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В статье рассмотрены особенности организации образовательного процесса в дошко-

льном учреждении на основе ведущих идей личностно-ориентированного подхода. Образо-

вательная среда дошкольного учреждения проанализирована как социокультурная среда, 

формирующая коммуникативный опыт ребенка. Раскрыта сущность коммуникативных 

умений и значимость их сформированности для интеллектуального и личностного разви-

тия старших дошкольников. Обосновано, что игровое взаимодействие на основе его содер-

жания, самостоятельного характера, эмоционально-положительной атмосферы, использо-

вания проблемных ситуаций и тренингового компонента, приводит к формированию ком-

муникативных навыков детей старшего школьного возраста. 
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Образование представляет собой соци-

альную сферу жизни человека, которая созда-

ет внешние и внутренние условия для разви-

тия индивида в процессе формирования ком-

муникативных навыков и умений. Включаясь 

в образовательный процесс в организации 

дошкольного образования, ребенок делает 

первый шаг в процесс социализации. Основ-

ное назначение данного процесса заключается 

в стремлении ребенка стать личностью в об-

разовательном пространстве, в котором объ-

ективно и субъективно задается множество 

отношений, осуществляется деятельность по 

развитию и саморазвитию человека, станов-

лению его как субъекта общества и собствен-

ной жизни. По словам П. А. Флоренского, об-

разование «есть среда, растящая и питающая 

личность» [1, с. 55].  

Ряд исследователей, таких как Е. В. Бон-

даревская, О. С. Газман Н. Б. Крылова, отме-

чают необходимость возникновения потребно-

сти в перспективных философско-педагоги-

ческих идеях, которые могли бы стать методо-

логией новой педагогики и интеллектуальной 

реконструкции традиционного дошкольного 

образования [2; 3; 4]. Смещение педагогики и 

практики на человека и его развитие, возрож-

дение гуманистической традиции, которая, 

впрочем, никогда не угасала в российской 

культуре и сохранилась наукой, являются важ-

нейшими задачами образования, поставленны-

ми самой жизнью. 

Современное российское дошкольное об-

разование обязано принять новый социальный 

заказ на новые цели, задачи и качество, так 

как, по мнению М. П. Скляровой, «возникла 

острая потребность в обучении и воспитании 

человека, способного широко мыслить, быть 

инициативным, высокообразованным и в то 

же время сохранять и развивать культуру, 

уметь с достоинством войти в мировое сооб-

щество» [5, с. 49].  

Развитие идей личностноориентиро-

ванного образования подчеркивают важность 

преодоления противоречия между отношени-

ем к ребенку как к ученику, т. е. объекту обу-

чения и воспитания и его отношением к себе 

как человеку, субъекту жизни. В своих рабо-

тах Е. В. Бондаревская указывает на ценност-

ное отношение к личности каждого ребенка, 

понимание того, что ребенок является субъек-

том собственной жизни, имеет собственное 

«Я», свой внутренний мир, в любом возрасте 

ищет справедливость, нуждается в сострада-

нии, общении и поддержке. Е. В. Бондарев-

ская пишет, что «из ценностного отношения к 
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ребенку как к человеку вырастает понимание 

цели личностноориентированного образова-

ния: не сформировать и даже не воспитать, а 

найти, поддержать, развить человека в чело-

веке и заложить в него механизмы самореали-

зации, саморазвития, адаптации, саморегуля-

ции, самозащиты, самовоспитания, необходи-

мые для становления самобытного личност-

ного образа и достойной человеческой жизни, 

для диалогического и безопасного взаимодей-

ствия с людьми, природой, культурой, циви-

лизацией» [6, с. 19].  

Таким образом, в центре гуманистическо-

го и личностно-ориентированного образования 

стоит ребенок, который выступает и целью, и 

результатом, и главным критерием оценки ка-

чества образовательного и воспитательного 

процессов. Поиск эффективных условий в об-

разовании, направленных на развитие лично-

сти, привел к появлению нового компонента 

педагогического процесса – педагогической 

поддержки и помощи ребенку в его обучении, 

воспитании и развитии. Учет личностных и 

психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста позитивно влияет на 

совершенствование современной системы до-

школьного образования, основываясь на базо-

вых принципах гуманизации и индивидуализа-

ции. Данные принципы предполагают созда-

ние таких условий, которые способствовали бы 

эффективному и полноценному развитию всех 

сторон личности ребенка, его успешному обу-

чению и воспитанию.  

Н. Н. Абашина отмечает, что образова-

тельная среда дошкольного учреждения как 

одно из условий развития ребенка является 

социокультурной средой, формирующей ком-

муникативный опыт ребенка [7, с. 4]. Исследо-

ватель включает в коммуникативный опыт ре-

бенка следующие компоненты: социальные 

отношения, взаимодействие в деятельности, 

коммуникация со сверстниками и взрослыми.  

Соглашаясь с позицией автора, отметим, 

что развитие у ребенка дошкольного возраста 

коммуникативных навыков в процессе обще-

ния позволит избежать в школьном возрасте 

проблем, связанных со школьной адаптацией, с 

общением со сверстниками, с достижением 

целей учебной деятельности, с самопрезента-

цией в новой образовательной среде начальной 

школы.  

Посещение ребенком организации дошко-

льного образования Е. Г. Амбросива и  

В. С. Мухина называют периодом «первичной 

социализации», когда ребенок представляет 

собой благодатную возможность для воспита-

ния его как личности [8; 9]. В нем проявляются 

открытость миру, любознательность, эмоцио-

нальная впечатлительность, потенциальность 

развития и прекрасная пустота, которую «нуж-

но терпеливо и старательно наполнять собст-

венно человеческим содержанием, приобщать 

к нормам и правилам культуры, учить всему, 

начиная от слов и кончая самым сложным эти-

кетом, тонкими умениями и хитрыми науками. 

А в противоположном случае он так и остается 

странным существом – не человеком, не жи-

вотным» [10, с. 117].  

Детство, по Р. М. Чумичевой, «скрытый 

временем, таинственный период в жизни чело-

века. В нем происходит зарождение внутрен-

них духовных и душевных сил ребенка, его 

образ как человека. Следы детства проявляют-

ся во взрослом периоде жизни так ярко, как 

цветы, семена, которые были брошены в зем-

лю в раннем детстве. Какой будет душа ребен-

ка, какими будут его внутренние силы – такой 

будет его жизнь – успешной или неудачной» 

[11, с. 13].  

От уровня развития коммуникативных на-

выков зависит интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка. Коммуникативные навыки 

регулируют деятельность и поведение, конст-

руируют эмоциональные переживания. Ком-

муникативные способности оказывает влияние 

на формирование личности, проецируются на 

волевые качества, характер, взгляды, убежде-

ния. Анализ исследований убедительно пока-

зывает роль коммуникаций ребенка в развитии 

его способностей. Коммуникация определяется 

учеными как один из наиболее мощных факто-

ров и стимулов развития ребенка в целом, иг-

рающий исключительную роль в жизни чело-

века. С ее помощью выражают мысли, жела-

ния, передают свой жизненный опыт, согласо-

вывают действия. Коммуникация – основное 

средство общения людей, одновременно необ-

ходимая основа мышления и его орудие. 

М. И. Лисина отмечает, что коммуника-

тивные умения – это «активные действия», с 

помощью которых ребенок стремится передать 

другим и получить от них определенную ин-

формацию, установить с окружающими необ-

ходимые ему эмоционально окрашенные от-

ношения и согласовывать свои действия с ок-

ружающими, удовлетворять свои материаль-

ные и духовные потребности. Она выделяет в 

сфере общения со взрослыми экспрессивно-
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мимические, предметно-действенные и рече-

вые средства, появляющиеся последовательно, 

со значительными интервалами. В контактах 

со сверстниками ребенок использует те же три 

категории, и к началу оформления общения,  

т. е. к трем годам он, практически, уже владеет 

ими. Автором отмечено, что у младших до-

школьников ведущее положение занимают 

выразительные и практические операции, од-

нако к старшему дошкольному возрасту речь 

выступает на передний план и занимает поло-

жение ведущей коммуникативной операции 

[12, с. 41].   

При определении содержания коммуника-

тивные умения, А. А. Бодалев [13, с. 30] задер-

живает свое внимание на трех элементах, на 

которые, по его мнению, необходимо обратить 

особое внимание, осуществляя коммуникатив-

ную деятельность. К ним он относит необхо-

димость разбираться в людях, с которыми об-

щается человек, оценивая его психологию, 

эмоциональное проявление человека на его 

поведение и состояние собеседника, выбор 

способов взаимодействия, особенности парт-

нера по общению. В свою очередь, рассматри-

вая представленные элементы, которые явля-

ются взаимосвязанными между собой, и явля-

ются теми составляющими определяющими 

понятие коммуникативные умения. 

Опираясь на теорию А. Е. Дмитриева [14], 

автор рассматривает коммуникативные умения 

как структурные элементы общеучебных уме-

ний и коммуникативной деятельности. Это 

означает следующее.  

По структуре коммуникативные умения 

являются сложными, высокого уровня, вклю-

чающими в себя простейшие элементарные 

умения. Простейшие коммуникативные уме-

ния на основе знания путем осознанного мно-

гократного повторения преобразуются и дово-

дятся до навыка. Это обеспечивает возмож-

ность формирования более сложных умений,  

т. е. качественно более высокого уровня. 

По операционному составу данные умения 

имеют навыковую основу. Они включают в 

себя более простые умения и навыки, основы-

ваются и возникают на их базе. Коммуника-

тивные навыки входят в состав коммуникатив-

ных умений, своим содержанием конкретизи-

руют их. 

Исходя из вышеизложенных теоретиче-

ских положений, Л. Р. Мунирова предлагает 

следующую классификацию коммуникатив-

ных умений [15, с. 38]. 

Коммуникативные умения отражают со-

циальную среду, в которой растет ребенок, но, 

с другой стороны, и социальное пространство 

жизни определяет содержание и характер ком-

муникаций.  

Коммуникация открывает доступ ребенку 

к достижениям человеческой культуры. При 

полноценном общении с окружающими людь-

ми дети чрезвычайно быстро овладевают на-

копленным опытом.  

В исследовании Ф. С. Левин-Щириной до-

казано, что в старшем дошкольном возрасте 

ребенок все более способен руководствоваться 

в своем поведении не только личными жела-

ниями и интересами, но и требованиями и ин-

тересами окружающих взрослых и детей [16]. 

Эта мысль получила дальнейшее развитие в 

исследованиях Р. И. Жуковской [17]. В дошко-

льном детстве игра является ведущим видом 

деятельности, определяющей развитие лично-

сти в целом – интеллектуальной, познаватель-

ной, социальной, творческой, речевой и сфер 

ребенка. 

Рассмотрим игровую деятельность в каче-

стве инструмента формирования коммуника-

тивных умений у детей старшего дошкольного 

возраста. Игровая деятельность представляет 

собой культурную и событийную среду жизне-

строения личности ребенка, социума, культуры 

коммуникаций и взаимоотношений. Игровая 

деятельность – это пространство приобретения 

ребенком старшего дошкольного возраста 

опыта коммуникативной культуры через игро-

вое взаимодействие. 

С. Н. Литвинова определяет игровое взаи-

модействие как определенный тип поведения 

ребенка в игре, раскрывающий новые социаль-

ные роли и способы воздействия на партнера 

по деятельности и отношением ребенка к свер-

стникам [18, с. 5-6].  

Игровое взаимодействие детей позволяет 

не только развивать совместные действия, но и 

обратить внимания ребенка на партнера, как 

субъекта совместной деятельности. Игровое 

взаимодействие способствует обмену опреде-

ленным игровым опытом со стороны каждого 

участника, позволяет проявлять разнообразные 

эмоции в ходе игрового общения. Другими 

словами, вступив в совместную игру, дети по-

знают друг друга, обмениваются индивидуаль-

ным игровым опытом и проявляют как лично-

стные, так и ролевые отношения друг к другу.  

При организации игрового взаимодейст-

вия важно содержание игры. В этой связи объ-
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ясним тот факт, что именно сюжетно-ролевые 

игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место 

в их жизни. Отличительной особенностью сю-

жетно-ролевой игры является то, что ее созда-

ют сами дети, а их игровая деятельность носит 

ясно выраженный самодеятельный и творче-

ский характер. Эти игры могут быть кратко-

временными и длительными. 

Самостоятельность детей в сюжетно-

ролевой игре – одна из ее характерных черт. 

Дети сами выбирают тему игры, определяют 

линии ее развития, решают, как станут раскры-

вать роли, где развернут игру и т. п. Такая сво-

бода в реализации замысла игры и полет фан-

тазии позволяют дошкольнику самостоятельно 

включаться в те сферы человеческой деятель-

ности, которые в реальной жизни еще долго 

будут ему недоступны. Объединяясь в сюжет-

но-ролевой игре, дети по своей воле выбирают 

партнеров, сами устанавливают игровые пра-

вила, следят за их выполнением, регулируют 

взаимоотношения. Усложнение содержания 

игры выступает важным фактором, влияющим 

на развитие ролевого поведения и взаимопо-

нимания действий и предложения партнеров 

по совместной деятельности.  

Другим ключевым основанием игрового 

взаимодействия детей старшего дошкольного 

возраста выступает создание эмоционально-

положительной атмосферы в процессе игры и 

умелое руководство им, способность взрослого 

занять позицию партнера в ходе игрового 

взаимодействия дошкольников 

Развитие игрового взаимодействия осуще-

ствляется в процессе использования проблем-

ных игровых ситуаций. Проблемные игровые 

ситуации актуализируют непосредственные и 

опосредованные представления детей о соци-

альных способах взаимодействия взрослых, 

активизируют их игровой ребят, способствуют 

усвоению ролевых позиций и соответствую-

щих им способов игрового взаимодействия. 

Освоению различных способов игрового 

взаимодействия способствуют наличие в них 

обучающего или тренингового компонента. 

Тренинговый характер вносит образователь-

ную, развивающую и воспитательную функ-

ции в процесс формирования коммуникатив-

ных умений. Игры данного типа вырабатывают 

умения устанавливать вербальные контакты со 

сверстниками, ведущие к совместной игре. 

Кроме того, они способствуют положительной 

ориентации на игровые действия, эмоциональ-

ное состояние, предложения партнера; предот-

вращают стереотипность игрового поведения 

детей среднего дошкольного возраста.  

Обобщая вышесказанное можно сделать 

вывод о том, что обращение к игровому взаи-

модействию на основе его содержания, само-

стоятельного характера, эмоционально-

положительной атмосферы, использования 

проблемных ситуаций и тренингового компо-

нента, приводит к формированию коммуника-

тивных навыков у детей старшего дошкольно-

го возраста и становлению личности дошколь-

ников в целом.  
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In article the author considered features of the organization of educational process at preschool in-

stitution on the basis of the leading ideas of the personal focused approach, analyzed the educational en-

vironment of preschool institution as the sociocultural environment forming communicative experience 
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of the child, disclosed the essence of communicative abilities and the importance of their formation for 

intellectual and personal development of the senior preschool children and proved that game interaction 

on the basis of its contents, independent character, the emotional and positive atmosphere, use of prob-

lem situations and a training component, leads to formation of communicative skills of children of the 

advanced school age. 

Key words: the personal focused education, preschool education, the sociocultural environment, 

communicative abilities, the senior preschool child, a game, game interaction 
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