
«Как развивать способность детей к общению и 

взаимодействию» 

Вся наша жизнь проходит в общении – с собой и людьми. От того, как 

мы умеем общаться, выражать свои просьбы и чувства, понимать чужие и 

реагировать на них, - зависит очень многое. Все без исключения хотят видеть 

детей счастливыми, улыбающимися, умеющими общаться с окружающими 

людьми. Но не всегда это получается, и одна из проблем, стоящих перед 

взрослыми – помочь ребенку. 

Общение выступает необходимым условием бытия людей, без которого 

невозможно полноценное формирование не только отдельных психических 

функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом. 

 

В начале развитие ребенка обусловлено общением с близкими 

взрослыми (родителями). Затем круг его общения постепенно расширяется 

— в его мире появляются незнакомые люди. Ведущую роль в накоплении 

опыта общения играет взрослый, передающий ребенку свои знания и 

мудрость. Однако очевидно, что ребенку недостаточно контактировать 

только со взрослыми; у него появляется, а затем все более усиливается 

стремление к общению с другими детьми. Взаимодействие со сверстниками 

составляет вторую сферу контактов ребенка с окружающими людьми, 

которая также очень важна для детей, и они сами это остро ощущают и 

всячески выражают. Совместная деятельность детей является основным 

условием возникновения и развития общения, взаимодействий и 

взаимоотношений. 



 

Жизнь ребёнка с момента его появления на свет вплетается в сложную 

систему социальных связей, где постоянно формируются коммуникативные 

навыки. Ученые доказывают необходимость создания педагогических 

условий, благоприятной окружающей атмосферы для развития 

положительных взаимоотношений между детьми, начиная с младшей 

ступени дошкольного возраста. 

Современные изменения общественных условий находят свое 

отражение в учебно-воспитательном процессе, что предполагает 

формирование личности способной неординарно мыслить, творчески решать 

поставленные задачи, способной вступать в диалог с окружающим миром. 

Согласно новым требованиям государственного стандарта образования 

в Российской Федерации одним из ведущих приоритетов является 

коммуникативная направленность учебного процесса. Это является 

значимым, так как формирование личности способной к организации 

межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач 

обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном 

пространстве. 

Исследования показали, что дети 3-7 лет не всегда адекватно могут 

выразить свои мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для 

установления полноценного контакта между взрослым и ребенком. Дети в 

этом возрасте отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 

появляется интерес к осмыслению. 

Нельзя обучать детей общению, не включив их во взаимодействие друг 

с другом, не обусловив речевое действие и поведение какой-то другой 

деятельностью (игровой, практической, познавательной и т.д.). Ребёнка надо 

научить не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их задавать, 

инициативно высказываться, налаживать взаимодействие, устанавливать с 

окружающими доверительные, личностные, эмоционально положительные 

контакты, вежливо вести спор, поддерживать содержательный разговор, 



беседу. Среди различных форм взаимодействия с детьми специалисты 

называют и театрализованные игры. 

 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью, 

потому что малыши учатся вместе с героями спектаклей переживать всю 

гамму эмоций, которая существует в реальной жизни. Участвуя в 

театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром. Ведь играя 

роль, ребёнок пропускает через себя все чувства, эмоции проживает жизнь 

героя, оценивает его поведение и отношение к окружающим. Большое и 

разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка 

позволяет использовать их сильное, но ненавязчивое педагогическое 

средство развития речи дошкольников, которые во время игры чувствуют 

себя раскованно, свободно и активно взаимодействуют друг с другом и 

взрослыми.  

 

Любимые герои становятся образцами для подражания. Ребёнок 

начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. Способность к такой 

идентификации у ребёнка позволяет оказывать влияние на развитие детей. С 

удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ героя, малыш 

принимает и присваивает свойственные тому черты. Самостоятельное 

разыгрывание роли детьми позволяет формировать у них опыт нравственного 

поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами, 

поскольку они видят, что положительные качества поощряются взрослыми, а 

отрицательные осуждаются. 



Новые отношения с другими людьми зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких 

отношений становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее 

развитие личности. От того, как сложатся отношения ребёнка в первом в его 

жизни коллективе – группе детского сада – во многом зависит последующий 

путь его личностного и социального развития, а значит и его дальнейшая 

судьба. 

Детский сад представляет собой образовательное учреждение для детей 

дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), а также детей, нуждающихся в 

коррекции речевого развития. Одной из основных задач, стоящих перед 

образовательным учреждением, является замена ценностей обучения на 

ценности развития ребёнка. Знания, умения и навыки в системе 

развивающего образования не должны быть самоцелью, а, прежде всего это 

формирование личности ребенка через различные виды деятельности, 

создание психолого-педагогических условий для развития способностей и 

склонностей детей, предоставление широкого выбора видов деятельности, то 

есть опора на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком. 

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 

нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную 

тревогу. Действительно, всё чаще взрослые стали сталкиваться с 

нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным развитием 

нравственно-эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной 

«интеллектуализацией» воспитания, «технологизацией» нашей жизни. Ни 

для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это 

телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультиков или 

компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, 

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

обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

Поэтому в детском саду большое внимание уделяется развитию 

коммуникативной сферы ребенка. И хотя, приоритетным все же остается 

интеллектуальное развитие, все педагоги детского сада на сегодняшний день 

убеждены, что, не развивая эмоционально детей, им будет очень тяжело 

социально адаптироваться в дальнейшем к обучению в школе и к новым 

взаимоотношениям с окружающими, выйдя из стен детского сада. 

Что же тогда нужно делать взрослым, чтобы помочь ребёнку 

преодолеть эти опасные тенденции, порождающие различные трудности в 

общении? Общение ребенка с окружающими людьми происходит в 

различных видах деятельности. Непосредственное проявление эмпатийных 

способностей дети получают в игре, как в ведущем виде деятельности. 

Значит, именно игра является в дошкольном возрасте эффективным 

средством формирования нравственных качеств ребенка, воспитания 

гуманного отношения к сверстникам. Наиболее интенсивно этот процесс 

происходит в творческих играх и одним из них является режиссерская игра. 



 

Режиссерская игра – это вид детских игр, который изучен менее всего. 

Интерес к ней возник в последнее десятилетие. Режиссерская игра 

индивидуальна. Конечно, каждого ребенка надо привлекать к коллективным 

играм, дети должны чувствовать и понимать других людей, но это не 

означает, что в детском саду не должно быть игр одиночных. Даже у самого 

общительного ребенка периодически появляется желание самостоятельно 

сделать постройку, поиграть с любимой игрушкой. Нередко можно увидеть, 

как долго, сосредоточенно ребенок строит что-либо или разыгрывает сценки 

с помощью игрушек, выступая в роли режиссера и говоря поочередно за всех 

действующих лиц. Это и есть режиссерская игра дошкольника и в ней, как и 

во всех других видах игр, происходит формирование личности ребенка, его 

социальной компетентности и воспитание гуманности. 

Дошкольный возраст – это период приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира, период его начальной социализации. Периодом наиболее 

интенсивного развития считается именно дошкольный возраст. Высокая 

восприимчивость детей дошкольного возраста, легкая обучаемость, 

благодаря пластичности нервной системы, создают благоприятные 

возможности для успешного нравственного воспитания и социального 

развития личности. 

В последние годы происходит активное реформирование системы 

дошкольного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных 

учреждений, появляются новые программы дошкольного воспитания, 

разрабатываются оригинальные методические материалы. 

На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной и 

коммуникативной сфер ребенка не всегда уделяется достаточное внимание в 

отличие от его интеллектуального развития. Замыкаясь на телевизорах, 

компьютерах, дети стали меньше общаться с взрослыми и сверстниками, а 

ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу. 

Современные дети стали менее общительными и отзывчивыми к чувствам 

других. Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является 

фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом 



определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, его 

поведение и самочувствие среди людей. Поэтому работа, направленная на 

развитие коммуникативных способностей актуальна на этапе предшкольного 

образования. 

Одним из факторов, влияющих на социальное развитие дошкольников, 

является установление тесного и плодотворного контакта детей с 

окружающей действительностью и обществом. Степенью социального 

развития ребенка, социальной зрелостью его личности, его социальной 

компетентности определяется успешность социализации дошкольника, 

позволяющей ребенку занять достойное место в системе взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в окружающем мире: в группе детского сада и 

семье. 

В старшем дошкольном возрасте у детей большое значение 

приобретают отношения со сверстниками, которые прямо и непосредственно 

зависят от опыта общения со взрослым. В игре дети отражается содержание 

окружающего ребенка социального мира, существующих в нем 

нравственных норм и правил. 

Всего два десятилетия назад был иным социальный заказ общества и 

только теперь, когда наука повернулась к личностно-ориентированной 

модели воспитания, ученые обратились к режиссерской игре. Все дело, 

видимо, в том, что режиссерскую игру трудно увидеть со стороны: во-

первых, она практически всегда индивидуальна; во-вторых, ребенок очень 

старается сохранить ее для себя, и вмешательство взрослого часто ведет к 

тому, что игра прерывается; в-третьих, играть в нее ребенок предпочитает в 

укромном месте, куда взрослый не всегда может заглянуть, вмешаться. Все 

это и увело внимание педагогов от режиссерской игры, и долгое время она не 

только не развивалась, но и не приветствовалась, как любая индивидуальная 

деятельность. 

Режиссерская игра имеет важное значение не только для развития 

коммуникативных навыков поведения, но и для всего психического развития 

ребенка дошкольного возраста. В режиссерской игре - одновременном 

выполнении разных ролей - от ребенка требуется умение регулировать 

поведение, обдумывать действия и слова, сдерживать свои движения. 

Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка. 

Многократное повторение действий взрослых, подражание их моральным 

качествам влияют на образование таких же качеств у ребенка. 

Режиссерская игра, как и другие творческие игры, имеют социальную 

природу и строятся на все расширяющемся представлении ребенка о жизни 

взрослых. Новой сферой действительности, которая осваивается 

дошкольником в этой игре, становятся мотивы, смыслы жизни и 

деятельности взрослых. Поведение ребенка опосредуется образом другого 

человека. Дошкольник встает на точку зрения разных людей и вступает с 

другими играющими в отношения, отражающие реальное взаимодействие 

взрослых. Одновременно растет умение отображать в игре отношения между 

людьми, способы поведения в различных ситуациях, представления о 



которых дети черпают из рассказов взрослых, прочитанных книг, сказок, 

просмотренных фильмов. Таким образом, перед ребенком открываются не 

только правила поведения, но и их значения для установления и 

поддержания положительных взаимоотношений с другими людьми. 

Дети старшего дошкольного возраста уже умеют согласовывать свои 

действия со сверстниками, участниками совместных игр, соотносит свои 

действия с общественными нормами поведения. Всему этому ребенок 

научается в семье, в детской группе и в общении с взрослыми. Ребенок, 

который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за 

неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует 

себя уязвленным, отвергнутым. Чем раньше мы обратим внимание на эту 

сторону жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни. 

В концепции М. И. Лисиной общение выступает как особая 

коммуникативная деятельность, направленная на формирование 

взаимоотношений. Задача взрослых – помочь ребенку вступить в сложный 

мир взаимоотношений и адаптироваться в нем, приобретать новых друзей, 

находить выход из сложных ситуаций. 

Итак, режиссерская игра – одно из средств воспитания 

коммуникативных навыков у старших дошкольников как части социального 

становления ребенка-дошкольника – как зеркало отражает опыт общения 

ребенка в реальной жизни. 

Режиссерская игра в старшем дошкольном возрасте иногда может быть 

и коллективной. Правда, участников в ней не много – не более двух – трех. И 

они вместе представляют собой единое целое. Они вместе придумывают 

сюжет, предметно его представляют, и исполняют множество ролей. Но для 

того, чтобы такого рода игры состоялись. Необходимо тонко чувствовать 

друг друга, уметь понимать друг друга с полуслова, иметь общие интересы и 

наклонности. Если дети имеют нормальные отношения, то у них можно 

наблюдать такую игру. 

Для того, чтобы помочь детям, для которых характерно конфликтное 

поведение в формировании игровых навыков и умений, а также в развитии 

общения необходимо использовать следующие методы: 

 ознакомление детей с сюжетами игр, расширение знаний о 

содержании игровых действий, их последовательности. 

 обогащение игровых замыслов детей через ознакомление с 

окружающим, чтение художественной литературы. 

При подключении детей к совместным режиссерским играм со 

сверстниками используются следующие педагогические приемы: 

 использование системы положительных оценок (поощрений), 

чтобы поднять авторитет; 

 привлечение детей к участию в совместных играх; объединение 

детей с несколькими сверстниками и создание условий, способствующих 

возникновению между ними игрового взаимодействия; 

 регулирование взаимоотношений детей со сверстниками в ходе 

совместной деятельности. 



Основной особенностью коммуникации является то, что на первый 

план выступают эмоциональные процессы. Поэтому в беседе с ребенком и во 

время игры делается акцент на развитие эмоциональной отзывчивости детей. 

В ситуации общения, на основе ярких эмоциональных переживаний у 

ребенка развиваются желание и потребность в сотрудничестве, возникают 

новые отношения к окружающему его миру. 

Игры на развитие коммуникативных качеств у детей: 

1. Внимание к другому. 

Цель – формирование способности видеть сверстника, обращать на 

него внимание. Многие дети настолько сосредоточены на себе и своем Я, что 

другие дети становятся лишь фоном их собственной жизни: их интересует не 

столько сверстник сам по себе, сколько его отношение к ним. Задача данного 

этапа - отвлечь детей от фиксированности на собственном Я, развитие 

способности увидеть другого, почувствовать единство с ним  

2. Согласованность действий. 

Цель – научить ребенка согласовывать собственное поведение с 

поведением других детей. Развивать умение действовать с учетом 

потребностей, интересов и поведения других детей. 

Детям 5-ти лет и старше можно предложить классические деревянные 

наборы «для режиссерской игры». Среди них есть варианты для игры в 

зоопарк, город или сказку. Малышу в этом возрасте можно предложить 

кукольные дома. Сейчас также популярны пластмассовые наборы для 

режиссерской игры с элементами конструирования. Самые известные - 

тематический конструктор с персонажами lego, игровые наборы «Скорая 

помощь», Ветеринарная клиника, «Пожарная часть» и т.п. 

Сделать режиссерскую игру по-настоящему увлекательной помогут 

также предметы неопределенного назначения: всевозможные кусочки ткани, 

камешки, ракушки, веточки и т.п. 

3. Общие переживания. 

Цель – создание единства переживаний каких-либо эмоциональных 

состояний (как положительных, так и отрицательных), развитие чувства 

близости, общности и желания поддержать друг друга, основанных на теме 

режиссерской игры.  

Придумывание сюжетов для игры, конечно же, облегчают сказки. Они 

как бы подсказывают, что нужно делать с игрушками, где они живут, как и 

что говорят. Содержание игры и характер действий определены сюжетом 

сказки, которая хорошо известна любому дошкольнику. В такой тщательной 

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

сказок сами побуждают к определенной игре и позволяют еще и еще раз 

вспомнить, представить, рассказать любимую сказку, что очень важно и для 

игры, и для усвоения художественного произведения. А минусы в том, что 

ничего не нужно придумывать, все уже готово. Поэтому очень полезно 

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

неопределенные игрушки, чтобы они стали новыми персонажами или 

элементами ландшафта. В этом случае игра может стать гораздо богаче и 



интереснее, потому что ребенку нужно будет придумать какие-то новые 

события или включить непредвиденных участников в знакомый сюжет. 

Играть в сказки можно и без всяких специальных наборов. Например, 

любая куколка может стать Золушкой или Красной шапочкой, а собачка 

может выполнить роль волка и или зайца пр. И, конечно, самостоятельное 

придумывание и создание замков, лесов и домиков делает игру только 

интереснее. 

4. Взаимопомощь в игре. 

Цель – развитие чувства сопереживания другому, взаимопомощи. 

Создание атмосферы непосредственного, свободного общения и 

эмоциональной близости. 

Например: для развития у детей навыков общения друг с другом, 

чувства взаимопомощи, поддержки малоактивным детям мы проводили игру 

«Форт Боярд» с использованием макета. У каждого в конце всех испытаний 

Фура поощрил детей подарками за то, что они были дружные и веселые. 

Наблюдая за игровой деятельностью детей, мы подключались к 

индивидуальным режиссерским играм детей, испытывающим затруднения в 

общении со сверстниками, чтобы помочь преодолеть эмоциональное 

неблагополучие через совместно организованную игру. В начале учебного 

года педагог создает условия для коллективных режиссерских игр. В 

предметно-игровой среде кроме образных игрушек должен быть 

разнообразный бросовый материал (дощечки, катушки, небьющиеся 

пузырьки и др.), способствующий развитию воображения, способности 

действовать с предметами-заместителями. Организуя режиссерские игры, 

педагог занимает позицию помощника: просит ребенка пояснить смысл 

действий, побуждает к ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?), иногда 

выступая носителем игровых умений, показывая при помощи игрушек и 

предметов-заместителей фантастические истории, что помогает ребенку 

включиться в подобную деятельность. 

 

 

 

 

 


