнеобщения. Общениевыступаетнеобходимымусло-

виембытиялю-

дей,безкоторогоневозможнополноценноеформированиенетолькоотдельныхпсих

ическихфункций,процессовисвойствчеловека,ноиличностивцелом. Реальность-

инеобходимостьобщенияопределенасовместнойдеятельно-

стью:чтобыжитьлюдивынужденывзаимодействовать. Общениепозволяеторга-

низовыватьобщественнуюдеятельностьиобогатитьеёновымисвязямииот-

ношениямимеждулюдьми.  

Отечественныеуче-

ные,определяядошкольныйвозрасткакважныйэтапсоциализациииразвитиякомм

уникативныхуме-

ний,считают,чтоключомкуспешнойдеятельности,ресурсомэффективностииблаг

ополучиябудущейжизниребенка,являетсякоммуникативнаякомпетенция.  

Коммуникативнаякомпетен-

ция,какоднаизважнейшиххарактеристикличности,проявляетсявспособностилич

ностикречевомуобщениюиумениислушать. Именнодошкольныйвозрастчрезвы-

чайноблагоприятендляовладениякоммуникативныминавыкамивсилуосо-

бойчуткостикязыковымявлени-

ям,интересакосмыслениюречевогоопыта,общению. Вкачествеобязательны-

хуме-

ний,обеспечивающихкоммуникативностииндивида,вФГОСставятсязадачиформ

ированияувыпускникадошкольникауменияслушатьислышатьсобеседни-

ка,обосновыватьсвоюпозицию. Сформироватькоммуникативныеуме-

ния,значит,научитьребенказадаватьвопросыичеткоформулироватьнанихответы,

внимательнослушатьиактивнообсуждатьрассматриваемыепробле-

мы,комментироватьвысказываниясобеседниковидаватьимкритическуюоценку,а
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ргументироватьсвоемнениевгруп-

пе,атакжеспособностьвыражатьсобеседникуэмпатию,адаптироватьсвоивысказы

ванияквозможностямвосприятиядругихучастниковкоммуникативногообщения.  

 Внаучнойлитературепредставленширокийспектрнаправленийисследова-

нийпопроблемевзаимодействияиобщениядетейдругсдругом. Однимизнихявля-

етсяизучениеобщенияребенкасосверстникамиврамкахконцепциикоммуни-

кативныхкомпетенций,разработанной(Лисиной 

М.И.,Богуславская З.М.,Галигузова Л.Н.,Рузская А.Г.,СмирноваЕ.О. идр.). Со-

гласноданнойконцеп-

ции,вцелостнойпрактикеребенкаимеетсятеснаясвязьобщениясовсемидругимиви

дамидеятельностиисегообщейжизнедеятельностью. 

Актуальностьработы определяется тем, что необходимо изучить приме-

нение сюжетно-ролевой игры как важное организационно-педагогическое 

условие в дошкольной образовательной организации (ДОО) для работы с деть-

ми по формированию коммуникативной компетенции, чтобы это способствова-

ло развитию умений строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

А так как приоритетным видом деятельности в ДОО является игровая, то мож-

но предположить, что именно через сюжетно-ролевую игру как наиболее важ-

ное и значимое условие организационно-педагогической деятельности ребенка 

в детском саду будут происходить положительные изменения в формировании 

комунникативной компетенции детей дошкольного возраста. 

Противоречечия между требованиями ФГОС ДО и требованиями родите-

лей в системе дошкольного образования к формированию коммуникативной 

компетенции. Родители не понимают роли формирования коммуникативных 

компетенций, это зависит от того как мы «диктуем» их присутствие у детей. 

Так же несоответствие теоретической готовности. Многие воспитатели знают, 

что игра является мощным инструментом для развития детей, но не могут при-

менить игру в нужном направлении и конкретна для формирования коммуника-



9 

 

 
 

тивной компетенции. Поэтому актуальным является изучение особенностей и 

уровня формирования коммуникативных компетенций у детей дошкольного 

возраст, с целью создания условий для ее развития. 

Объект: процесс формирования коммуникативных компетенций старших 

дошкольников. 

Предмет: сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 

компетенций у старших дошкольников 

 Цель: определить основы, практические пути и способы формирования 

коммуникативных компетенций детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами сюжетно-ролевой игры. 

Гипотеза исследования: формирование коммуникативных компетенций у 

старших дошкольников будет проходить эффективнее, если будут реализованы 

следующие педагогические условия: 

- формировать положительное отношение к сверстникам в процессе орга-

низации сюжетно-ролевой игры; 

- создавать развивающую предметно-пространственную среду, активизи-

рующую коммуникативные компетенции в процессе сюжетно- ролевой игры; 

- повышать педагогическую компетентность родителей и педагогов по 

вопросу формирования коммуникативных компетенций у детей старшего до-

школьного возраста средствами сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: 

- определить теоретические основы формирования коммуникативных 

компетенций старших дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры; 

- выявить уровень сформированности коммуникативных компетенций у 

старших дошкольников; 

- разработать программу по формированию коммуникативных компетен-

ций средствами сюжетно-ролевой игры. 

Методы: 
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 а) анализ психолого-педагогической литературы по проблеме; анализ 

документов; 

 б) наблюдение; 

 в) беседа; 

 г) качественный и количественный анализ результатов. 

Выборка: старшие дошкольники, количество 19 человек 

База исследования: с.Ключи МДОУ «Теремок» № 8. 
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1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

 

1.1Сущностьпонятия«коммуникативныекомпетенции»иихособенност

иудетейстаршегодошкольноговозраста 

 Дошкольныйвозраст является процес-

сом,сущностьюкоторогоявляетсявзрослениеребенка,вхожденияеговсоциальный

мирвзрослых. Постепенно приосвоениекультур-

ных,нравственныхправилизакономерностейобщественнойжизнипроисходитраз

витиеегокоммуникативныхкомпетенций–навыки и умениеивзаимодействовать-

сокружающими.  

В обществе всегдасуществуетэталонлично-

сти,процессразвитиякоторогонаправленонаосвоениесоциальногомира,егопредм

етовиотноше-

ний,историческивыбранныхформиспособовобрaщениясприродойинормчеловеч

ескихвзаимоотношений. Именно поэтому развитие выступает, какформаразви-

тиякоммуникативногоребёнка,становлениеегокаксуществасоциального.  

Термин«компетенция»имеетразныйсмыслипонятие. Кпоня-

тию«компетенция»,этимологическисвязаннопонятие«компетентность» [11].  

ВтолковомсловареД.И. Ушаковавидныразличиямеждупонятиямикомпе-

тентностьикомпетенция:–«компетентность»–осведомленность,авторитетность;–

«компетенция»–

кругвопро-

сов,явлений,вкоторыхданноелицообладаетавторитетностью,познанием,опытом,

кругомполномочий [2].  

Компетенция–

совокупнаяхарактеристиказна-
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ний,уменийинавыков,формируемыхвпроцессеобучения,ипроявляемых,какспосо

бностьиготовностьличностиксамостоятельнымвыборочнымипроектиро-

вочнымдействиямприрешенииразличныхповеденческихидейственно – практи-

ческихзадач.  

Компетенциямиможноназватьпостоянноразвивающиесякачествалично-

сти,умениеприменятьзнаниявновойситуации. Наиболеепопулярнымивпослед-

ниегодысталтермин«коммуникативнаякомпетенция». Коммуникативнаякомпе-

тенцияпредполагаетвладениеязыковой компетенци-

ей,знаниесведенийоязыке,наличиеуменийсоотноситьязыковыесредствасзадачам

ииусловиямиобще-

ния,пониманиеотношениймеждукоммуникаторами,умениеорганизовыватьобще

ниесучетомсоциальныхнормповеденияикоммуникативнойцелесообразности.  

А.В.Хуторской выделяет понятие компетенция,как –

отчужден-

ное,заранеезаданноесоциальноетребование(норма)кобразовательнойподготовке

учени-

ка,необходимойдляегоэффективнойпродуктивнойдеятельностивопределеннойс

фере. Компетентность–

владе-

ние,обладаниеученикомсоответствующейкомпетенцией,включающейеголичнос

тноеотношениекнейипредметудеятельности.  

ФГОСдошкольногообразования ставит задачи разви-

тия,определяютсяключевыекомпетенциидошкольников. Коммуникативнаяком-

петентностьотноситсякгруппеключевых,т. е. имеющихособуюзначимостьвжиз-

ничелове-

ка,которыеимеютвсовокупностиуниверсальныхзнаний,уменийинавыков. 

Коммуникативныекомпетенцииэто: 

а) овладение всеми видами речевой деятельности и культурой речи; 
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б) способность учащихся решать языковыми средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения; 

в) совокупность ЗУН в области вербальных и невербальных средств для 

адекватного восприятия и отражения действительности в различных ситуациях 

общения.  

Коммуникативнаякомпетенцияможетпоправусчитатьсяведущейистержне-

вой,посколькуименнооналежитвосновевсехдругихкомпетенций.  

Согласнопсихолого-педагогическимисследованиям, коммуникативные 

компетенциивключаетследующиекомпоненты: 

а) личностный; 

б) когнитивный; 

в) эмоциональный; 

г) поведенческий.  

Онинеявляютсячастямицело-

го,однакопредполагаютвзаимовлияние,взаимопроникновениеисуществованиека

ждоговостальных,чтоозначаетследующее: 

а) содержание отдельного компонента «раскрывается» через другие, взаимо-

действует с ними, проявляется в них;  

б) все компоненты (направления) должны быть включены в работу;  

в) более эффективным считается занятие, обеспечивающее развитие ребенка 

по всем или многим обозначенным направлениям.  

Раскрываясодержание каждогокомпонен-

та,можнообозначитьегозначениевкоммуникативнойкомпетентностиижелаемый

уровеньдлядошкольника.  

Когнитивныйкомпонентсостоит из знанийоценностно-

смысловойсторонеобще-

ния,оличностныхкачествах,способствующихипрепятствующихобщению,обэмо

цияхичув-
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ствах,всегдасопровождающихего,обоперациональной(поведенческой)сторонеоб

щения. Возникаетвопросозначенииэтихзнаний. Ребенокобучаетсяобще-

нию,наблюдаяповедениеблизкихлюдей,подражаяихпримеру,чтопроисходитнед

остаточноосознанно. Ребе-

нок,идажевзрослый,незадумываетсяосамойформеэтогопроцессаиможетпознават

ьегонапротяжениивсейжизни. Этопозволяетлучшепонятьособенностисобствен-

ногостиляобще-

ния,усовершенствоватьего,разнообразитькоммуникативныевозможности [4].  

Ценностно-смысловойкомпонент–

ценности,которыеактивизируютсявобщении. Личностныеценно-

сти,проявляясьвбазовыхотношенияхксебеидругимлюдям,регулируютобщение,п

ридаваяемуопределенныйсмысл. Данныйуровеньрегуляциивесьмазначимдляче-

ловека. Например,дляобращенияспросьбойккому-либоочем-

тодлясебяважно,какойсмыслэтоимеетдляпросящего. Ес-

ли,поегомнению,просить–

значитпоказыватьсвоюзависимостьилисла-

бость,чтонедопустимо,тооннебудетэтогоделать. 

Или,например,есличеловексчитает,что«никтоникомуничегонедолжен»,ипоэтом

убоитсяполучитьотказ,тоонтоженеможетпопросить. Подобныеситуациинаблю-

даютсявначальнойшколе:ученикплачетинеможетпопроситьусоседакарандаш. 

Вэтомслучае«работает»личностныйсмысл,которыйнепозволяетпросить [22].  

Личностныйкомпонентобразуютособенностилично-

сти,вступающеговобщение,которыеестественнымобразомвлияютнасодержание,

процессисущностькоммуникации. Застенчи-

вость,беззастенчивость,отчужденность,эгоистичность,заносчивость,тревожност

ь,ригидность,агрессивность,конфликтность,авторитарностьнегативнымобразом

сказываютсянаобще-

нии.Дошкольныйпериоднаиболеесензитивендлявоспитанияличностныхчерт,вэт
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омвозрастемногиеизнихужезаложе-

ны,ноизменения(развитиеикоррекция)вполневозможны. Уболеестаршихдетей-

коррекцияпотребуетсущественныхусилий.  

Эмоциональныйкомпоненткоммуникативнойкомпетентностисвя-

зан,преждевсего,ссозданиемиподдержаниемпозитивногоэмоциональногоконтак

тассобеседни-

ком,саморегуляцией,умениемнетолькореагироватьнаизменениесостоянияпартне

ра,ноипредвосхищатьего. Именноэмоциональныйфонсоздаетощущениепсихо-

логическиблагоприятногоилинеблагоприятно-

го,комфортногоилидискомфортногообщения. Обозначенныесоставляющиеэмо-

циональногокомпонентавдоступнойформемогутвырабатыватьсяудошкольника.  

Поведенческийкомпонентобразуюткоммуникативныеуме-

ния,способыдеятельностииопыт,которыйявляетсяобразованием,интегрирующи

мвсебянауровнеповеденияидеятельностивсепроявлениякоммуникатив-

нойкомпетентности. Коммуникативныеумениякакэлементысоздаюткоммуника-

тивноеповедение. Ихособенно-

сти,степеньсформированностимогутбытьизученыиизмерены,атакжестатьконкре

тнойзадачейразвитияиликоррекцииуребенка [5].  

Такимобра-

зом,коммуникативныекомпетенциипредставляютсобойединствовсехсоставляю

щих. Толькоприправильном игармоничномразвитиикаждойихнихможногово-

ритьоналичииуребенкаразвитыхкоммуникативныхкомпетенций. Коммуника-

тивныекомпетен-

ции,представленывФГОС,гдеотмечается,что«коммуникативныекомпетенции»с

остоятизтрехглавныхвидовкомпетен-

ций:речевой,языковойисоциокультурной,которые,всвоюочередь,такжевключаю

трядкомпетенций [6].  

Общепринятогоподходакклассификациикоммуникативныхуменийнесу-
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ществует. 

Условнокоммуникативныеуменияможноразделитьнадвегруп-

пы,находящиесявовзаимодействииивзаимопроникновении: 

а) базовые, отражающие содержательную суть общения:  

1) приветствие;  

2) прощание;  

3) обращение;  

4) просьба о поддержке, помощи, об услуге;  

5) оказание поддержки, помощи, услуги;  

6) благодарность;  

7) отказ;  

8) прощение;  

б) процессуальные, обеспечивающие общение как процесс:  

1) умение анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств 

и состояний партнеров, производимых ими воздействий;  

2) говорить перед другими; 

3) слушать других;  

4) сотрудничать;  

5) управлять (командовать);  

6) подчиняться.  

 Критерииипоказателисформированности – коммуникативныхкомпетен-

ций: 

 а) умение ориентироваться в ситуации общения (умение начать, поддер-

жать и завершить общение; умение адекватно реагировать на знакомого и не-

знакомого человека, понять его намерения и мотивы); 

 б) употребление вербальных невербальных средств общения (умение 

употреблять средства вербального и невербального общения, использовать сло-

ва и знаки вежливости); 
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 в) умение организовать процесс общения (умение согласовывать свои 

действия, мнения, установки с потребностями партнеров; умение помогать 

партнеру и самому принимать помощь); 

 г) преодоление конфликтов (умение решать конфликты адекватными спо-

собами); 

 д) эмоциональное восприятие партнера (умение замечать и адекватно реа-

гировать на эмоциональное состояние партнера; умение проявлять чуткость, 

отзывчивость, сопереживание к партнерам).  

 Такимобра-

зом,умениеориентироватьсвоюречьнапартнераиситуациюобщения,атакжеумени

еотбиратьречевыесредствавсоответствиисни-

ми,вырабатываетсявдошкольномвозрасте. Взаимосвязькоммуникативныхире-

чевыхуменийпомогаетразвитиюотноше-

ний,осмыслениюязыковыхиречевыхявлений,усвоениюсоциальногоопыта,разви

тиютворческихспособностейребенка. Этиумениянаправленынаформирование-

коммуникативнойкомпетентностиребенкадошкольноговозраста.  

Подкоммуникативнымикомпетенциямистаршихдошкольниковкаксред-

стваихсоциальнойадаптациивыделяют: 

 а) комплекс индивидуально-психологических качеств личности старшего 

дошкольника социальной направленности (контактность, эмпатичность, доб-

рожелательность);  

 б) уровень знаний, умений и навыков социально-коммуникативной деятель-

ности (знание законов бесконфликтного общения с окружающими, навыки 

культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и незнакомой 

ситуации и др.); 

 в) желание и потребность вступать в социально-коммуникативную деятель-

ность;  

 г) умение анализировать и адекватно оценивать социально-
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коммуникативные ситуации и отслеживать своё состояние в деловых и лич-

ностных контактах с окружающими [12].  

Однимизважныхдостиженийстаршегодошкольноговозрас-

та,осознаниесвоего«Я»,формируетсявнутренняясоциальнаяпозиция. Представ-

лениеребенка,оЯ-

реальном(какойя,кокойяпоотношениюкомневзрослых,родителей)иЯ-

идеальном(какойя,какимямогубытьхорошим) [14].  

Встаршемдошкольном возрастедетиидентифицируютсебясовзрослыми-

исверстника-

ми,стремятсясоответствоватьобразцамадекватногоповедения,чтобыбытьпринят

ымвобществеичувствоватьсебядостаточнокомпетентнымиувереннымвобщении. 

Вданномвоз-

рас-

те,ребенокстремитсяпознатьсебяидругогочеловекакакпредставителяобщества. 

Постепенноосознаетсвязиизависимостьвсоциальномповеденииивзаимо-

отношениимеждулюдьми.  

Коммуникативнаякомпетентностьстаршегодошкольникадолжнаопирать-

сянауверенностивсе-

бе,оптимизме,дружественностьиуваженииклюдям,справедливости,честности,ст

рессоустойчиво-

сти,эмоциональнойстабильности,неагрессивности,неконфликтности.  

Кэтомупериодужизниуребенканакапливает-

сябольшойбагажзнаний,которыйпродолжаетинтенсивнопополняться. Ребенокс-

тремит-

сяподелитьсясвоимизнаниямиивпечатлениямисосверстника-

ми,чтоспособствуетпоявлениюпознавательноймотивациивобщении. Сдругой-

сторо-

ны,широкийкругозорребенкаможетявлятьсяфактором,позитивновлияющимнаег
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оуспешностьсредисверстников [9].  

Кстаршемудошкольномувозрас-

ту,ужеболееуглубленызнания,уменияинавыкикоммуникативныхкомпетенций,к

оторыепроявляютсявобщении. Ребенок способенквнеситуативномуобще-

нию,никакнесвязанномустем,чтопроисходитздесьисейчас. Детиподолгумогу-

разговари-

вать(чегонеумеливмладшемвозрасте),несовершаяприэтомникакихпрактических

действий [18].  

Такжев старшем возрасте ив психикиребенкапроисходитрядизмене-

ний,чтопроявляется вдеятельностииповеденииребенка. Закладываютсяосновы-

лично-

сти:формируютсямотивы,зарождаютсяновыесоциальныепотребности(потребно

стьвуважениивзрослыми,принятиесверстниками). Устаршихдошкольниковпро-

являетсяинтерескколлективнойдеятельно-

сти,гдеребенокпроявляетсвоиуменияинавыкикоммуникации. Происходитобо-

гащенияопыта,переключениевниманиянаобщениесосверстниками. Ребенокпо-

лучаетнеобходимуюинформа-

ции,должнауметьотстаиватьсвоюточкузрения,своиинтересы,чемихарактеризует

сястаршийвозраст [15].  

Встаршемдошкольномвозрастевозникаетосмысление собственныхпере-

жива-

ний,когдаребенокначинаетосознаватьсвоипереживанияипонимать,чтозначит«Я

радуюсь»,«Яогорчен»,«Ясердит»,«Мнестыдно»,ит. п. Кромето-

го,старшийдошкольникосознаетнетолькосвоеэмоциональноесостояниевконкрет

ныхситуациях,возникаетобобщениепереживаний,илиаффективноеобщение. 

Этоозначает,когдаребенокнесколькоразподрядиспытываетнеудачувкакой-

тоситуа-

ции,тоунеговозникаетнегативнаяоценкасвоихвозможностейвэтомвидедеятельно
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сти(«Яэтонеумею»,«Уменятакнеполучится»,«Сомнойниктонехочетиграть»). 

Вследствиичегоунегонарушаетсякоммуникация [22].  

Такимобразом,старшийдошкольныйвозраст–

этосложныйпроцессразвитияребен-

ка,запериодкоторогоребенокпроходитбольшойпутьвовладениисоциальнымпрос

транствомсегосистемойнормативногоповедениявмежличностныхотноше-

нияхсовзрослымиссверстниками. Ребенокформируетсвоикоммуникативные-

компетенции,черезкоторыеосваиваетправилавзаимодействияслюдьми.  

1.2Сюжетно-ролеваяигра:понятие,структура,виды,функции 

Игра–

особоорганизованноезаня-

тие,требующеенапряженияэмоциональныхиумственныхсил. Игравсегдапредпо-

лагаетпринятиерешения–какпоступить,чтосказать. Желаниерешитьэтивопро-

сыобостряетмыслительнуюдеятельностьиграющих [20].  

Сюжетно-ролевыеили «творческиеигры» – этоиг-

ры,которыепридумываютсамидети. Виграхотражаютсязна-

ния,впечатления,представленияребенкаобокружающеммиревоссоздаютсясоциа

льныеотношения.  

Встаршемвоз-

рас-

те,сразвитиемопыта,наблюдательностидетей,мотивывыбораигрывключаютвсеб

яотношенияребёнкактомуилииномусобытию(явлению). Основнойисточ-

ник,питающийсюжетно-ролевуюигруребенка, –

этоокружающийего-

мир,жизньидеятельностьвзрослыхисверстников,аосновнойособенностьюсюжет

но-ролевойигрыявляетсяналичиевнейвоображаемойситуации. Воображаемаяси-

туацияскладываетсяизсюжетаиролей [10].  

Детистаршегодошкольноговозрастаобдуманноподходятквыборусюже-
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та,обсуждаютегопредварительно,наэлементарномуровнепланируютразвитиесод

ержания. КакговорилаА.П. Усо-

ва:«Игрыприобретаютнаибольшуюполноту,яркость,выразительность. Детии-

граютпонесколькодней,продолжаясовершенствоватьзамысел» [8].  

Сюжетигры – эторядсобы-

тий,которыеобъединеныжизненномотивированнымисвязями. Всюжетераскры-

ваетсясодержаниеигры – характертехдействийиотноше-

ний,которымисвязаныучастникисобытий.  

Рольвыступает основнымзвеном сюжетно-ролевойигры. Чащевсегоребе-

нокпринимаетнасебярольвзрослого. Наличиероливигреознача-

ет,чтовсвоемсознанииребенокотождествляетсебястемилиинымчеловекомидейст

вуетвигреотегоимени. Ребеноксоответствующимобразомиспользуеттеилии-

ныепредме-

ты(готовит,какповар;делаетукол,какмедсестра),вступаетвразнообразныеотноше

ниясдругимииграющими(хвалитилиругает сына,осматриваетпациента ит.д.). 

Рольпроявляется вдействиях,речи,мимике,пантомиме.  

Всюжетедетииспользуютдвавидадействий:оперативныеиизобразительные 

– «какбудто».  

Сюжетно-ролеваяиграимеетсвоюспецифическуюструктуру. Этаструкту-

равключаетвсебяследующиекомпонен-

ты:игровойзамысел,сюжетилиеесодержание;игровыедействия;роли;правила,кот

орыедиктуютсясамойигройисоздаютсядетьмиилипредлагаютсявзрослыми. Эти-

элементытесновзаимосвязаны [22].  

Игровойзамысел – этообщееопределениетого,вочтоикакбудутигратьдети. 

Онформулируетсявре-

чи,отражаетсявсамихигровыхдействиях,оформляетсявигровомсодержаниииявля

етсястержнемигры.  

Главнымкомпонентомсюжетно-ролевойигрывыступает сю-
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жет,безнегонетсамойсюжетно-ролевойигры. Сюжетигры – этатаобласть дей-

ствительности,котораявоспроизводитсядетьми. Взависимостиотэтогосюжетно-

ролевыеигрыподразделяютсяна: 

а) игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник»» дни рождения» 

(большое место уделяется кукле); 

 б) игры на производственные и общественные темы, в которых отража-

ется труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, 

корабль); 

 в) игры на патриотические темы, отражающие героические подвиги 

нашего народа (герои войны, космические полеты и т.д.); 

 г) игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопере-

дач: в «моряков» и «летчиков (по содержанию мультфильмов, кинофильмов) и 

т.д.;  

 д) режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выпол-

нять разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу.  

 Cодержаниесюжетно-

ролевойигрывоплощаетсяребенкомспомощьюро-

ли,которуюонберет.Дляребенкароль – этоегоигроваяпози-

ция:онотождествляетсебяскаким-

либоперсонажемсюжетаидействуетвсоответствииспредставлениямиодан-

номперсонаже. Потомузначе-

нию,какоепринадлежитроливпроцессеигры,многиеизигрполучилиназваниероле

выхилисюжетно-ролевых. Рольвсегдасоотнесенасчеловекомилиживот-

ным;еговоображаемымипоступками,действиями,отношениями. Ребе-

нок,входявихобраз,играетопределеннуюроль. Нодошкольникнепросторазыгры-

ваетэтуроль,онживетвобразеиверитвегоправдивость. Изобра-

жая,например,капитананакорабле,онотражаетневсюегодеятельность,алишьтече

рты,которыенеобходимыпоходуигры:капитандаеткоманды,смотритвбинокль,за
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ботитсяопассажирахиматросах. Ролибывают: 

 -эмоционально-привлекательные (мама, врач); 

 - значимые для игры (директор магазина и др.). 

Впроцессеигрысамимидетьми(авнекоторыхиграх – взрослы-

ми)устанавливаютсяправила,определяющиеирегулирующиеповедениеивзаимоо

тношенияиграющих. Онипридаютиграморганизован-

ность,устойчивость,закрепляютихсодержаниеиопределяютдальнейшееразвитие,

усложнениеотношенийивзаимоотношений.  

Всеэтиструктурныеэлементыигрыявляютсяболееилименеетипичны-

ми,ноониимеютразноезначениеипо-разномусоотносятсявразныхвидахигр.  

Сюжетно-ролевыеигрыразличаются: 

 - по содержанию (отражение быта, труда взрослых, событий обще-

ственной жизни); 

 - по организации, количеству участников (индивидуальные, групповые, 

коллективные); 

 - по виду (игры, сюжет которых придумывают сами дети, игры-

драматизации – разыгрывание сказок и рассказов; строительные) [15].  

Такимобразом,главнымиструктурнымикомпонентамисюжетно-

ролевойигрыявляютсясю-

жет,которыйпредставляетсобойотражениеребенкомокружающейегомира;содер

жание – это-

то,чтовоспроизводитсяребенкомвкачествецентральногоихарактерногомоментад

еятельностииотношениймеждувзрослымивихдеятельно-

сти,иразвитиеиусложнение.  

Играпредставляетсобойнебольшуюситуа-

цию,построениекоторойнапоминаетдраматическоепроизведениесосвоимсюжето

м,конфликтомидействующимилицами. Входеигрыситуацияпроигрываетсяне-

сколькоразиприэтомкаждыйразвновомварианте. Новместестемситуацияигры–
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ситуацияреальнойжизни. Несмотряначеткиеусловияигрыиограниченностьис-

пользуемогоязыковогоматериала,внейобязательноестьэлементнеожиданности 

[22].  

Услышавнеожиданныйво-

прос,дошкольникначинаетдумать,какженанегоответить. Поэтомудляигрыхарак-

тернаспонтанностьречи. Речевоеобще-

ние,включающеевсебянетолькособственноречь,ноижест,мимикуит. 

д.,имеетцеленаправленностьиноситобязательныйхарактер.  

Играактивизируетстремлениедошкольниковкконтактудругсдругомивос-

питате-

лем,создаетусловияравенствавречевомпартнерстве,разрушаеттрадиционныйбар

ьермеждуребенкомивоспитателем. Ролевыеигрыдаютвозможностьроб-

ким,неувереннымвсебеучащимсяговоритьитемсамымпреодолеватьбарьернеувер

енности.  

Виграхдошкольникиовладеваюттакимиэлементамиобще-

ния,какумениеначатьбеседу,поддержатьее,прерватьсобеседника,внужныймомен

тсогласитьсясегомнениемилиопровергнутьего. Всевремявролевойигреотведе-

нонаречевуюпракти-

ку,приэтомнетолькоговорящий,ноислушающиймаксимальноактивен,таккаконд

олженпонятьизапомнитьрепликупартне-

ра,соотнестиеесситуацией,правильноотреагироватьнанее. Игрыположитель-

новлияютнаформированиепознавательныхинтересовстаршихдошкольников. 

Вусловияхобученияустнойречиролеваяигра–

это,преждевсегоречеваядеятельность,игроваяиучебнаяодновременно. Сточкиз-

рениядошкольниковролеваяигра–

этоигроваядеятельность,впроцессекоторойонивыступаютвопределенныхролях. 

Характеригрыстаршимидошкольникаминеосознается. Ролеваяиграуправля-

ема,еехарактерчеткоосознаетсявоспитателем [21].  
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Ролевуюигруможноотнестикобучающими-

грам,посколькуоназначительноопределяетвыборязыковыхсредств,способствует

развитиюречевыхнавыковиуме-

ний,позволяетмоделироватьобщениевразличныхречевыхситуациях. Роле-

ваяиграпредставляетсобойупражнениедляовладениянавыкамииумениями-

диалогическойречивусловияхмежличностногообщения. Вэтомпланероле-

ваяиграобеспечиваетобучающуюфункцию [7].  

Ролеваяиграформируетустаршихдошкольниковспособностьсыгратьроль-

другогочеловека,увидетьсебяспозициипартнерапообщению. Онаориентирует-

напланированиесобственногоречевогоповеденияиповедениясобеседни-

ка,развиваетумениеконтролироватьсвоипоступки,даватьобъективнуюоценкупос

тупкамдругих. Следовательно,ролеваяигравыполняеториентирующуюфункцию.  

Противоре-

чие,несоответствиемеждупотребностьюдействияуребенкаиневозможностьюосу

ществитьтребуемыедействиемоперацииможетразрешитьсяводном-

единственномтипедеятельности–вигровойдеятельности,вигре. Такогородапро-

тиворечиехарактеризуетдетейстаршегодошкольноговозрас-

та,онистремятсякобщению,квзрослости,аролеваяиградаетимвозможностьвыйти

зарамкисвоегоконтекстадеятельностиирасширитьего. Обеспечиваяосуществле-

ниежеланийребенка,ролеваяигратемсамымреализуеткомпенсаторнуюфункцию.  

Такимобразом,ролеваяигравыполняетфункции:мотивационно-

побудитель-

ную,обучающую,ориентирующуюприменениеролевойигрывобучении–

яркийпримердвупланово-

сти,когдапедагогическаяцельскрытаивыступаетвзавуалированнойформе [7].  

Ролеваяиграпозволяетучитыватьвозрастныеособенностиучащих-

ся,ихинтересы;расширяетконтекстдеятельности;выступаеткакэффективноесред

ствосозданиямотивакдиалогическомуобще-
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нию;способствуетреализациидеятельностногоподхода,когдавцентревниманияна

ходитсяучениксосвоимиинтересамиипотребностями.  

Чащевсеговдошкольномучреждениииспользуютсясвободнаяисценарная-

ролевыеигры.  

Свободнаяролеваяигра – ролеваяиг-

ра,приподготовкеккоторойучащиесяполучаютобстоятельстваобщения. Этаиг-

раслужитформированиюиндивидуальныхигрупповыхнавыковсамостоятель-

нойработыпопредмету. Учащиесядолжнынетолькосамостоятельноопределить-

темуиразработатьсценарийиг-

ры,ноиподобратьсоответствующийматериал,произвестипоискинформации,испо

льзуярекомендуемуюлитературу.  

 

1.3Научно – практическиеподходыкиспользованиюсюжетно-

ролевойигрывпроцессеформированиякоммуникативныхкомпетенций 

Развитаякоммуникацияявляетсяосновнымнаправлениемсоциально-

личностногоразвитияребенкавстаршемдошкольномвозрасте. Такоеположе-

ниесоотноситсясвзглядаминаосновныезадачиразвитиядошкольникаосно-

воположниковотечественнойдетскойпсихологи – Л.С. Выготского,Д.Б. Элько-

нина,М.И. Лисиной. Впроцессеигровойдеятельностидетиразвиваютсяивзаимо-

действуютсокружающиммиром,сосверстникамиивзрослыми. Такжепроисхо-

дитразвитиере-

чи:увеличиваетсяобъемсловаря,развиваетсяграмматическийстройречи. Игра-

оказываетбольшоевлияниенаразвитиеличностиребенкавдошкольномвозрасте. 

Черезнеедетизнакомятсясповедениемивзаимоотношениямивзрослыхлю-

дей,которыестановятсяобразцом.  

Ведущимвидомдеятельностидетейстаршегодошкольноговозраставысту-

паетсюжетно-ролеваяигра. Именновнейребенокберетнасебярольвзросло-

го,имитируяивыполняяегосоциальныеипрофессиональныефункции. Дошколь-
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ныйвозрастможноназватьпериодомнаиболееинтенсивногоосвоениясмыс-

ловицелейчеловеческойдеятельности,периодоминтенсивнойориентациивних. 

Вигредошкольникаскладываютсяиэффективноосваиваютсяглавнейшиено-

вообразованиядошкольноговозрас-

та:воображение,образноемышление,самосознание,чтоврезультатепозволяетдош

кольникувыработатьвнутреннююпозицию.  

Д.Б. Эльконинвсвоихработахрассматриваетисториювозникновенияроле-

войигры[26]. Поегомне-

нию,невозможноточноопределитьисторическиймомент,когдавпервыевозникает

ролеваяигра. Онможетбытьразличнымуразныхнародоввзависимостиотусло-

вийихсуществованийиформпереходанаболеевысокуюступеньразвития. Наран-

нихэтапахразвитиячеловеческогообще-

ства,когдапроизводительныесилынаходилисьещенапримитивномуровне,иобщес

твонемоглопрокормитьсвоихде-

тей,аорудиятрудапозволялинепосредственно,безвсякойспециальнойподготовки

включатьсвоихдетейвтрудвзрос-

лых,небылониспециальныхупражненийвовладенииорудиямитруда,ниролевойиг

ры. Детивходиливжизньвзрос-

лых,овладевалиорудиямитрудаивсемиотношениями,принимаянепосредственное

участиевтрудевзрослых. Наболеевысокойступениразвитиявключениеде-

тейвнаиболееважныеобластитрудовойдеятельноститребовалоспециаль-

нойподготовки,котораяпроходиланауменьшенныхпосвоимформаморудиях. 

Этоибылотакназываемойролевойигрой.  

Важнейшее длятеорииролевойигрыположе-

ние:ролеваяигравозникаетвходеисторическогоразвитияобществаврезультатеизм

ененияместаребенкавсистемеобщественныхотношений. Онасоциальнапо-

своемупроисхождению,посвоейприроде. Еевозникновениесвязанонесдействи-

емкаких-
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либовнутрен-

них,врожденныхинстинктивныхсил,асвполнеопределеннымисоциальнымиусло

виямижизниребенкавобществе [15].  

Рассматриваяструктурусюжетно-ролевойигры,Д.Б. Эльконинвыделялиг-

ровойсюжетисодержаниеигры. Сюжет – этотаобластьдействительно-

сти,которуюребеноквоспроизводитвигре. Вотличиеотне-

го,содержаниеотражаеттоглавное,чторебеноквыделяетвчеловеческихотношения

х. Здесьотражаетсяболееилименееглубокоепроникновениеребенкавчелове-

ческиеотношения[26]. Однакоданныххарактеристикявнонедостаточнодлятехза-

дач,которыевыдвигаетсовременнаяпрактика,аименнодляописанияхарактератой

илиинойигрыидлятипологиидетскихигр.  

БольшойвкладвпониманиеигровойситуациивнеслаЛ.И. Эльконино-

ва,дополнивпредставлениеД.Б. Эльконинаоединицеиг-

ры,котораяпонимаетсякак«неоднаизолированнаяроль,асоотношениедвухролей(

ролевогодей-

ствия,вызывающегоответноеитольковсилуэтогоосмысленноедействие)».[26].  

Чтобыстатьсредствомразвитияценныхличностныхка-

честв,самаиградолжнаиметьопределенныйуровеньразвития,соответствующийво

зрасту[8]. 

Воссозданиевсеболеесложныхдействийисобытийизжизнивзрос-

лых,ихотношений,иневозможностьреализоватьихтолькочерезусловно – пред-

метныедействиясигрушкамивлечетзасобойпереходкиспользованиюизоб-

разительныхивоображаемыхдей-

ствий,совершаемыхвовнутреннемплане,вуме,киспользованиюречикаксредстваз

амещенияреальныхдействийипредметов. 

Д.В. Менджерицкая,А.П. Усоваивыделяливигредвапланаотношенийде-

тей:ролевыеиреальные [16]. Ролевыеотношенияопределяютсяпринятымироля-

мивигре,обусловлеными. Этиотношенияможноназватьизображаемыми. Впро-
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цессеролевыхотношенийдетииспользуюттакиеважныеуме-

ния,какобозначениесловомпринятойнасебяролииусловныхдействий,обозначени

епредме-

тов,которыедетинаделяютигровымзначениемииспользуютдляреализацииигрово

гозамыс-

ла(словарь),формулированиемыслей,желаний,переживаний(фразоваяречь),нала

жива-

ние,построениеигровогоисловесноговзаимодействияспартнерамипоигреисвообр

ажаемымипартнерами – игрушками(диалог)[12].  

Большоезначениедлясюжетно-

ролевойигрыимеюткоммуникативныеуменияребёнка. Длявозникновенияинте-

ресной,содержательнойсюжетно-ролевойигрынеобходимо: 

 а) договоритьсяобигре; 

 б) построитьяркийролевойдиалог.  

Когдаудетейпоявляетсяпотребностьвиг-

ре,ониначинаютдоговариватьсяонейспартнёром. Приэтомудетейформируют-

сяумениявзаимодействоватьсосверстника-

ми,обсуждать,отстаиватьсвоюточкузрения,идтинакомпромиссы,анализироватьс

ужденияпартнёра. Принимаянасебярольвиг-

ре,ребеноквынужденреагироватьнадействияиречьпартнеров,связанныхпосмысл

усегоро-

лью,тоестьуметьизменятьвходеигрыролевоеповедениевзависимостиотролипарт

неров. Привыстраиванииролевогодиалогаудетейактивизируетсясловарныйза-

пас,развиваютсятакиекоммуникативныенавыкикак:умениеначинатьизавершать

бесе-

ду,менятьвследзамысльюсобеседникатемуречевоговзаимодействия,поддержива

тьопределённыйэмоциональ-

ныйтон,следитьзаправильностьюязыковойформы,детиболееактивновигреиспол
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ьзуютмимикуижесты.  

Напротяжениидошкольногодетствадетиовладеваютпостепенноусложня-

ющимисяспособамипостроенияигры. Этоположениенашлоотражениеврамках-

концепциистановлениясюжетно-ролевойигры,разработаннойН.Я. Михайленко. 

Еесутьзаключаетсявпоэтапнойпередачеотвзрослогодетямусложняющих-

сяигровыхумений. Данныйподход,атакжепедагогикаигры,созданнаяН.М. Акса-

риной,Д.В. Менджерицкой,А.П. Усовой,Е.И. Жуковскойиихпоследователями – 

С.Л. Новоселовой,Е. В. Зворыги-

нойидр.,позволилиполучитьпредставлениеотом,какиеспособыигрыивкакойпосл

едовательностидолжныформироватьсяуребен-

ка,какимипохарактерудолжныбытьформирующиевоздействиявзрослогоиприкак

ихусловияхонибудутэффективными.  

Сюжетно-

ролеваяиграявляетсясредствомвсестороннеговоспитанияиразвитияре-

бёнкадошкольноговозраста. Внеймеждудетьмиустанавливаютсяролевыеире-

альныеотношения,побуждающиедетейкобщению. Воспроизведениевигреот-

дельныхсторонокружающейдействительноститребуетактивногопримене-

ниявербальныхсредствдляобозначенияпредме-

тов,действийиотношений,чтосоздаётблагоприятныеусловиядлякоммуникативно

горазвитиядетей.  

Взаимодействуясдругимилюдь-

ми,ребенокудовлетворяетоднуизсамыхважныхсоциальныхпотребностей–

потребностьвобщении,которая,помнениюотечественногопсихологаЛ.И. Божо-

вич,несетвсебеизначальнуюсилу,побуждаетпсихическоеразвитиеребенка,развив

аетсявместесним,являетсябазойдляразвитиядругихегосоциальныхпотребностей.  

ПсихологическиеосновыобщениябылиразработанывисследованияхА.Б. 

Добровича,Е.Н. Ильина,А.А. Леонтьева,М.И. Лисиной,А.Г. Рузскойидр. Педа-

гогическиеосновыкоммуникативныхкомпетенцийнашлисвоеотражениевра-



31 

 

 
 

ботахА.А. Бодалева,В.А. Кан-Калика,А.Т. Курбановой,Ф.М. Рахматулинойидр. 

[26].  

Л.С. Выготскимбыловыдвинутоположениеорешающейролиобщениявпси-

хическомразвитииребен-

ка,вкоторомоннеоднократноподчеркивал,чтопсихологическаяприродачеловекап

редставляетсовокупностьчеловеческихотноше-

ний,перенесенныхвнутрь,иставшихфункциямиличности,иформамиееструктуры. 

Вегоисследовательскихработахнамеченавзаимосвязьивзаимозависи-

мостьотношений«ребенок–ребенок»и«ребенок–

взрослый»впсихическомразвитиидетей.  

М.И. Лисинаотмеча-

ет,чторазвитиеобщениядошкольниковсосверстником,какисовзрослым,предстает

какпроцесскачественныхпреобразованийструктурыкоммуникативнойдея-

тельности. Всвоемисследованиионавыделяеттриэтапавразвитииречиребен-

ка:первыйэтап–

довербаль-

ный,когдаребенокещенеговоритинепонимаетобращеннуюкнемуречь,ноунегофо

рмируютсяпредпосылкидлявербальногообщения;второйэтап–

этапначальнойвербальнойкоммуника-

ции,когдаребенокпонимаетиначинаетпроизноситьпростыевысказывания:форми

руетсясвоеобраз-

ный«каркас»коммуникативныхотношенийсокружающими;третийэтап–

этапразвернутойвербальнойкоммуникации. Точностьпониманиясмыславыска-

зыванияможетстатьочевиднойдлякоммуникаторалишьто-

гда,когдапроизойдетсмена«коммуникативныхролей»,т.е. когдареципиентпре-

вратитсявкоммуникатораисвоимвысказываниемдастпонятьо-

том,каконраскрылзначениеполученнойинформации. Несмотря-

нато,чтовербальнаякоммуникацияявляетсятакойформой,гдепсихологическиезак
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ономерностипроцессовобщениявыступаютвнаиболеехарактерномидоступ-

номдляисследованияви-

де,знаковаясистемавключаетнетолькоестественныеиискусственныеязыкитипаш

ифровок,илижеязыкаглухих,ноимимику,жесты,интонациюидр. Жестыимимика-

являютсяосновнымисредствамиобщениянараннихэтапахкоммуникативно-

горазви-

тия,аотставаниевразвитиивербальнойречисочетаетсяудетейсбедностьюжестово

йречи. [37]. 

C.А. Кумовойпроводилисьисследова-

ния,связанныесвоспитаниемосновкоммуникативнойкультурыдетей6-

гогодажизнивкоторыхобращаетсявниманиена-

то,чтопонятие«коммуникативнаякультураребенка»–

этоличностноекаче-

ство,включающеепотребностьвобщениисдругиминаосновеобщихпознавательны

хиигровыхинтере-

сов;вербальныеиневербальныеспособыпередачиценнойинформациисобеседник

у;эмоционально-

позитивноеотношениексебеипартнерупокоммуника-

ции;способностьприйтиксогласию,договоренностивпроцессекоммуникации.  

Е.О. Смирновой,Р.И. Терещук,В.М. Холмогоровойпоказа-

ли,чтопримернокстаршемудошкольномувозрасту,дляребенкасверстникстановит

сяболеепредпочитаемымпартнеромпообщению,чемвзрослый. Коммуникатив-

ноеобщениесосверстникомимеетрядспецифическихособенно-

стей,средикоторыхбогатствоиразнообразиекоммуникативныхдействий,чрезвыч

айнаяэмоциональнаянасыщен-

ность,нестандартностьинерегламентированностькоммуникативныхактов.  

Л.Н. ГалигузоваиЕ. О. Смирноваотмеча-

ют,чтосоциальнаяситуацияразвитиястаршегодошкольниканеограничиваетсяего
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контактамисокружающимивзрослыми. Кромереальноокружающихребен-

кавзрослыхпоявляетсяещеи«идеальный»взрослый. Онсчитает-

ся«идеальным»потому,чтосуществуеттольковсознанииребенкаввидеидеи,анека

креальныйиконкретныйчеловек;атакже,онвоплощаетвсебеобразкакой-

либообщественнойфункции:взрослый – папа,доктор,продавец,шоферит.д. [40]. 

Важноотме-

тить,чтоэтотидеальныйвзрослыйнетолькопредставляетсяилимыслитсяребенком,

ноиявляетсямотивомдействийдошкольника. Дошкольникхочетбытьпохожим-

наэтогоидеальныйвзрослый. Главнаяпотребностьребенка – бытьчленомвзросло-

гообщества,житьичувствоватьсебявместесовзрослыми. Противоречиесоциаль-

нойситуацииразвитиядошкольниказаключаетсяв-

том,чтопроисходитнесоответствиемеждуегостремлениемпоходитьнавзрослогои

невозможностьюреализоватьэтостремлениевдействительности. Впериодстар-

шегодошкольноговозрастаребенокактивновзаимодействуетисосверстниками.  

Такимобра-

зом,вдошкольномвозрастеформируютсяиинтенсивноразвиваютсяотношениясдр

угимилюдьми. Коммуникативнаяактивностьдетейстаршегодошкольноговозрас-

танаправленакакнавзрослых,такисверстников. Всистемеигровоговзаимодей-

ствиядоминирующиепозициизанимаетсверстник,авсистемепознавательного – 

взрослый. Важноотме-

тить,чтобольшоевлияниенаформированиекоммуникативныхнавыковоказываетр

азвитиере-

чи,мышления,памяти,внимания,атакже,развитиеэмоциональнойсферыдошкольн

ика. 

Использованиеигрывкачествеосновнойформыработысдетьмидошкольно-

говозрастазаложеновфедеральныхстандар-

тах,которыепредполагаютвысокийуровеньееразвитияудошкольников.  

Наблюдениесдавнихвременостаетсянаиболееустоявшимсяметодом-
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наблюденияпсихическихипсихологическихфеноменов. Наблюдениезадетьми-

дошкольникамипроводитсякаквиндивидуальнойпредметнойдеятельно-

сти,такивколлективнойигре.[31]. 

Психологможеторганизоватьигрусюжетно-

ролевогоплана,игрысправилами. Методыиметодикипсиходиагностикидошколь-

никоввсоответствиисвозрастомдолжныбытьсвязанысигройкакведущимви-

домдеятельности,и смежличностнымобщением – новымдлянихсоциальнымно-

вообразованием 
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2 ПУТИ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

 

2.1Диагностика коммуникативных компетенций старших дошколь-

ников  

Сцельюисследованиякоммуникативныхкомпетенцийстаршихдошкольни-

ков,былоорганизованноисследование,котороепроводилосьвМДОУ«Теремок»№

8с. Ключи, Константиновского района. Висследованииучаствовало19 воспи-

танников,изних11девочеки8мальчиков.  

Длядостиженияпоставленнойцелибылапоставленазадача: выявитьуро-

веньсформированностикоммуникативныхкомпетенцийустаршихдошкольников. 

Висследованиииспользовалисьследующиемето-

ды:беседа,наблюдение,качественныйиколичественныйанализрезультатов.  

Длярешенияпоставленнойзадачи,былиподобраныследующиеметоды ис-

следования: 

 а) методика по определению ведущей формы общения ребенка со 

взрослым, разработанная М.И. Лисиной.(приложение А) 

 б) методика «Картинки» Е.О. Смирновой. Для выявления коммуника-

тивной компетентности ребёнка в общении со сверстниками. (приложение Б) 

 в) методика Е.Е. Кравцовой «Лабиринт» направлена на выявление об-

щей характеристики общения ребёнка со сверстником и установления его типа 

 (приложение В) 

 г) авторская анкета о сформированности коммуникативных компетен-

ций у дошкольников.(приложение Г) 

 Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведен-

ческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтобы получать до-

стоверные результаты в процессе их диагностического обследования.  
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Проводя диагностическое исследование, мы опирались на следующие 

принципы: 

-принцип ответственность: за эмоциональный комфорт ребенка, его 

психическое и физическое здоровье при исследовании; 

-принцип компетентности: осведомленность и понимание использо-

ванных методик.  

Для использования методики М.И. Лисиной по диагностике форм обще-

ния мы ознакомились с предлагаемой автором классификацией форм общения 

и их основных параметров дошкольном возрасте, которая представлена в таб-

лице 1. 

Данная таблица дает наем опуру на выявления ведущей формы общения у 

старших дошкольников, где наблюдается есть ли переход на новый уровень 

дошколника. 

Таблица 1 – Формы общения и их основные параметры 

 

Формы 

общения 

Параметры форм общения 

Время 

проявле-

ния 

С кем и где 

общается ре-

бенок 

Вид потреб-

ности 

Ведущий мо-

тив общения 

Средство 

общения 

Продукты 

общения 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Ситуати

вно-

личност-

ная (непо-

сред-

ственно-

эмоцио-

нальная) 

2 мес. (от 

2 до 6 

мес.) 

Мать, родные, 

которые обес-

печивают вы-

живание ре-

бенка и удо-

влетворяют 

его первичные 

потребности 

Потребность 

в доброжела-

тельном вни-

мании взрос-

лого 

Личностный: 

взрослый – 

это ласковый 

доброжела-

тельный чело-

век 

Экспрес-

сивно-

мимиче-

ские реак-

ции: улыб-

ка, взгляд, 

мимика 

Неспецифи-

ческая общая 

активность. 

Подготовка к 

акту хвата-

ния 

2. Ситуа-

тивно-

деловая 

(премет-

но-

действен-

ная) 

6 мес. (от 

6 мес. До 

3 лет) 

Совместная 

деятельность 

со взрослым в 

ходе предмет-

ной деятель-

ности 

Потребность 

в доброжела-

тельном вни-

мании, со-

трудничестве 

Деловой: 

взрослый – 

образец для 

подражания, 

эксперт, по-

мощник 

Предмено-

действе-

ные опе-

рации 

Развитие 

предметной 

деятельно-

сти. Подго-

товка к овла-

дению речью 

3. Внеси-

туатино-

познава-

3 – 4 года 

(с 3 лет до 

5 лет) 

Совместная 

деятельность 

со взрослыми 

Потребность 

в доброжела-

тельном вни-

Познаватель-

ный: взрос-

лый – источ-

Речевые 

операции 

Развитие 

наглядно-

образного 
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тельная и самостоя-

тельная дея-

тельность ре-

бенка 

мании, струд-

ничестве, 

уважении 

ник познания. 

Партнер по 

обсуждению 

причин и свя-

зей 

мышления и 

воображения 

   Потребность   Накопление 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Внеси-

туативно-

личност-

ная 

5 – 6 лет 

(с 5 до 7 

лет) 

Общение раз-

ворачивается 

на фоне само-

стоятельной 

деятельности 

ребенка 

в доброжела-

тельном вни-

мании, со-

трудничестве, 

уважении. 

Ведущая роль 

– стремление 

к взаимопо-

мощи и сопе-

реживанию 

Личностный: 

взрослый как 

целостная 

личность, об-

ладающая 

знаниями и 

умениями 

Речь 

морально-

нравствен-

ных ценно-

стей. Разви-

тие логиче-

ского мыш-

ления. Го-

товность к 

обучению. 

Система мо-

тивов, про-

извольность 

поведения 

 

В предлагаемой М.И. Лисиной методике исследуются три формы обще-

ния за исключением ситуативно-личностной, так как она проявляется лишь у 

детей раннего возраста (до 6 месяцев). 

а) Ситуативно-деловая (СД) форма общения. 

Для ее изучения организуется игра с участием взрослого. Он предвари-

тельно рассказывает, в чем состоит игра, как пользоваться игрушками. Затем 

ребенок разворачивает свою деятельность. Взрослый наблюдает, оказывает при 

необходимости помощь: отвечает на вопросы, откликается на предложения ре-

бенка. Здесь общение протекает на фоне практических действий с игрушками. 

б) Внеситуативно-познавательная (ВП) форма общения. 

С целью изучения этой формы общения осуществляется чтение обсужде-

ние книг. Книги подбираются соответственно возрасту детей и имеют познава-

тельный характер (о животных, машинах). Взрослый читает книжку, объясняет, 

что нарисовано на картинках, дает возможность ребенку сообщить о своих зна-
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ниях в соответствующей области, подробно отвечает на вопросы ребенка. Тему 

беседы и конкретную книжку ребенок выбирает сам из ряда предложенных. 

в) Внеситуативно-личностная (ВЛ) форма общения. 

С детьми проводится беседа на личностные темы. Экспериментатор зада-

ет вопросы ребенку о его семье, друзьях, отношениях в группе. Взрослый рас-

сказывает о себе, о поступках разных людей, оценивает свои достоинства и не-

достатки, старается быть равноправным и активным участником беседы. Опи-

сание методики (приложение А). 

Цель методики: определение ведущей формы общения ребенка со взрос-

лыми. 

Для выявления коммуникативной компетентности ребёнка в общении со 

сверстниками используется методика «Картинки», предложенная Е.О. Смирно-

вой. Стимульный материал данной методики представляет собой картинки с 

изображением знакомых дошкольнику конфликтных проблемных ситуаций. 

Ребёнку предлагается рассказать, что он видит на каждой картинке и найти вы-

ход из сложившейся ситуации. Понимание изображённых событий и характер 

предложенного решения проблемы являются показателями социальной компе-

тентности. 

Детям показывают картинки с изображением конфликтных ситуаций, на 

каждой из которых есть обиженный персонаж (приложение Б) 

Для определения понимания ребенка состояния сверстников и способах 

выражения своего отношения к сверстникам нами были использованы следую-

щие методики Методика Е.Е. Кравцовой «Лабиринт» направлена на выявление 

общей характеристики общения ребёнка со сверстником и установления его 

типа (приложение В). 

Авторская анкета о сформированности коммуникативных компетенций 

основана на базовыхкомпетенциях отражающих содержательную суть общения  

(приветствие, прощание, обращение, просьба о поддержке, помощи, об услуге, 
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оказание поддержки, помощи, услуги, благодарность, отказ, прощение), и про-

цессуальные, обеспечивающие общение как процесс (умение анализировать си-

туацию коммуникации с точки зрения чувств и состояний партнеров, произво-

димых ими воздействий;  говорить перед другими;  слушать других;  сотрудни-

чать;  управлять (командовать);  подчиняться)  

На наш взгляд именно эти методики помогут нам определить развитие 

уровня компетенции до и после реализации программы.   

Из полученных нами результатов, на рисунке 1 виден общий процент 

сформированности коммуникативных компетенций у старших дошкольников, 

который рассчитывался из числа испытуемых 19 человека.  

 

Рисунок1 – Уровенькоммуникативныхкомпетенцийпометодике«Картинки» 

  

 Даннаяметодикапозволиланамвыявитьнакакомуровнесформированыком-

муникативныекомпетенциидошкольни-

ков,черезегонавыкииумениямыузнали:умеетлиребенокпониматьзадачипоставле

нныйпереднимвзрос-

лым;умеетлирешатьконфликтныеситуаций;понимаетлиэмоцийдругихиегонавык

иречевойкомпетенции. Всеэтинавыкиипозволиливыявитьуровенькоммуника-

тивныхкомпетенцийстаршихдошкольников.  

Снизкимуровнем–8человека–42 %. 

Сосредним–7человек–36 %. 
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Свысоким–4человек–22 %. 

Анализполученныхдан-

ных,говорятотом,чтосформированностикоммуникативныхкомпетенцийстарших

дошкольниковневысока,меньшеполовиныгруппыимеютвысокийуровень. Мож-

носделатьвы-

вод,чтонеувсехдошкольниковсформированацелостностькоммуникативныхкомп

етенций,нопоотдельностиестьнавыкииумения. Так,напримерДимаР. наво-

прос«чтоизображенонакартинке?»ответил:–

«Мальчикразломалигрушкидетей,онзлится». Ди-

ма,проявилсвоинавыкивпониманииэмоцийдругих,выявилконфликтнуюситуаци

ю. Нонавопрос«чтобытысделалнаместеобиженныхребят?»,ответил:–«Ничего». 

Оннеумеетнаходитьрешениявыходаизконфликтныхситуа-

ций,унегонесформированэтотнавык,поэтомумынеможемсказать,чтоунеговысок

ийуровенькоммуникативныхкомпетенций. Низкийуровеньу8человек(42 

%),ихответы(«Незнаю»,«Побью»,«Заберу»,«Позовупапу»)говорилионедостаточ

ныхкоммуникативныхкомпетенциях, ответы не развернутые. 

Результаты психодиагностического обследования по выявлению общей 

характеристики и установлению возможных типов общения и сотрудничества 

ребёнка со сверстниками (по методике Кравцовой Е.Е «Лабиринт») представ-

лены в количественных результатах. 

По результатам проведённого диагностического исследования можно вы-

делить группу дошкольников 26%, у которых преобладает 4 тип общения – ко-

оперативно-соревновательный. Данный тип характеризуется у детей принятием 

и удержанием задачи, задающей контекст их деятельности, однако стоит заме-

тить, что у детей устанавливаются и сохраняются на протяжении всей игры 

стабильные соревновательные отношения с партнёром. Участники внимательно 

следят за действиями партнёра, соотносят с ними свои действия, планируют их 

последовательность и предвосхищают результаты. Подсказки взрослого вос-
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принимаются адекватно, как наведение на способ решения сложившейся зада-

чи. У 16% дошкольников преобладает 5 тип общения. Дети с этим типом обще-

ния способны к подлинному сотрудничеству и партнёрству в ситуации общей 

задачи. У них уже не наблюдается соревновательных отношений. Они подска-

зывают друг другу, сопереживают успехам партнёра. Подсказка взрослого при-

нимается адекватно, но её использование также ситуативно. Дети, отнесённые к 

данному типу развития общения со сверстниками, активно сопереживают парт-

нёру. 

Также выделяется группа дошкольников 5%, у которых наивысший 6 тип 

общения. У детей с таким можно заметить устойчивый уровень сотрудниче-

ства, они относятся к игре как к совместной, общей задаче,стоящей перед обо-

ими партнёрами. Они сразу же, не дотрагиваясь до машинок, начинают искать 

общий способ решения. Эти испытуемые планируют «стратегию» проведения 

машинок, составляют общий план действий, своих и партнёра. 

У 32% дошкольников преобладает 3 тип общения. У представителей это-

го типа впервые возникает действительное взаимодействие, но оно носит ситу-

ативный и импульсно-непосредственный характер – в каждой конкретной ситу-

ации и по поводу каждой машинки дети пытаются договориться и согласовать 

свои действия. Подсказка взрослого принимается, но используется лишь для 

данной конкретной ситуации. Эти дети довольно активно общаются между со-

бой. 

И 21% дошкольников имеют 2 тип общения. Они принимают задачу, но 

не могут удержать её на протяжении всей игры. У данных детей наблюдается 

скованность движений, зажатость, не уверенность в себе. 

Итак, исходя из полученных результатов диагностического исследования, 

мы можем сделать вывод, что детям старшего дошкольного возраста присущи 

следующие особенности общения: интерес к сверстнику, стремление ребёнка 

привлечь внимание сверстника к своим действиям, желание ребёнка действо-
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вать совместно, подражание действиям сверстника, желание делать что-то вме-

сте, отсутствие вежливости и щедрости. 

Методикадиагностикиформобщения(Лисина М.И.). 

 

Рисунок 3–Ведущая формаобщениясвзрослыми 

Авторданнойметоди-

киМ.ИЛисинавыделяеттриформыобщениядошкольников,каждаяизкоторыхсоот

ветствуетвозрастуребенка,иявляетсяведущей.(таблица 1) 

Старшийдошкольныйвозраст,этовозраст5 – 

7лет,соответственноведущийвидобщениявнеситуативно-личностный. Кото-

рыйявляетсявысшейформойкоммуникативныхкомпетенцийдошкольника. Это-

такойвидобще-

ния,гдеребенокпознаетсоциальный,анепредметныймир,вотличииотпредыдущег

овозраставкоторомоннаходился.  

Нокакмывидимиздиаграммы3,34 

%(8)тольковладеютэтимобщением,этотедети,которыеизпредложенныхситуаций

выбралибеседу. Ониактивнывре-

чи,умеютслышатьвопросиправильнонанегоотвечать,такиедетихорошовладеютн

авыкомсотрудничества.  

Такимобра-

зом,издиагностикмывыявилиуровенькоммуникативныхкомпетенцииспомощью
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специальныхзада-

ний,атакженаличиенекоторыхречевыхзнанийиуменийвобластиобщения,речевог

оповеденияиэтикета.  

Выводыизанализатрехдиагностиккоммуникативныхкомпетенцийстар-

шихдошколь-

ник,заключаютсявтом,чтонаоснованииполученныхрезультатов,аэтоневысокийу

ро-

вень,свидетельствуетонеобходимостицеленаправленногоразвитиякоммуникати

вныхкомпетенций старшихдошкольни-

ков,сучетомсистемывоспитаниявДОУ,атакжеоптимизациипроцессаовладениязн

аниямииумениямивобластиобще-

ния,каквооружениедошкольниковмоделямиэффективнойкоммуникативнойкомп

етенции.  

2.2Программа формирования коммуникативных компетенций стар-

ших дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры 

Учитывая результаты диагностики, для повышения низких и средних 

коммуникативных компетенций старших дошкольников, нами была разработа-

напрограмма «Формирование коммуникативных компетенций средствами сю-

жетно-ролевой игры».  

Программа направлена на развитие игровой деятельности, коммуника-

тивных компетенций, личностных способностей (приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрос-

лыми (в том числе моральными) через сюжетно-ролевую игру).  

Практическая значимость программы состоит в том, что создана совре-

менная развивающая предметно-игровая среда, соответствующая возрастным 

особенностям детей, отвечающая требованиям ФГОС. Предметно-игровая сре-

да изменяется от содержания знаний, полученных детьми, от игровых интере-

сов детей и уровня развития их игры.  
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Цель программы: развитие коммуникативной компетентности направлен-

ности на сверстника, расширение и обогащение опыта совместной деятельно-

сти через сюжетно-ролевую игру.   

Программа включает 3 направления: 

а) работа с детьми; 

б) психопросвещение родителей; 

в) повешение компетенций педагогов. 

Задачи работы с детьми: 

 а) повысить уровень коммуникативных компетенций у старших до-

школьников; 

 б) развивать у старших дошкольников умение выражать эмоционально-

положительное отношение к собеседнику с помощью средств речевого этикета; 

 в) формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситу-

ациях; 

 Задачи работы с родителями: 

 а) вовлечение родителей в жизнь детского сада, сделать соучастниками 

в своей работе. 

 Задачи работы с педагогическим коллективом: 

 а) повысить компетенции в области организации сюжетно-ролевой иг-

ры. 

Основные принципы программы: 

 а) принцип творческого обучения и воспитания – максимальная реали-

зация творческих возможностей ребенка; 

 б) принцип учета детских игровых интересов, детской субкультуры – 

учет игровых интересов, предпочтений мальчиков и девочек пятого года жизни; 

 в) принцип личностной ориентации – личность каждого ребенка явля-

ется ценностью в процессе воспитания; 

 г) принцип практической применимости – активное включение детей. 
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Работа с детьми. 

Программа рассчитана на 8 занятий по 40 минут 3 раз в неделю. 

Диагностика коммуникативных качеств у детей на 10 занятий. 

Участниками программы являются старшие дошкольники, группа в коли-

честве - 19 человек. Возрастной состав детей от 5 до 6 лет., родители, педагоги-

ческий коллектив. 

Формы работы:беседы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, наблюдения.  

Предполагаемые результаты реализации программы: старшие дошколь-

ники, владеющие коммуникативными компетенциями согласно особенностей 

их возрастного развития: 

- базовые компетенции отражающие содержательную суть общения: при-

ветствие, прощание, обращение, просьба о поддержке, помощи, об услуге, ока-

зание поддержки, помощи, услуги, благодарность, отказ, прощение;  

- процессуальные, обеспечивающие общение как процесс: умение анали-

зировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств и состояний партне-

ров, производимых ими воздействий; говорить перед другими; слушать других; 

сотрудничать; управлять (командовать); подчиняться.  

Формирование коммуникативных компетенций детей в ДОУ будут эф-

фективно осуществляться при условиях: 

 - наличия базы, создание условий для работы с детьми, организацию 

предметно-развивающей среды, эмоциональной атмосферы; 

 - взаимосвязи работы педагогов ДОУ (воспитатель, музыкальный руко-

водитель, учитель-логопед, педагог – психолог, физинструктор); 

 - работе с родителями, т. к. без участия родителей невозможно зало-

жить фундамент коммуникативной культуры у детей.  

Риски возможные при реализации программы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Риски возможные при реализации программы 

Возможные риски Пути преодоления 

Не заинтересованность роди-

телей 
Мотивационно- практическая деятельность 

Отсутствие заинтересованно-

сти ДОУ 

Трансляция результатов среди педагогиче-

ского коллектива 

Низкий уровень мотивации 

учащихся 

Создание ситуации успешности для учащих-

ся участвующих в работе и использование 

различных видов стимулирования их дея-

тельности 

 

В разработанной нами программе, основанную на сюжетно-ролевых иг-

рах. Мы включаем по мимо игр, экскурсии, беседы, просмотр иллюстраций, ко-

торые насыщают знания, умения, навыки дошкольников. Мы разнообразили 

наглядный материал множеством ярких иллюстраций, сюжетными картинками, 

карточками для составления рассказов, наборами картинок с эмоциональными 

сюжетами. Создаем и обогащаем предметную среду, новыми, интересными ат-

рибутами, которые непосредственно применяются в играх. Активно ведем ра-

боту с родителями и педагогическим коллективом по просвещению значения 

сюжетно-ролевой игры, и влияние на формирование коммуникативных компе-

тенций у старших дошкольников. 

 Последовательность работы над каждой игрой мы показали на приме-

ре игры «Супермаркет». (приложение Е) 

Таблица 3 - План занятий по программе 

№ 

занятия 

Содержания  

занятия 
Цели и особенности занятия 

1 2 3 

1 

Первичная диагно-

стика коммуника-

тивных компетен-

ций у дошкольни-

–методика определения ведущей формы общения ребенка с 

взрослым (М.И. Лисина); 

– методика «Картинки» Е.О. Смирновой Для выявления 

коммуникативной компетентности ребёнка в общении со 
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ков сверстниками. 

 
  

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

 

 – методика кооперативно-соревновательного общения со 

сверстниками Е.Е. Кравцовой. Для выявления уровня раз-

вития коммуникативных способностей: понимание ребен-

ком состояния сверстника, представление ребенка о спосо-

бах выражения своего отношения к сверстнику). 

2 

Экскурсия на кух-

ню «Секреты пова-

ра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «К нам идут 

на обед» 

Расширять и уточнять представления детей об окружаю-

щем мире. 

Познакомить с работой повара, кухонными работниками, 

кухонной утварью. Беседа с поваром о приготовлении 

блюд. Данная экскурсия будет побуждать детей более ши-

роко и творчески использовать в играх знания об окружа-

ющей жизни. Развивать у детей творческое воображение, 

формировать взаимоотношения сотрудничества, взаимопо-

мощи. 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в 

игре знания о приготовлении пищи, столовом этикете, 

встрече гостей, общении за столом. Обеспечить развитие 

игр, способствующих выявлению разнообразных интересов 

и способностей. Развивать у детей творческое воображе-

ние, способность совместно развёртывать игру, согласовы-

вать собственный игровой замысел с замыслами сверстни-

ков. Формировать взаимоотношения сотрудничества и вза-

имопомощи. Воспитывать доброжелательность умение 

считаться с мнением и интересами товарищей по игре, 

справедливо решать споры. Учить выполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты, 

игрушки заместители, конструкторы, строительный мате-

риал и др. Воспитывать у детей через игру положительные 

чувства и привычки. 

3 

Беседа «Компью-

тер в нашей жиз-

ни» 

 

 

 

 

Экскурсия к секре-

тарю 

 

 

 

 

 

 

Углублять представления детей об окружающей действи-

тельности: для чего нужен компьютер, в каких профессиях 

используют компьютер.  Вспомнить, где видели компьютер 

в работе, что на нем делали. Для чего людям нужен компь-

ютер (упростить жизнь) предложить представить, как 

раньше люди обходились без компьютера. 

Расширять и уточнять представления детей об окружаю-

щем мире. Побуждать детей более широко и творчески ис-

пользовать в играх знания об окружающей жизни. Разви-

вать у детей творческое воображение, формировать взаи-

моотношения сотрудничества, взаимопомощи. 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в 

игре знания о работе с компьютером и оргтехникой, взаи-

модействие между работниками в офисе, офисный этикет, 

распределение должностей (ролей), культуру поведения и 
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Сюжетно-ролевая 

игра «Офис» 

 

общения. Развивать у детей творческое воображение, спо-

собность совместно развёртывать игру, согласовывать соб-

ственный игровой замысел с замыслами сверстников. Фор-

мировать взаимоотношения сотрудничества и взаимопо-

мощи. Воспитывать доброжелательность умение считаться  

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

 

 с мнением и интересами товарищей по игре, справедливо 

решать споры. Учить выполнять различные роли в соответ-

ствии с сюжетом игры, используя атрибуты, игрушки заме-

стители, конструкторы, строительный материал и др. Вос-

питывать у детей через игру положительные чувства и 

привычки. 

4 

Беседа «Как мы с 

мамой ходим в ма-

газин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин, су-

пермаркет» 

 

 

 

 

 

Углублять представления детей об окружающей действи-

тельности через диалог. Обсудить с детьми походы в мага-

зины, какие магазины бывают, какова роль продавца, кас-

сира, др. работников). Обсудить значение данных профес-

сий. Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. На 

конкретных примерах формировать представление о доб-

роте, честности, справедливости, воспитывать отрицатель-

ное отношение к аморальным качествам; хитрости, лживо-

сти, жестокости, себялюбию, трусости, лености. 

Формирование социального опыта детей средствами игро-

вой деятельности. 

Через игру приучать детей распределять роли и действо-

вать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет, вы-

полнять соответствующие игровые действия, находить в 

окружающей обстановке предметы, необходимые для иг-

ры, подводить детей к самостоятельному созданию игро-

вых замыслов, обогащать словарный запас (касса, чеки, 

кондитерские изделия), обогащать социально - игровой 

опыт детей (учить правильному взаимоотношению в игре). 

5 

Экскурсия к меди-

цинскому работни-

ку «Расскажи нам 

Айболит…» 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Расширять и уточнять представления детей об окружаю-

щем.  Побуждать детей более широко и творчески исполь-

зовать в играх знания об окружающей жизни. Развивать у 

детей творческое воображение, формировать взаимоотно-

шения сотрудничества, взаимопомощи. 

Ознакомление детей с деятельностью медицинского персо-

нала; закрепление названий медицинских инструментов. 

Формировать умения творчески развивать сюжет игры. 

Обучение детей реализации игрового замысла; использова-

ние в игре предметов – заместителей. Воспитание уваже-

ния к профессии врача. Взаимодействие в игре друг с дру-

гом. Развивать умение брать на себя роль. 

6 

Наблюдение за ро-

стом растений в 

полисаднике 

Наблюдение «Лук 

на подоконнике» 

Углублять представления детей об окружающей действи-

тельности. Обсуждать с детьми растения, как они растут, 

какой уход за ним необходим 

Постадка и наблюдение за ростом лука на окне. Продол-

жать воспитывать гуманные чувства детей. На конкретных 
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примерах 

Учить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли в ходе игры, форми-

ровать доброжелательные отношения; побуждать детей бо-

лее широко использовать в играх знания об окружающей 

жизни: временах года, посадки огорода, название овощей и 

фруктов, сбора урожая, обработки урожая. Расширение 

представлений об окружающем мире: познакомить с 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Садоводы-

огородники» 

видами деятельности на даче; закрепить знания о последо-

вательности выращивания плодово-ягодных культур; за-

крепить знания о столярных инструментах, их назначении; 

закрепить знания о правилах сервировки стола; формиро-

вать уважительных и доброжелательных отношений в се-

мье. Формировать и развитие игровой деятельности: уме-

ние развивать сюжет, переходить от одного к другому; 

определение поведения в спорных и конфликтных ситуа-

циях. Развивать диалогическую и связную речь, обогащать 

словарь детей; учить пользоваться предметами – замести-

телями (атрибутами); развивать творческое воображение. 

Дать оценку работу в сельском хозяйстве на приусадебных 

участках. 

7 

Экскурсия в биб-

лиотеку «В страну 

книг» 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

Расширять и уточнять представления детей об окружаю-

щем мире. Зачем нужна библиотека, чем занимается биб-

лиотекарь, как ухаживать за книгами и др.  Побуждать де-

тей более широко и творчески использовать в играх знания 

об окружающей жизни. Развивать у детей творческое вооб-

ражение, формировать взаимоотношения сотрудничества, 

взаимопомощи. 

Расширять представление о профессии «библиотекарь». 

Учить выполнять действия, соответствующие работе биб-

лиотекаря и читателей: рассказывать о книгах, заполнять 

электронный формуляр, находить необходимые книги, 

набирать текст на «компьютере». 

8 

Беседа «Идет 

стройка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Стройка» 

 

Углублять представления детей об окружающей действи-

тельности. Строительство, каким образом оно происходит. 

Профессии в строительстве, отношения между коллегами. 

Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. На кон-

кретных примерах, (поступках окружающих людей, героев 

художественной литературы) формировать представление 

о доброте, честности, справедливости, дружбе, воспиты-

вать отрицательное отношение к аморальным качествам; 

хитрости, лживости, жестокости, себялюбию, трусости, ле-

ности. 

Совершенствование у дошкольников конкретных пред-

ставлений о строительстве и его этапах. Совершенствовать 

конкретные представления о строительстве и его этапов, 

развивать сообразительность, умение активно привлекать и 
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комбинировать представления о постройках и различных 

трудовых процессов.   Формирование умения задумать по-

стройку и выполнить ее, добиваться результата. Развивать 

мышление, коммуникативные качества, устойчивость вни-

мания, чувство пропорции  и симметрии, художественный 

вкус, инициативность, творческую активность. 

9 

Экскурсия в по-

жарную часть «Мы 

пожарными пой-

дем!» 

 

Расширять и уточнять представления детей об окружаю-

щем. Побуждать детей более широко и творчески исполь-

зовать в играх знания об окружающей жизни. Развивать у 

детей творческое воображение, формировать взаимоотно-

шения сотрудничества, взаимопомощи. 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Я  - пожар-

ный» 

 

Расширять и обогащать знания детей о профессиях людей. 

Познакомить с профессией пожарного, его значимостью 

для людей через сюжетно-ролевую игру. Расширять пред-

ставления о трудовых процессах, познакомить с предмета-

ми необходимыми в их работе. Закреплять знания о причи-

нах возникновения пожара. Воспитывать интерес к работе 

спасателей, доброжелательные отношения между детьми в 

игре. 

 

Выходная диагно-

стика коммуника-

тивных компетен-

ций у дошкольни-

ков по итогам заня-

тий 

–методика определения ведущей формы общения ребенка 

со взрослым (М.И. Лисина); 

– Методика «Картинки» Е.О. Смирновой Для выявления 

коммуникативной компетентности ребёнка в общении со 

сверстниками 

– Методика кооперативно-соревновательного общения со 

сверстниками Е.Е. Кравцовой  Для выявление уровня раз-

вития коммуникативных способностей: понимание ребен-

ком состояния сверстника, представление ребенка о спосо-

бах выражения своего отношения к сверстнику). 

Методика проведения занятий: 

 а) введение в занятие, ритуал приветствия; 

 б) работа по плану занятий; 

 в) обсуждение экскурсии, проведение беседы; 

 г) организация сюжетно-ролевых игры; 

 д) обсуждение игры с детьми; 

 е) выход из занятия, ритуал прощания. 

Организация сюжетно-ролевой игры: 

а) замысел игры, постановка игровых целей и задач; 
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б) содержание игры (что составляет основное содержание игры: действия 

с предметами, бытовые или общественные взаимоотношения между 

людьми);  

в) сюжет игры; 

г) выполнение роли и взаимодействие детей в игре; 

д) игровые правила; 

е) достижение результата игры; 

ж) особенности конфликтов в игре; 

з) игровая среда; 

и) роль взрослого в руководстве игрой. 

Руководство процессом сюжетно-ролевой игры. 

Косвенное руководство. 

Оно происходит без вмешательства в игру, направлено на обеспечение 

опыта детей.  

 а) наблюдения; 

 б) экскурсии; 

 в) беседы; 

 г) рассматривание иллюстраций; 

 д) ознакомление с атрибутами предметами-заместителями и способами 

их использования; 

 е) организация игрового пространства, игры, игры-имитации. 

Прямое руководство сюжетно-ролевой игры. 

Приемы непосредственного участия взрослого в совместной игре с деть-

ми на правах партнёра:  

 а) принятие на себя роли; 

 б) разъяснение; 

 в) совет; 

 г) помощь в решении спора; 
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Таблица 4 - Психопросвещение родителей. 

№ Мероприятие  Цель: 

1 Совместно с психологом учреждения прове-

дение родительского собрания «Роль сюжет-

но-ролевой игры в развитии дошкольников» 

осветить значение сюжетно-ролевой 

игры для развития дошкольника 

2 Подготовка информации на стенд для роди-

телей: 

 «Игры, в которые играют ваши дети», «Иг-

райте с детьми»,  

«Развитие общения через игру» 

Повышение уровня грамотности ро-

дителя, поощрение домашних игр, 

знакомство с сюжетно-ролевой, раз-

вивающимикоммуникативные спо-

собности 

3 Разработка рекомендаций для родителей 

(приложение Д) 

Психологическое просвещение роди-

телей, повышение уровня грамотно-

сти родителя 

4 Конкурс «Домашнее задание: кукла своими 

руками» 

Организовать совместное домашнее 

творчество родителя и ребенка, раз-

витие творчества, креативности ро-

дителей и детей.  

 

Работа по программе может быть результативной лишь в том случае, если 

родители являются активными помощниками и единомышленниками. Действия 

педагогов и родителей должны быть согласованными. Общая теплая атмосферы 

и хорошие контакты между родителями и педагогами особенно важны по от-

ношению к проблемным детям. 

Таблица 5 –Повышение компетенций работников учреждения.  

№ Мероприятие Цель: 

1 Выступление на методическом объединении 

«Роль сюжетно-ролевой игры в развитии ком-

муникативных компетенций» 

Повышение уровня компетентности 

педагогов, распространение опыта. 

2 Круглый стол «Значение игры для развития 

дошкольника» 

Повышение уровня компетентности 

педагогов, обмен опытом 

3 Викторина в рамках методического объедине-

ния «Развитие коммуникативных компетенций 

дошкольников» 

Повышение интереса сотрудников к 

данной теме. Сплочение коллектива 

учреждения. 

  

 

          2.3 Опытно-экспериментальная работа по реализации программы 

описание ее эффективности  

Результаты проведённой с детьми работы мы выявляли в процессе прове-

дения контрольного эксперимента. 
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Форма общения детей со взрослыми, в %

47

40

12 Ситуативно-деловая (СД)

форма общения.

Внеситуативно-

познавательная (ВП) форма

общения.

Внеситуативно-личностная

(ВЛ) форма общения.

В контрольном эксперименте участвовали дети той же группы. Для об-

следования мы также использовали те же методики. 

Так по результатам первичной диагностики ведущей формы общения ре-

бенка со взрослыми были выявлены следующие количественные и качествен-

ные результаты. На рисунке 4 отражена предпочитаемая форма общения ребен-

ка с взрослым. Накоторой мы видим, что большинство детей 47% предпочита-

ют ситуативно - деловую форму общения, 40% воспитанников выбирают вне-

ситуативно - познавательную форму и только 12% детей выбрали внеситуатив-

но личностную. Скорее всего, первый выбор был основан на том, что дети не 

очень хорошо знали психолога. 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4- Форма общения детей со взрослыми первичная диагностика 

 

По результатам качественного анализа из первичной диагностики, важно 

отметить,что воспитанники больше хотели поиграть в игрушки, они сразу об-

ращали внимание на предметы вокруг них, книги интересовали меньше количе-

ство детей, к общению большинство детей не было готово. Возможно, это было 

по причине того, что психолог еще малознакомый человек и не входит в близ-
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кое окружение ребенка. 73% детей активно играли в игры предложенные нами, 

не хотели отказываться по окончанию времени от игры, просили доиграть до 

конца. 53% ребят активно участвовали в чтении книги, стремились к диалогу, 

обсуждению картинок и главных героев. 53% детей при начале диалога (при-

том, что большинство ребят некоторое время испытывали стеснение) желали 

продолжить разговор и дальше. Темы касались домашних животных, любимых 

мультфильмов, фильмов, старших братьев и сестер, о поездках на праздники, в 

гости, о друзьях и увлечениях.  

Дети с большим интересом участвовали в диалоге, спрашивали психолога 

о его друзьях, домашних любимцах, иногда дети переходили на личные темы, 

задавали педагогу вопросы о рождении детей, ссорах в семье. 26 % детей в 

конце работы проявили желание обнять психолога. В течение проведения экс-

перимента дети чувствовали себя комфортно, только 6,6% детей испытывали 

дискомфорт (1 ребенок). В беседах дети были активны, использовали большой 

словарный запас, дети умеют слушать, задавать вопросы, но часто перебивают 

специалиста, стремятся рассказать на интересующую их тему больше инфор-

мации. На вопросы психолога отвечали кратко, если тема их не интересовала, 

ярко, в деталях – на интересующие их темы.  

При заключительной диагностике, мы отмечаем, что 80% дошкольников 

первично выбирают общение с психологом на личные темы, дети стремятся об-

судить отношения в группе, дружбу со сверстниками, обиду на кого-либо, свои 

достижения. Дети стали больше доверять психологу. Ребенок, который ранее 

испытывал дискомфорт в общении, был сдержан, но более общителен, отвечал 

на вопросы, но свои не задавал, ответы чаще были односложными, его первый 

выбор – игровая деятельность с психологом. 20% детей выбрали cитуативно- 

деловую форму общения, 10% детей внеситуативную познавательную.  
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Рисунок 5-  Форма общения детей со взрослыми вторичная диагностика 

 

Качественный анализ подтвердил, что дети после работы по программе 

стали более открыты, общительнее, больше стали доверять специалисту. Об-

щение с ребятами у психолога стало более разносторонним, ребята стали боль-

ше задавать вопросов, старались проявить себя, показать с лучшей стороны, хо-

тели продолжить работу с психологом. Все ребята при работе чувствовали себя 

комфортно при игре и чтении, при беседе 1 воспитанник не был активен и за-

интересован, но был более открыт, нежели при первом исследовании. Мальчик 

в течение всей реализации программы стремился обособиться, при включении в 

игру часто выходил из нее. По результатам данного обследования даны реко-

мендации воспитателям и родителям в виде памяток. С родителями Артема А. 

психолог учреждения провели просветительскую беседу.  

Таким образом, в результате проведенной работы мы можем сделать вы-

вод, что ребята стали выбирать больше внеситуативно - личностное общение, 

что соответствует возрастной норме. Дети имеют потребность в доброжела-

тельном внимании, сотрудничестве, уважении. Ведущая роль – стремление к 

взаимопомощи и сопереживанию. Взрослый оценивается как целостная лич-

ность, обладающая знаниями и умениями.  Происходит накопление морально-

нравственных ценностей, развитие логического мышления, готовность к обуче-
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нию.  

Для выявления коммуникативной компетенции с воспитанниками детям 

были предложены картинки (Методика» Е.О. Смирновой) (приложение А). При 

первичной диагностике детьми были предложены следующие варианты отве-

тов, которые представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Варианты выборов по методике «Картинки» первичная диагностика 

 

На таблице мы видим, что 67% выборов относятся к агрессивному выхо-

ду, 47% -  уходу от ситуации, 53 % выборов – решение ситуации вербально и 

только 27% выборов – конструктивное решение.  

В результате качественного анализа, важно отметить, что дети при обсле-

довании старались пояснить свой ответ, привести примеры, как они выходили 

из данной ситуации, большинство детей активно участвовали в диалоге. 

Из всей группы детей – 19 человек, только 3 сделали все выборы в пользу 

конструктивного решения ситуации, 7 воспитанников более 3-х выборов сдела-

ли на агрессивном выходе, 4 воспитанника сделали более 3-х выборов – «уход 

от ситуации». Более 2-х выборов сделали 5 воспитанника для решения ситуа-

ции вербально-оценочным путем (Приложение Б). Полученная информация в 

ходе данного диагностического исследования далее была направлена для про-

Выбор ребенка 

Количество ответов 

(количество ответов в 

%) 

Уход от ситуации — ответы типа «убегу», «не 

знаю», «пожалуюсь маме», «обижусь» — 1 балл 
7 (47 %) 

Агрессивный выход (всех прогоню, побью, расстре-

ляю, покусаю и пр.) – 2 балла 
10 (67 %) 

  

Вербально-оценочное решение (скажу, что так не 

нельзя, скажу, что она плохо сделала, объясню, как 

надо) – 3 балла 

8 (53%) 

Конструктивное решение (найду других друзей, по-

строю новый дом, починю куклу, подожду) – 4 бал-

ла. 

4 (27%) 
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«пожалу-юсь маме»,

«обижусь» — 1 балл

Агрессивный выход (всех

прогоню, побью, расстреляю,

поку-саю и пр.) — 2 балла

Вербально-оценочное

решение (скажу, что так не

нельзя, ска-жу, что она плохо

сделала, объясню, как надо)

— 3 балла

Конструктивное решение

(найду других друзей,

построю новый дом, починю

куклу, подожду) — 4 балла.

ведения коррекционной работу путем включение детей в сюжетно-ролевую иг-

ру, психопросвещения родителей.  

После реализации программы, была сделана повторная диагностика по 

методике «Картинки». В представленной таблице 7 мы можем отметить, по 

40% выборов – «Уход от ситуации» «Конструктивное решение», 67% выборов 

«Агрессивный выход», «Вербально оценочное решение». 

Таблица 7 – Варианты выборов по методике «Картинки» вторичная диагностика 

 

В диалоге с психологом все ребята были активны, проявляли инициативу, 

слышали высказывания взрослого, проявляли интерес к заданию. Некоторые 

ребята стремились к социально одобряемому ответу, объясняли, что они посту-

пали иначе, но правильно поступать именно таким образом. Приводили приме-

ры из проведенных сюжетно-ролевых игр. Все дети чувствовали себя эмоцио-

нально комфортно.  

 

 

 

 

 

 

 

Выбор ребенка 
Количество отве-

тов 

Уход от ситуации — ответы типа «убегу», «не знаю», 

«пожалуюсь маме», «обижусь» 
6 (40 %) 

Агрессивный выход (всех прогоню, побью, расстреляю, 

покусаю и пр.) 
10 (67%) 

Вербально-оценочное решение (скажу, что так не нельзя, 

скажу, что она плохо сделала, объясню, как надо) 
10 (67 %) 

Конструктивное решение (найду других друзей, построю 

новый дом, починю куклу, подожду) — 
6 (40 %) 
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Рисунок 6 –Обобщенные результаты обследования можно представить в виде 

диаграммы 

 

По итогам проведения работы по программе мы отмечаем снижение вы-

боров «Ухода от ситуации» на 7 %, на 14 % уменьшились выборы агрессивного 

выхода из ситуации, на 14 % увеличилось выборов вербально-оценочного ре-

шения, на 19 % повысилось количество выборов конструктивного решения. 

Данные результаты могут говорить о том, что работа по данной программе 

имела положительные результаты. Дети стали друг к другу более терпимые, 

меньше проявлять агрессии в общении, стали больше решать вопросы кон-

структивным путем. 

Для определения понимания ребенка состояния сверстников и способах 

выражения своего отношения к сверстникам нами были использованы следую-

щая методика «Лабиринт» (Е.Е. Кравцовой) –  выявление уровня развития ком-

муникативных способностей (представление ребенка о способах выражения 

своего отношения к сверстнику) (приложение В)  

Так, анализ диагностики до и после реализации программы показал, что 

произошло изменение отношений детей друг с другом, это видно на рисунке 7.  

После реализации программы отмечено снижение пассивного отношения 

ребенка к затруднениям другого ребенка и возрастание желания оказать по-

мощь самостоятельно, а не через педагога.  

Анализируя исследование понимания ребенком состояния сверстникадо и 

после реализации программы, можно отметить, что есть небольшие положи-

тельные изменения, что можно количественные изменения, что действитель-

ность, понимание состояние сверстников улучшилось.  
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Рисунок 7 – Понимания ребенка о состоянии сверстников 

 

Но качественную оценку можно получить из следующей таблицы. (При-

ложение Г). Мы отмечаем, что повысилось понимание чувств другого ребенка у 

9  (60%) детей, на прежнем уровне осталось у 6 (40 %)  дошкольников.  

В данном случае мы анализируем количество выборов у детей, а не полу-

ченные баллы. Так, видно, 7 детей – 46 % улучшили свои результаты, это мо-

жет говорить о том, что данная программа имеет положительные результаты в 

развитии эмпатии у дошкольников.  

Так же нами совместно с психологом ДОУ, была разработана авторская 

анкета, для определения изменений коммуникативных компетенций до и после 

реализации программы, которая была предложена родителям и педаго-

гам.(приложение Д).  

На рисунке 9 мы можем отмечать изменения, которые отметили педагоги 

и родители, положительных изменений не прошло по критериям «отказ», 

«управлять», «подчиняться». На несколько баллов упал показатель по катего-

рии «слушать других». Все это, предположительно, можно объяснить личност-

ными особенностями детей, наличием определенных ситуаций, по которым 

взрослые меняли свое мнение при ответе на анкету. 
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Развитость коммуникативных компетенций дошкольников
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Первичная диагностика

Заключительная диагностика

 

Рисунок 9 – Анализ анкеты развитость коммуникативных качеств до и после 

проведения программы 

 

Остальные представленные показатели в анкете выросли. Наибольший 

рост – оказание поддержки, сотрудничество, прощение. 

Таким образом наша гипотеза о том, сюжетнто-ролевые игры оказывают 

влияние на коммуникативные компетенции доказано с использованием 3 мето-

дик и одной авторской анкеты. Мы отметили, что ребята стали выбирать боль-

ше внеситуативно - личностное общение, что соответствует возрастной норме. 

Дети имеют потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, 

уважении. Ведущая роль – стремление к взаимопомощи и сопереживанию. 

Взрослый оценивается как целостная личность, обладающая знаниями и умени-

ями.  Происходит накопление морально-нравственных ценностей, развитие ло-

гического мышления, готовность к обучению. По результатам методики «Кар-

тинки» мы отметили, снижение выборов «Ухода от ситуации» на 7 %, на 14 % 

уменьшились выборы агрессивного выхода из ситуации, на 14 % увеличилось 

выборов вербально-оценочного решения, на 19 %.   
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Так, анализ диагностики до и после реализации программы показал, что 

произошло изменение отношений детей друг с другом, возросло понимание  

ребенком состояния сверстника отмечено, что после реализации  программы, 

так же отмечено снижение пассивного отношения ребенка к затруднениям дру-

гого ребенка и возрастание желания оказать помощь самостоятельно, а не через 

педагога. 

По анкетированию педагогов и родителей было выяснено, что имеется 

положительный рост коммуникативной компетенции детей. Конечно,  важно 

отметить, что в группе и ранее приводились экскурсии и дети играли в сюжет-

но-ролевые игры, поэтому рост показателей небольшой при количественном 

анализе. Но все же при качественном анализе – имеются значительные дости-

жения у детей, поскольку психолог обращал внимание на каждого ребенка, в 

игры, экскурсии учитывал его личностные особенности и результаты предыду-

щей диагностики. Кроме того, программа подразумевала работу с родителями и 

педагогами, что тоже внесло положительное изменение в просвещении родите-

лей и повышении квалификации педагогов, а это отразилось на работу взрос-

лых с детьми.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования в рамках настоящей работы позволили сфор-

мулировать ряд основных выводов. 

Сюжетно-ролевые игры в комплексе с другими воспитательными сред-

ствами представляют собой основу формирования гармонически развитой ак-

тивной личности, способной находить выход из критического положения, при-

нимать решение, проявлять инициативу, т.е. приобретают те качества, которые 

необходимы в будущей жизни, тем самым формируется коммуникативынеком-

петенции. 

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоци-

онально – практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наибо-

лее значимых для его развития сферах жизни. Возможности получения такого 

опыта расширяются при условии создания развивающей предметно-игровой 

среды.  

Разработанная программа «Сюжетно-ролевая игра – как средство форми-

рования коммуникативных компетенций» дает нам правильный путь управле-

ния игрой – создание интереса к тому, или иному событию жизни, влияние на 

воображение и чувства детей.  

ФГОС ДО предъявляет требования педагогам к организации условий, не-

обходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствую-

щей специфике дошкольного возраста, среди которых: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятель-

ности. Сейчас перед дошкольными педагогами стоит новая задача: сформиро-

вать компетентную, креативную, социально-адаптированную личность, спо-
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собную ориентироваться в информационном пространстве.личность, умеющую 

отстаивать свою точку зрения, способную продуктивно и конструктивно взаи-

модействовать со сверстниками и взрослыми. А обучение рассматривается в 

контексте игровой деятельности. И не случайны выводы ученых и психологов – 

«чтоб ребенок вырос общительным, самостоятельным и всесторонне развитым 

его необходимо научить играть». 

Таким образом, в ходе исследования поставленная цель достигнута и до-

казано, что сюжетно-ролевая игра - благоприятное условие для развития ком-

муникативной компетенции детей старшего дошкольного возраста. Воспита-

тель -  привлекательный игровой партнер для ребенка, привносящий в детскую 

игру новое содержание и новое умение, делающий процесс познания интерес-

ным и занимательным. Четко выстроенная педагогом работа по организации 

сюжетно-ролевых игр содействует решению проблем, связанных с коммуника-

тивными барьерами. Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы в работе дет-

ского психолога, воспитателей и родителей при решении проблем общения де-

тей в старшем дошкольном возрасте.  

В любом возрасте сюжетно-ролевая игра для ребенка – основной вид дея-

тельности, форма организации жизни, средство всестороннего развития. Имен-

но в ней складываются и наиболее эффективно развиваются главные новообра-

зования этого возраста: творческое воображение, образное мышление, самосо-

знание.  

Особое значение имеет игра для становления разных форм произвольного 

поведения детей. Развиваются произвольное внимание и память, соподчинение 

мотивов и целенаправленность действий.  

Сюжетно-ролевая игра проходит длительный и сложный путь развития, 

начинаясь в младшем дошкольном возрасте с простейшей ролевой игры, в 

старшем дошкольном возрасте она достигает наиболее высокого развития, 
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трансформируясь в длительную коллективную творческую игру с развёрнутым 

сюжетом.  

Сюжетно-ролевая игра должна соответствовать современной деятельно-

сти т. к. в связи с развитием научно-технического прогресса появляется много 

новой техники, много нового в жизни людей. Задача воспитателя создать усло-

вия для отражения этого в сюжетно-ролевых играх детей.  

Положительных результатов в развитии детей через игру можно добить-

ся, действуя в тесном контакте с родителями.  

Воспитатель должен постоянно находиться в поиске новых приемов, поз-

воляющих детям с интересом и качественно осваивать новые игры.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Описание методики «Диагностика форм общения» М.И. Лисина 

 

Диагностика форм общения проводится следующим образом. Педагог 

приводит ребенка в комнату, где на столе разложены игрушки и книжки, и 

спрашивает, что бы он хотел: поиграть с игрушками (I ситуация); почитать 

книжку (II ситуация) или поговорить (III ситуация). Затем педагог организует 

ту деятельность, которую предпочел ребенок. После этого ребенку предлагает-

ся на выбор один из двух оставшихся типов деятельности. Если ребенок не мо-

жет самостоятельно сделать выбор, педагог предлагает последовательно поиг-

рать, потом почитать, а затем поговорить. Каждая ситуация длится не более 15 

минут. 

Во время обследования при выборе каждой новой ситуации педагог за-

полняет на ребенка отдельный индивидуальный лист протокола. Таким обра-

зом, в каждом обследования будет заполнено три протокола – на каждую ситу-

ацию. 

В случае, если ребенок вновь и вновь выбирает, например, игровую ситу-

ацию, не проявляя интереса к познавательному и личностному общению, 

взрослый после самостоятельного выбора ребенка мягко, но настойчиво пред-
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лагает ему отдать предпочтение двум оставшимся ситуациям общения (отмеча-

ется в графах 5-10 протокола). 

В протоколах фиксируются 6 показателей поведения детей: 

– порядок выбора ситуаций; 

– основной объект внимания в первые минуты опыта; 

– характер активности по отношению к объекту внимания;  

– уровень комфортности во время эксперимента; 

– анализ речевых высказываний детей; 

– желательная для ребенка продолжительность деятельности. 

Типы общения выделяют по предпочтению одной из трех ситуаций: 

1-я ситуация (совместная игра) – ситуативно-деловое общение; 

2-я ситуация (чтение книг) – внеситуативно-познавательное общение; 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Описание методики «Диагностика форм общения» 

 

3-я ситуация (беседа) – внеситуативно-личностное общение. 

При определении ведущей формы общения у детей показатели их дей-

ствийоцениваются в баллах. Особое внимание уделяется тематике и содержа-

нию речевых высказываний. Наибольшее количество баллов выставляется за 

внеситуативные, социально-значимые, оценочные высказывания, свидетель-

ствующие о способности ребенка к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми. 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми 

оценивается каждый показатель. Ведущей считается та форма общения, кото-

рая оценивается наибольшей суммой баллов. 

Обработка результатов. 

При определении ведущей формы общения у детей показатели их дей-

ствий оцениваются в баллах. Особое внимание уделяете тематике и содержа-
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нию речевых высказываний. Наибольшее количество баллов выставляется за 

внеситуативные, социально-значимые, оценочные высказывания, свидетель-

ствующие о способности ребенка к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми.  

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми 

оценивается каждый показатель. Ведущей считаете та форма общения, которая 

оценивается наибольшей суммой баллов.  

Таблица А.1 – Шкала показателей для определения ведущей формы общения 

ребенка со взрослыми 

Показатели поведения Количество баллов 

1 2 

Порядок выбора ситуации: 

игры-занятия 

чтение книги 

беседа на личностные темы 

 

1 

2 

3 

Основной объект внимания в первые минуты опыта:  

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Описание методики «Диагностика форм общения» М. И. Лисина 

 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 

игрушки  

книги 

взрослый 

1 

2 

3 

Характер активности по отношению к объекту внимания: 

не смотрит 

беглый взгляд 

приближение 

прикосновение 

речевые высказывания 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Уровень комфортности во время эксперимента: 

напряжен, скован 

озабочен 

смущен 

спокоен 

раскован 

весел 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Анализ речевых высказываний детей:  
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По форме: 

ситуативные 

внеситуативные 

По теме: 

несоциальные (животные, игрушки, бытовые вещи, предметы и т. 

д.) 

социальные (я, другие дети, экспериментатор, родители и т. д.) 

По функции: 

просьбы о помощи 

вопросы 

высказывания 

По содержанию: 

констатирующие высказывания 

высказывания о принадлежности 

оценка мнения 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

Продолжительность деятельности: 

минимальная – до 3 мин 

средняя – до 5 мин 

максимальная – до 10 мин и более 

 

1 

2 

3 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, которыми 

оценивается каждый показатель.  

Ведущей считается норма общения, которая оценивается наибольшей 

суммой баллов 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Описание методики «Диагностика форм общения» М. И. Лисина 

 

Таблица А.2 – Протокол обработки 

Имя I II III IV V VI Баллы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Костя Н.  3 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

15 

14 

8 

Внеситуативно-поз 

Катя Н.  0 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

3 

2 

10 

14 

11 

Внеситуативно-поз 

Диана Б.  3 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

13 

15 

9 

Внеситувтинв-поз 

Виталя А.  3 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

14 

12 

11 

ситуативно 

Милана Б.  2 2 1 5 1 2 13 ситаутивно 
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2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

1 

2 

2 

1 

10 

11 

Ярослав К.  1 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

4 

2 

5 

2 

1 

1 

2 

3 

10 

16 

14 

Внеситуативно-

позноваельное 

Алина Д.  1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

5 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

11 

12 

10 

ситаативное 

Алина К.  1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

9 

10 

14 

личнотное 

Алена С.  2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

12 

13 

15 

личностное 

Арина Н.  3 

3 

2 

3 

3 

2 

4 

2 

1 

5 

2 

1 

4 

2 

1 

3 

2 

2 

22 

15 

9 

Ситуативно-деловое 

Алена С.  3 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

1 

4 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

18 

11 

9 

Ситаутивно-деловое 

Дима Р.  1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

8 

11 

14 

личностное 

Денис К.  2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

1 

3 

2 

12 

14 

15 

личностное 

Алена С.  2 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

10 

13 

9 

 

Внеситуативно-

познавательное 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Методика «Диагностика общения» М. И Лисина 

 

 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Даша Ф.  1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

10 

9 

11 

личностное 

Виталя В.  1 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

9 

14 

10 

Внеситуативно-

позновательное 

Яна М.  2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

11 

12 

10 

внеситуативно-

познавательное 

Катя О.  1 1 1 1 2 1 7 личностное 
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1 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

2 

13 

14 

Вероника 

Л.  

3 

2 

1 

3 

3 

3 

4 

1 

2 

1 

4 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

15 

13 

10 

Ситуативно-

личностное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Материал к методике «Картинки» 
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Рисунок А.1. 

 

 

Рисунок А.2. 

 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Материал к методике «Картинки» 
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Рисунок А.3. 

 

 

Рисунок А.4. 

 



77 

 

 
 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Материал к методике «Картинки» 

 

 

 

Рисунок А.5. 

 

 

Рисунок А.6. 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Методика «Картинки» 
 

 

 

Рисунок А.7. 
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Рисунок А.8. 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика «Картинки» Набор картинок выбирается в соответствии с по-

лом ребенка – для мальчиков – с обиженным мальчиком, для девочек – с девоч-

кой. Каждая картинка предъявляется отдельно. Предлагается следую-

щая инструкция: 

1.  «Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке». Ответ ребенка 

фиксируется в протоколе. 

2.  Если ребенок видит на рисунке конфликтную ситуацию, задается сле-

дующий вопрос: «Что бы ты сделал на месте этого (обиженного) мальчика (де-

вочки)?» Ответ не обсуждается и заносится в протокол, после чего предъявля-

ется следующая картинка. 

В случае если на первый вопрос во всех случаях ребёнок не может дать 

развёрнутого ответа (например, отвечает «Дети», «Мальчики и девочки игра-

ют»), констатируется отсутствие социальной компетентности.  Если ребёнок 
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даёт содержательную интерпретацию событиям, изображённым на картинках, 

варианты ответов на второй вопрос квалифицируются и оцениваются следую-

щим образом: 

Уход от ситуации — ответы типа «убегу», «не знаю», «пожалуюсь маме», 

«обижусь» — 1 балл 

Агрессивный выход (всех прогоню, побью, расстреляю, покусаю и пр.) — 

2 балла 

Вербально-оценочное решение (скажу, что так не нельзя, скажу, что она 

плохо сделала, объясню, как надо) — 3 балла 

Конструктивное решение (найду других друзей, построю новый дом, по-

чиню куклу, подожду) — 4 балла. 

Полученные результаты подвергаются качественной и количественной 

оценке. Наиболее благоприятным является последний вариант ответа. Если все 

ответы ребёнка относятся к этому типу, он получает 20 баллов, что составляет 

максимальный результат по данной методике. Если более половины ответов 

ребёнка (3 и более) относятся ко второму типу, можно констатировать склон-

ность ребёнка к агрессивным формам поведения. В случае если преобладают 

ответы первого типа, свидетельствующие о коммуникативной беспомощности 

и несамостоятельности, фиксируется низкий уровень коммуникативной компе-

тентности. 

После проведения всех проб, для выявления предпочитаемой формы об-

щения необходимо сопоставить показатели поведения ребёнка в разных ситуа-

циях. При этом нужно иметь в виду следующие показатели: 

-  выбор ситуации общения (за первый выбор той или иной ситуации 

начисляется 3 балла); 

-  активность ребёнка в разных ситуациях: разговорчивость, способность 

проявлять инициативу и развивать тему общения ; 



81 

 

 
 

- чувствительность к словам и действиям взрослого, способность слышать 

высказывания другого и адекватно отвечать на них; 

- общий интерес и эмоциональная вовлечённость ребёнка в содержание 

общения: раскованность, интерес к теме разговора, эмоциональный комфорт. 

Для количественного сравнения показателей активности, чувст-

вительности и интереса следует использовать условную шкалу: 

0 - полное отсутствие данного качества; 

1 - слабая степень выраженности (1—2 отдельных проявлений); 

2 - средняя выраженность качества (3—5 проявлений); 

3 - сильная выраженность качества (например, яркие и частые про 

явления инициативы или повышенная чувствительность к партнёру). 

Количественная оценка данных показателей в каждой ситуации общения 

заносится в соответствующий протокол. 

В случае максимальной выраженности всех показателей общения ребенок 

может набрать 27 баллов, а при наличии выбора –  30 баллов. Сравнение дан-

ных показателей в трёх ситуациях общения показывает, какая из них является 

наиболее привлекательной для ребёнка и, следовательно, какой уровень обще-

ния для него доступен. Качественная оценка результата заключается в фикса-

ции наиболее высокой формы общения, доступной для данного, ребенка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методика Е.Е. Кравцовой «Лабиринт» 

направлена на выявление общей характеристики общения ребёнка со 

сверстником и установления его типа. 

Для проведения эксперимента используется рабочее поле лабиринта и 8 

машинок: 4 зелёных и 4 красных. 
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Процедура проведения: перед началом эксперимента взрослый ставит 

машинки (по 4) в чужой гараж: красные на зеленое поле лабиринта; зелёные – 

на красное. 

Двум детям предлагается провести машинки по лабиринту так, чтобы 

каждая оказалась в гараже своего цвета. Правила игры сводятся к трём требо-

ваниям: можно водить только по одной машинке; машины должны ездить толь-

ко по дорожкам лабиринта; нельзя трогать машины партнера. 

Предлагаемое задание – провести свои машины в соответствующий гараж 

– может быть выполнено тогда, когда участники сумеют «договориться» друг с 

другом, только в том случае, если партнеры будут как -то согласовывать свои 

действия. 

Обработка и интерпретация данных: на основе наблюдений требуется 

квалифицировать тип общения и сотрудничество детей со сверстниками. По 

Е.Е. Кравцовой, существует шесть типов взаимодействия и сотрудничества де-

тей со сверстниками. 

Первый тип – Элементарное принятие детьми учебной задачи 

Дети, достигшие данного типа взаимодействия со сверстниками, не видят 

действий партнера. Нет никакого согласования действий. Они водят машины, 

гудят, сталкиваются, нарушают правила – не преследуют цели – поставить ма-

шины в гараж. Не принимают подсказок экспериментатора типа: «Договори-

лись?», «Пусть сначала он проведет машину, а потом ты», «Машину этого цве-

та тебе нельзя трогать». Дети не огорчаются, если не достигают нужного гара-

жа. Как правило, экспериментатору приходится прерывать игру, говоря, что 

время, отведенное им, кончилось. Дети этого типа никак не общаются между 

собой, не обращаются друг к другу. 

Второй тип – Принимают задачу, но не могут удержать ее на протяжении 

всей игры. Этот тип близок по общей картине вышеописанного. Характерно то, 

что они «видят» действия партнера, однако воспринимают их только как обра-
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зец для некритичного «слепого» подражания. Отличает их то, что они уже не 

просто играют, а пытаются решить поставленную задачу. Наблюдается скован-

ность движений, зажатость, неуверенность в себе. Они обращают внимания на 

подсказки взрослого, но не наблюдается эффективности их использования. Нет 

также ни предвосхищения результатов своих действий, ни поисков общих спо-

собов решения поставленной задачи. Часто дети соскальзывают на более низ-

кий уровень – бесцельное вождение машинок по лабиринту и примитивную иг-

ру с ними. В отличие от предыдущего уровня развития общения, дети второго 

уровня сотрудничества эпизодически обращаются к партнеру, спрашивают: «А 

дальше как?», «Куда сейчас собираешься ехать?» и др. 

Третий тип – У его представителей впервые возникает действительное 

взаимодействие, но оно носит ситуативный и импульсивно – непосредственный 

характер – в каждой конкретной ситуации и по поводу каждой 

машинки дети пытаются договориться и согласовать свои действия. В от-

ношении же поисков общего способа решения задачи они беспомощны. Неод-

нократно повторяют одни и те же ошибки. Однако именно у них впервые воз-

никают эпизодическое планирование своих действий и их ситуативное пред-

восхищение. Подсказка взрослого принимается, но используется лишь для дан-

ной конкретной ситуации. Эти дети довольно активно общаются между собой. 

(«Давай я проеду, а потом ты!», «Подожди, не ставь свою машину в гараж, дай 

мне выехать!» и др.). 

Четвертый тип – кооперативно – соревновательный. Дети принимают и 

удерживают задачу, задающую контекст их деятельности, однако у них уста-

навливаются и сохраняются на протяжении игры стабильные соревновательные 

отношения с партнером. Участники впервые начинают воспринимать ситуацию 

задачи в целом. Устанавливаются определенные отношения с партнером, со-

храняющиеся на протяжении всего эксперимента. Испытуемые относятся к 

своему партнеру как к противнику по игре, с которым у них противоположные 
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позиции и интересы. Игра приобретает характер соревнования. Участники вни-

мательно следят за действиями партнера, соотносят с ними свои действия, пла-

нируют их последовательность и предвосхищают результаты. Подсказки взрос-

лого воспринимаются адекватно как наведение на способ решения сложившей-

ся задачи. Однако, дети довольно часто повторяют одни и те же ошибки. Обра-

щение детей друг к другу напоминает обычные обращения детей во время игры 

по принципу «Кто первый». В высказываниях звучат оценки положения своего 

и партнера. («У меня уже две машинки в гараже, а у тебя одна» и др.). Следует 

иметь в виду, что задача определить партнера и первым поставить машины в 

гараж, экспериментатором не ставилась. 

Пятый тип характеризуется возникновением подлинного сотрудничества 

и партнерства в ситуации общей задачи. У детей уже не наблюдается соревно-

вательных отношений. Они подсказывают друг другу, сопереживают успехам 

партнера. У участников обнаруживается способность к совместному планиро-

ванию и предвосхищению результатов действий не только своих, 

но и партнера. Однако такое планирование «за двоих» носит ситуативный 

характер, то есть дети заново планируют свои действия в каждой конкретной 

ситуации. Они не повторяют грубых ошибок, заранее пытаются избежать воз-

никновения тупиковых ситуаций на игровом поле. Подсказка взрослого прини-

мается адекватно, но ее использование также ситуативно. Дети, отнесенные к 

данному типу развития общения со сверстниками, активно сопереживают парт-

неру («Смотри, как я везу. Делай так же! Видишь, у меня уже две машинки в 

гараже?», «Давай я отвезу свою машину в сторону, а ты скорее провози свои 

машины» и др.). 

Шестой тип – устойчивый уровень сотрудничества (наиболее высокий из 

всех типов). Дети, обнаружившие его, с самого начала относятся к игре как к 

совместной, общей задаче, стоящей перед обоими партнерами. Они сразу же, не 

дотрагиваясь до машинок, начинают искать общий способ решения. Эти испы-
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туемые планируют «стратегию» проведения машинок, составляют общий план 

действий своих и партнера. Они уже не повторяют своих ошибок. В подсказках 

взрослого дети, как правило, не нуждаются. Общение трудно фиксировать, так 

как во многом оно носит свернутый характер. Обычно кто – то из партнеров го-

ворит: «Давай сначала отвезём твои машинки, а потом мои», а затем они сооб-

ща обсуждают конкретные способы проведения машин. 

 

 

Таблица 2 - Сводные результаты по методике «Лабиринт» 

Тип общения Абс. % 

1 0 0 

2 21% 5% 

3 32% 16% 

4 26% 21% 

5 16% 37% 

6 5% 21% 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета для родителей и педагогов 
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Уважаемые педагоги и родители! 

Просим вас оценить развитость базовых процессуальных  коммуникативных 

компетенций ребят вашей группы где : 

0 - не проявляется 

1 -  проявляется слабо 

2 - проявляется средне 

3 – проявляется хорошо 

 0123 

базовые компетенции  

приветствие  

прощание  

обращение  

просьба о поддержке, помощи, об услуге  

оказание поддержки, помощи, услуги  

благодарность  

отказ  

прощение  

процессуальные  

умение анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств 

и состояний партнеров производимых ими воздействий; 

 

говорить перед другими;  

слушать других;  

сотрудничать;    

управлять (командовать);  

подчиняться.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рекомендации для родителей и педагогов ДОО по созданию оптимальных 

условий для успешного формирования коммуникативных компетенций до-

школьников. 

- Формируйте положительное отношение к сверстникам, собственным 

поведением демонстрируя уважительное отношение ко всем детям. 

- Привлекайте внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряйте проявления сочувствия, сопереживания другому ребенку. 

- Организуйте совместные игры, учите координировать свои действия, 

учитывая желания других детей. 

- Помогайте детям мирно разрешать конфликт, указывая им на достоин-

ства друг друга, вводя принцип очередности, переключая внимание на продук-

тивныеформы взаимодействия (новая игра, чтение книги, прогулки и пр.). 

- Не сравнивайте ребенка со сверстником при оценке его умений, воз-

можностей, достижений, тем самым умаляя и даже унижая его достоинство ли-

бо достоинство сверстника. Можно сравнивать достижения ребенка только с 

его же достижениями на предыдущем этапе, показывая, как он продвинулся, 

что уже умеет, чему еще научиться, создавая перспективу позитивного разви-

тия и укрепляя образ себя как развивающейся личности. 

- Следует подчеркивать индивидуальные различия между детьми. Пони-

мание своего отличия от других, права на это отличие, а также признание ана-

логичных прав другого человека – важный аспект развития социального «Я», 

начинающегося уже в раннем детстве. 

- Организация общения детей и доброжелательных отношений между 

ними – одна из наиболее трудных и важных задач, которая стоит перед воспи-

тателем группы детей дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Для того, чтобы закрепить навыки культуры поведения в общественном 

месте «супермаркет», мы организовали беседу на тему «Поведение в обще-

ственном месте». Обращали внимание детей на то, что нужно быть вниматель-

ными к окружающим людям и доброжелательными в общении с ними. Для рас-

сказа о том, кто работает в данной сфере и в чем заключается их работа, дети 

вовлекались в диалог, детям помогали правильно формулировать вопросы, ко-

торые заинтересовали детей. Правильность формулировки заключается в том, 

чтобы вопросы были грамотно построены, были досказаны до конца и заданы в 

вежливой форме. Вот пример вопроса, который задала Катя Е.: «Расскажите, 

пожалуйста, почему нужно брать чек в магазине ?»  

Сюжетные картины «Супермаркет-магазин» были использованы так же 

для формирования речи, как средства общения. Детям было предложено соста-

вить коллективный рассказ по теме, во время составления дети вступали в диа-

лог, решали как будет разворачиваться сюжет их рассказа. Мише Г, Алине Д и 

Наташе Н., оказывалась помощь в составлении предложений со стороныпедаго-

га, эти дети часто стесняются, им не хватает уверенности для высказывания 

своего мнения в коллективном задании, но с поддержкой взрослого начинают 

раскрываться и вести себя более уверенно. 

После всей проделанной нами работы, мы перешли к организации самой 

сюжетно-ролевой игре «Супермаркет». Как известно, в сюжетно-ролевых играх 

дети получают новые знания, умения и навыки, впечатления, в процессе игры 

накапливается общественный опыт детей, формируются навыки поведения, 

общения с другими детьми и взрослыми.Перед игрой определялся сюжет игры, 

справедливое распределение ролей, напоминались правила поведения. В начале 

игры, детям предстояло решить, из чего можно построить супермаркет. Придя к 
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выводу, что для постройки можно использовать стулья, стол, касса и т.д воспи-

татель распределила обязанности (мальчики приносят стулья, девочки помога-

ют в расстановке). Когда постройка была готова, желающих на роль продовца, 

так и на роль мерчендайзерабыло много. Для того, чтобы дети не обижались 

друг на друга, не начинали ссориться и спорить, выбирались с помощью игры. 

Построившись в круг, по определенному сигналу, дети передавали друг другу 

счеты, второй сигнал обозначал остановку действий. Тот ребенок, у которого 

остались счетыи назначается на рольпродовца. Тот же самый метод использу-

ется и при выборе других ролей, только уже передается сумка. После того, как 

роли были распределены, началась игра. 

Некоторые дети вначале отказывались играть какую-либо роль, но посте-

пенно пример более активных детей побудил ребят к творчеству: Артем Ж., 

Вика Т., Алиса Г.,начали играть пусть небольшие роли, но все же стали участ-

вовать в совместной игре. Детям с высоким уровнем сформированности ком-

муникативных навыков мы чаще предлагали выступить первыми в роли, пока-

зать пример, как может персонаж отображать данное действие Детям со сред-

ним уровнем мы старались оказывать больше внимания в плане стимулирова-

ния их активности и инициативности, для того, чтобы онимогли проявлять себя 

в ситуации общения. Детям с низким уровнем сформированности коммуника-

тивных навыков мы оказывали дополнительную помощь. Перед проведением 

игры обсуждалиперсонажей, возможные действия героя. Остальные сюжетно-

ролевые игры по программе  «реализовываться примерно по такому же прин-

ципу 

 


