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ВВЕДЕНИЕ 

 

В старшем дошкольном возрасте завершается один из важнейших 

периодов жизни ребенка. Дошкольник старшего возраста узнает в доступных 

ему границах строение живой и неживой природы, усваивает основы 

математических вычислений, начинает заниматься проектной деятельностью 

вместе с другими детьми. Следовательно, дошкольник старшего возраста 

проходит первоначальные основы социализации, благодаря которым 

развиваются его эмоции, формируются не только представления о себе, но и 

реакция на мнение окружающих о нем. 

Старший дошкольник – это ребенок 6-7 лет, активно постигающий 

навыки коммуникации. В данном возрасте происходит активное определение 

дружественных контактов. Приобретение первичных навыков социального 

общения с большой группой сверстников и умение заводить среди них друзей 

являются важнейшей задачей развития на данном возрастном этапе. 

Основные для старших дошкольников показатели социального 

оценивания сверстников отражают личностные особенности восприятия и 

понимания ребенком другого дошкольника, что связано с наиболее часто 

встречающимися закономерностями раннего развития сферы свойственного 

этому возрасту познания: формирующаяся способность выделять самое 

главное в предмете, эмоциональное рассмотрение ситуаций, оперирование 

конкретными фактами, сложности установления причинно-следственных 

связей и так далее. 

Вопросы межличностного общения старших дошкольников с 

ровесниками и взрослыми в условиях группы в последние годы активно 

исследовалась Т.В. Антоновой, Р.А. Иванковой, Р.Б. Стеркиной и др. 

Разработаны методики диагностики способов взаимодействия 

дошкольников старшего возраста в процессе игровой деятельности, 

позволяющие выявить социально–психологические особенности детей и 

социализирующую роль детского сада в развитии дошкольника старшего 
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возраста; показано наличие зависимости характера детских взаимоотношений 

от стиля взаимодействия с ними педагогов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Отметим, что характер детского общения и совокупность 

формирующихся качеств личности во многом зависят от процесса игровой 

деятельности дошкольников старшего возраста, которая определяет их 

жизненные позиции, уровень запросов, а также взгляды и оценочную систему. 

Взаимодействие в процессе игровой деятельности оказывает влияние на 

формирование поведенческого стиля старшего дошкольника, игра также 

является важнейшим стимулом возникновения межличностного общения и 

его развития между членами детского группового коллектива. 

Самые ранние фазы межличностного взаимодействия (коммуникаций) 

формируются еще в раннем детстве, а его развитие и совершенствование 

длится в течение всей жизни человека. Однако, на сегодняшний момент, в 

наших детских садах вопросам раннего формирования межличностных 

отношений уделяется недостаточно внимания. 

Взаимоотношения между детьми чаще складываются стихийно, вне 

направленного воздействия со стороны дошкольного педагога. Одна из 

причин такой ситуации – отсутствие у педагогов твердых знаний о 

психологической природе детского общения, (то есть поверхностное 

понимание), об условиях и закономерностях его развития как в предметной, 

так и в игровой сфере. 

Помимо вышеизложенного до сих пор остаются недостаточно 

изученными и многие теоретические вопросы социализации личности 

дошкольника в ходе игрового сотрудничества с ровесниками, что и 

обусловило актуальность темы исследования. 

Исследование опиралось на концепцию Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова 

о ведущей учебной деятельности; проблема общения детей со сверстниками в 

дошкольном возрасте достаточно подробно изучалась В.В. Абраменковой, 

И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной, B.C. Мухиной, Я.Л. Коломинским,  
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A.M. Прихожан, Е.О. Смирновой, В.Г. Утробиной, Д.И. Фельдштейн и 

другими. 

Целью работы: Является разработка комплекса игр, направленных на 

развитие навыка общения старших дошкольников. 

Объект работы: Навыки общения. 

Предмет работы: Игровая деятельность как средство развития навыков 

общения старших дошкольников. 

Исходя из цели, были поставлены задачи работы: 

1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме общения 

в старшем дошкольном возрасте; 

2. Изучить особенности общения старших дошкольников в процессе 

игровой деятельности; 

3. Провести эмпирическое исследование навыков общения старших 

дошкольников; 

4. Разработать проект развития навыков общения старших 

дошкольников в игровой деятельности. 

Проектная идея: Развитию навыков общения старших дошкольников 

будет способствовать реализация комплекса коммуникативных и сюжетно-

ролевых игр, направленных на развитие невербального общения, внимания, 

интереса к партнеру по общению, согласованности совместных действий, 

сочувствия и сопереживания сверстнику, взаимодействия и взаимопомощи в 

игре, способов конструктивного разрешения конфликтов  

Методы исследования: 

Теоретические методы: анализ, сравнение, обобщение психолого-

педагогической литературы 

Эмпирические методы: наблюдение, игра. 

Методы количественной и качественной обработки данных: 

процентный анализ. 

Методики исследования: 

1. Схема наблюдения за межличностным общением детей дошкольного 
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возраста (М. Я. Басов) [35]. 

2. Методика «Рукавички» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) [35]. 

3. Методика «Игровая комната» (О.М. Дьяченко) [35]. 

База исследования: МБДОУ детский сад «Ладушки» Красноярского 

края. В исследовании принимали участие 20 детей, из них 11 мальчиков и 9 

девочек в возрасте 5-6 лет, посещающие старшую группу. 

Практическая значимость исследования: Связана с возможностью 

использования представленных в ней материалов работниками 

педагогических коллективов ДОО для работы по организации игровой 

деятельности с детьми, а также развития навыков общения со сверстниками. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Проблема общения в старшем дошкольном возрасте 

 

Продолжительное время основным ориентирами и аспектами 

успешности деятельности с дошкольниками были степень развития детей, 

уровень владения ими знаниями, умениями, навыками, которые могут 

пригодиться позднее, в стадии школьного обучения. Следует обозначить, что, 

социальные процессы, происходящие в настоящее время в обществе, 

формируют «фундамент» для новых целей образования, «ядром» которого 

становится личность и ее внутренний мир. Основы, которые обусловливают 

успешность личностного становления и развития закладываются в 

дошкольном детстве. Этот важный этап жизни делает детей полноценными 

личностями и рождает качества, помогающие человеку определиться в жизни, 

найти в ней свое место. 

Возраст 6-7 лет играет значимую роль в развитии дошкольника старшего 

возраста: в этот жизненный период создаются и развиваются новые 

деятельностные и поведенческие психологические механизмы. 

6-7 лет возраст обусловлен активизацией процессов роста: за год 

дошкольник старшего возраста может вырасти на 7-10 см. Изменяются 

пропорции тела. Оптимизируются движения, двигательный опыт 

дошкольников старшего возраста расширяется, активно развиваются 

коммуникативные способности. Заметно улучшается координация и 

равновесная устойчивость, необходимые при выполнении многих движений. 

При этом девочки имеют некоторое преимущество развития перед 

мальчиками [34]. 

У дошкольников старшего возраста очень активно развиваются мышцы 

туловища и конечностей, однако все еще неразвитыми остаются мелкие 

мышцы, в частности кистей рук. Происходят значительные изменения высшей 



8 

 

нервной деятельности. В течение шестого-седьмого годов жизни 

совершенствуются самые основные нервные процессы – возбуждение и 

торможение, что благоприятно влияет на возможности детской 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в данном возрасте также становятся 

значительно стабильнее и уравновешеннее [6]. 

У детей формируются социально обусловленные представления 

морального плана. Начинается переход от импульсивного, ситуативного 

поведения к поведению, обусловленному условиями и нормами. 

Усиливаются интеллектуальные возможности. Дошкольник старшего 

возраста не только в состоянии выделять более важнейшие признаки в 

предметах и явлениях, однако и способен определять причинно- следственные 

связи между ними, определить пространственные, временные и прочие 

отношения. 

В старшем дошкольном возрасте усиливаются возможности памяти, 

появляется намеренное запоминание в целях дальнейшего воспроизведения 

материала, становится устойчивее внимание. Происходит резкое развитие 

всех познавательных психических процессов. 

Продолжается совершенствоваться речь. За год словарь ребенка 

увеличивается на 1000-1200 слов. Совершенствуется также и связная, 

монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность к восприятию на 

основе словесного описания различных мест и действий, например, космоса, 

космических путешествий, пришельцев и пр.  

Усиливающаяся необходимость старших дошкольников во 

взаимодействии с ровесниками, в совместных играх с ними приводит к 

образованию детского сообщества. Появляется система межличностных 

отношений, основанная на взаимных симпатиях и привязанностях. 

Эффективные коммуникативные навыки являются неотъемлемой 

частью самовыражения детей, развития их социальных отношений и 

обучения. Основы этих навыков закладываются с рождения и закладываются 
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в течение всего раннего детства. Когда вы участвуете и поддерживаете 

взаимодействие с дошкольниками на основе их интересов, вы помогаете 

укрепить роль ребенка как партнера в общении. Коммуникация и развитие 

языка лучше всего происходят в контексте последовательных, заботливых и 

отзывчивых отношений [14]. Коммуникативно насыщенная среда 

характеризуется преднамеренным и частым использованием таких стратегий, 

как:  

1. Изучение коммуникативного и языкового развития детей 

дошкольного возраста; 

2. Общение с семьями и обучение у них, а также наблюдение и 

определение стадии развития отдельных дошкольников, а также предложение 

опыта и мероприятий, которые могут наилучшим образом поддержать их 

развитие и обучение; 

3. Добавление слов и идей для лучшего описания понимания 

дошкольниками опыта; 

4. Реагирование на попытки общения детей и опора на то, что 

говорят дети; 

5. Использование новых, сложных и интересных слов в разговоре; 

6. Следование указаниям, подсказкам и предпочтениям детей; 

7. Беседа с детьми в течение всего дня о событиях дня; 

8. Встраивание языковых игр, песен и рифм в повседневную рутину 

и опыт; 

9. Задавать детям осмысленные вопросы об их действиях, интересах, 

событиях или чувствах; 

10. Частое чтение детям и предоставление детям возможности 

заниматься книгами и печатными материалами; 

11. Включение альтернативных способов и систем коммуникации, 

основанных на индивидуальных потребностях детей (например, 

использование картинок или визуальных подсказок для стимулирования 

коммуникации).  
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Предоставление ежедневных возможностей участвовать в 

мероприятиях, которые помогают им осваивать новые навыки или 

практиковать существующие навыки в веселой, стимулирующей и 

поддерживающей среде [13, с. 123]. 

Л.И. Божович и М.Ю. Кистяковская в формировании контакта между 

взрослым и старшим дошкольником придавали значение тому обстоятельству, 

что взрослый, удовлетворяя свое стремление к познанию дошкольника 

старшего возраста, в тот же самый момент сам является хорошим 

познавательным объектом и таким образом, сам обеспечивает дошкольника 

старшего возраста новыми впечатлениями. По суждению Л.И. Божович: 

«удовлетворение взрослым элементарных биологических потребностей 

дошкольника старшего возраста может и не привести к развитию форм 

общения, так как дошкольник старшего возраста при этом не овладевает 

социальными формами психической активности» [6, с. 84]. 

А.В. Запорожец и М.И. Лисина обозначили рабочую гипотезу «о 

множественности причин, определяющих образование потребности во 

взаимодействии дошкольника старшего возраста с окружающими людьми», 

основная причина из которых есть то, что старший дошкольный возраст – это 

возраст подготовки к школе. Поэтому главным фактором социализации 

ребенка становится освоение способности учиться, выработка обязательных 

школьных умений и навыков. На этом этапе, старший дошкольник активнее и 

активнее включается и в другой, менее организационный, но не менее важный 

и значимый процесс усвоения социального опыта– создание (формирование) 

межличностных отношений [21].  

Согласно новым требованиям государственного стандарта образования 

в России овладение детьми дошкольного возраста средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и ровесниками определяется как 

важнейшее интегративное качество. 

В заключение параграфа отметим, что максимальный эффект в развитии 

коммуникационных навыков дошкольников имеет взаимодействие в процессе 
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игровой деятельности. В процессе игровой деятельности активизируется 

словарь дошкольника старшего возраста, совершенствуется звуковая культура 

и диалогическая речь, ее интонационный строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят дошкольника старшего возраста перед 

необходимостью ясно и понятно изъясняться, дошкольники старшего возраста 

учатся общаться с ровесниками. 

 

1.2. Особенности общения старших дошкольников в процессе 

игровой деятельности 

 

Психологи довольно давно исследуют игры детей и взрослых людей, 

разыскивая их функции, характерное содержание, сопоставляя с другими 

видами деятельности. Необходимость в игре разъясняют иногда, как 

надобность дать выход энергичной жизненной силе. Подобную трактовку игре 

давали в основном представители бихевиоризма. 

Игра – это деятельность, которая различается от будничных 

повседневных действий. Человечество постоянно создает собственный 

выдуманный мир, новейшее существование, которое живет с миром 

природным, миром «естества» в тесной связи. Любая игра, в первую очередь 

это свободная, вольная деятельность. Подобную трактовку игры дает Д.Б. 

Эльконин [41]. 

Л.С. Выготский, считал: что игра – это деятельность, которая 

представляет взгляд личности к миру вокруг. Собственно, в мире в первый раз 

определяется необходимость воздействия на окружение, поменять его, когда 

у человека зарождается желание, которое осуществить сразу же нельзя, и 

формируются предпосылки игры [11]. 

Дети в игровой деятельности не учатся жить, а живут личной 

независимой и настоящей жизнью. Игра является наиболее красочной и 

эмоциональной для детей. Правильно отметил ученый детской игры Д.Б. 

Эльконин который полагал, что в игровой деятельности разум обращается за 
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эмоционально-действенным переживанием, функции взрослого человека 

воспринимаются, эмоционально в главную очередь, совершается первично 

эмоционально-действенная ориентация в содержании деятельности личности 

[37]. 

Значимость игровой деятельности трудно переоценить для развития 

личности. Поэтому, исследователь Л.С. Выготский называл игру «девятым 

валом детского развития» [11]. 

Игра в вымышленной ситуации освобождает от ситуативного общения. 

Во время игры дети обучаются действовать в условиях, которые требуют 

знаний, а не лишь непосредственного опыта. Действие в выдуманной ситуации 

приводит к тому, что дети обучаются управлять не лишь восприятием 

истинных ситуаций либо же предметов, но и значением ситуации и смыслом. 

Появляется новое качество взаимоотношения детей к миру: дети уже видят 

действительность вокруг, которая имеет не только иной цвет, многообразие 

форм, но также значение и знания. Основной мотив классической игры не в 

результате действия, а в самом процессе, в действии, которое приносит детям 

удовлетворение. 

На ранних стадиях разработки игра близка к практической деятельности. 

В практической основе действий с окружающими предметами, когда ребенок 

понимает, что он кормит куклу пустой ложкой, воображение уже приобретает 

участие, хотя подробное игровое преобразование объектов еще не было. Для 

ребенка главное направление развития состоит в вырабатывании не 

объективных действий, а игра зарождается как замороженный процесс [4]. 

В процессе игры создаются все аспекты личности ребенка, происходят 

немаловажные изменения в психике детей. Это объясняет образовательные 

возможности детей, которые считают, что игра ведущая деятельность детей в 

дошкольном образовательном учреждении [15]. 

Игра, по сути, является отражением жизни. К.Д. Ушинский 

подчеркивал: «Ребенок знает, что мишка и кукла – лишь игрушки, однако он 

любит их, как живых, соображает, что он не шофер, или мореплаватель, но 
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ощущает себя храбрым мореплавателем, отважным шофером, который не 

боится опасности, по-настоящему гордится собственной победой» [24]. 

Подражание взрослым в игровой деятельности связано с работой 

воображения. Дети подобным образом не копируют реальность, а 

комбинируют жизненные впечатления с собственным опытом. 

Детское творчество выражается в игровом плане и разыскивании 

инструментов при его осуществлении. Сколько выдумки надо, чтобы решить, 

какое путешествие пойдет, какой самолет или корабль построить и какое 

оборудование подготовить. Дети в игре одновременно выступают в роли 

реквизитов, драматургов, актеров, декораторов. Тем не менее, они не несут 

свой план, не готовятся как актеры в течение длительного времени, чтобы 

выполнить роль. Дети играют для себя, выражая свои чувства и мысли, 

стремления и мечты, которыми они владеют на данный момент. По этой 

причине игра всегда импровизация. 

Дети сами выбирают игру и создают ее. Однако в то же время ни в одной 

иной деятельности нет таких требовательных правил, такой определенности 

поведения, как здесь. Следовательно, игровая деятельность обучает детей 

подчинять собственные мысли и действия установленной цели, помогает 

сконцентрировать внимание [21]. 

Дети в игре начинают чувствовать себя участником команды, правильно 

оценивать свои действия и поступки, а также своих друзей. Перед 

воспитателем или педагогом стоит задача сосредоточить внимание игроков на 

тех целях, которые вызовут общность действий и чувств, будут 

способствовать установлению отношений между детьми, которые будут 

основаны на дружбе, взаимной ответственности, справедливости [22]. 

Игра является творческим процессом. Творчество первичное, как 

полагает исследователь А. Маслоу, основывается на неведомое, его можно 

замечать всегда в здоровом ребенке. Оно считается свойственным для тех, кто 

способен играть, смеяться, мечтать, и «бездельничать», кто может быть 

спонтанным и открытым для несознательных желаний. Игровое действие 
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появляется не с воображаемой ситуации, а напротив, операция с действием 

вызывает игровую ситуацию. Следовательно, критерии игрового действия 

содействуют воображению, делают его нужным [25]. Пока дети не играют, они 

воображать игровую ситуацию не могут, и их фантазии не работают. Только в 

ходе игровой деятельности предмет как будто распадается на вещественные 

свойства и игровое значение. 

Психологические основы педагогики игры формировались благодаря 

исследованиям в этой области Д.Б. Эльконина [41], Л.С. Выготского [11], А.Н. 

Леонтьева [24], А.В. Запорожца [24] и других. Данные основы определяют 

социально-историческую обусловленность структуры и содержания игровой 

деятельности ребенка, изучают инструменты воздействия игры на 

формирование разных психических свойств и процессов личности детей. 

Ж. Пиаже в своих исследованиях описывал изменение детской игры в 

онтогенезе следующей схеме:  

- до 2 лет – сенсомоторная игра (варьируемые и повторяемые действия 

или движения с предметами);  

- возраст от 2 до 6 лет – преобладанием символической игры; 

- примерно с 6 – 7 лет символическая игра уступает место игре с 

правилами, когда организующим началом становится 

конвенциализированный признак – правило, которое обязательно для всех 

членов игровой ситуации [30]. 

В исследованиях отечественных ученых определяются следующие 

стадии развития детской игровой ситуации: 

- предметная игра – до 3 лет 

- ролевая игра – 3-6 лет 

- игра с правилами – с 6-7 лет (Д.Б. Эльконин, С.Л. Новоселова, Н.А. 

Короткова, И.Я. Михайленко и другие). 

Как полагал исследователь Д.Б. Эльконин, каждый из предшествующих 

видов игры зарождает последующий [41], а вот у исследователя Ж. Пиаже 

каждый вид игры обозначает собой качественно особенное образование, 
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которое подчиняет и вытесняет прежде возникнувший вид [30]. Подобное 

размышление о порождении нового вида более ранним в онтогенезе видов 

получила свое развитие в работах исследователя К. Гарви. Он выделял 

разнообразные самостоятельные виды игрового поведения в зависимости от 

объекта оперирования детей. Различные виды игры, которые появляются как 

относительно самостоятельные и становятся все наиболее сложными, 

развиваясь параллельно, только на довольно поздних периодах дошкольного 

детства и на начальной ступени учебы в школе соединяются в сложное 

интегративное образование [4]. 

Представленные классификации различают игры по характерным 

признакам. Исследователи Н.А. Короткова и Н.Я. Михайленко приводят 

классификацию игр на другом основании – по форме их организации и мере 

регламентации взрослым с целью разрешения воспитательно- 

образовательных задач. Они подразделяют игру на дидактическую игру и 

самостоятельную игровую деятельность детей [27]. Четкое различие игры как 

специфичной деятельности и как дидактического механизма представлено в 

труде исследователя Л.А. Венгер. Специфичные развивающие игровые 

функции связаны с ее самостоятельными формами и структурой игровой 

деятельности детей, а неспецифическое значение – с игрой, которая 

регламентирована взрослым [23]. 

Проблема игры как деятельности, имеющей особенное значение в жизни 

детей, всегда находится в центре внимания исследователей детского развития, 

которые выводят характер игры, определяя особенности детского развития. 

Если в зарубежной психологии игра истолковывалась как деятельность 

инстинктивно-биологическая по природе, проявляющаяся в 

специализированной символической форме врожденные подавленные 

влечения детей, которые вытесняются под строгим общественным давлением, 

настроенного антагонистически по взаимоотношению к ребенку, то в 

отечественной психологии игра понималась как социальная деятельность по 

происхождению, содержанию и структуре [27]. 
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Игра социальна по собственному происхождению в онтогенезе и 

социогенезе, т. е. появляется она из социальных аспектов жизни детей в 

обществе, социальна по содержанию, функциям и мотивам, это относится 

особенно к сюжетно-ролевой игре. Сюжетная игра – это такое воссоздание 

человеческой деятельности, при котором из нее вытекает ее социальная, 

собственно человеческая сущность – ее задачи и нормы взаимоотношений 

между людьми. 

В ряде педагогических и психологических изучений поддерживается и 

обнаруживается идея о том, что детская сюжетная игра уже содержит 

бессознательную скрытую форму правила поведения, вытекающую из самого 

смысла роли, сюжета. Однако в простой сюжетно-ролевой игре правило не 

формализовано и не считается обязательным, скорее это обобщенные знания 

о моделях поведения человека [24]. 

Правило поведения в игре всегда связано с собственным осознанием 

ребенком смысла разыгрываемой действия, и даже в совместной сюжетной 

игре правило не делается безличным: каждый ребенок руководствуется своим 

соображением смысла роли и сюжета; его действия всегда неоднозначны для 

партнера. Только если сюжетная игра подчиняется сценарию, который ранее 

обсуждался, правила будут стабильными и поддерживаются на протяжении 

всей игровой ситуации. В игре с правилами действия участников однозначны 

и действительны, сюжетная игра реализовывается путем замещающих, 

условных действий, внешне неоднозначных. 

Для реализации игр независимо от их классификации требуются 

определенные условия. Изучение позитивных условий в игре для развития 

процессов психики детей, усвоение новых навыков и знаний основано на 

результатах изучения психических понятий и действий. Психические, 

внутренние, безупречные действия складываются в человеке на основании 

материальных, внешних действий путем «поэтапной» их модификации и 

изменения. Это формирует психологическое основание для педагогического 

управления процессом создания ментальных понятий и действий [22]. 
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Концепции детской игры, исследование об ориентировочной 

деятельности и теории планомерно-поэтапного развития деятельности 

человека дает потенциал выделить установленные инструменты 

коррекционного влияния игровой ситуации на психическое развитие детей. 

Известно, что ориентировочная деятельность, решающая задачи 

смыслообразования, целеполагания, планирования, исполнения и контроля, 

устанавливает успешность любой человеческой деятельности. исследователь 

Д.Б. Эльконин определяет игру как «развернутую, внешнюю 

ориентировочную деятельность, предметом которой считается содержание 

взаимоотношений людей» [41]. 

Исследователь Л.С. Выготский обозначал, что под воздействием 

игровой деятельности, в ходе которой предметы реальности замещаются 

игрушками, а реальные действия – игровыми действиями, у ребенка 

развивается способность воспроизводить различные стороны реальности с 

использованием разных способов ее обозначения [11]. 

Функция обозначения и подстановки развивается в игре, которая в 

дальнейшем осуществляется с использованием слова в наиболее сложных 

формах в процессе вербально-логического мышления. Вследствие этого игра 

имеет основополагающую значимость для развития характерных процессов 

мышления человека, для волевого урегулирования действий человека. 

Исследования А.В. Запорожца обнаружили, что игра формирует 

благоприятные аспекты для усовершенствования и развития моторного 

развития детей. В ходе игровой ситуации детям доступно оказывается то, с чем 

они еще не могут справиться в других условиях: 

- в условиях игры дети вспоминают большее число слов, чем при 

других ситуациях; 

- умение управлять собственным поведением появляется в игре 

раньше, чем в условиях прямого задания; 

- выполнение простейших трудовых операций и поручений детьми 

при игровых ситуациях наиболее результативно [24]. 
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В ходе ролевых игр дети применяют разнообразные предметы, 

действуют с ними, применяют одни предметы как другие, сопоставляют и 

сравнивают их. Все это совершенствует восприятие и ощущения ребенка, 

стимулирует формирование мышления, тренирует и развивает воображение. 

В отечественной педагогике и психологии богатые традиции 

исследования сюжетно-ролевой игры, основывающиеся на труды А.П. 

Усовой, А.Н. Леонтьева, Р.И. Жуковской, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, 

Д.В. Менджерицкой. В настоящий момент научный уровень исследования 

игрового творчества, возможно, определить наличием сформировавшейся 

общей концепции ролевой игры, возможности, развития которой во многом 

определены стремлением исследователей разрешить первоначальные 

противоречия, которые были заложены в фундаментальных основах данной 

концепции. 

Одним из таких противоречий является противоречие между 

пониманием сущности ролевой игры как формы организации жизни ребенка и 

ориентацией на использование игры в качестве средства воздействия на жизнь 

ребенка. 

Исследования обозначают, что ролевая игра развивается у нормально 

развивающихся детей на 3-ем году жизни на основании предметных игр. 

Предметные игры представляют генетическое происхождение ролевой игры. 

Разработка предметной игры происходит рядом с взрослыми и игрушками, а 

потом начинает сам выполнять обученные действия с игрушкой, передавая 

действия иным игрушкам и предметам. Впоследствии, творческая игра 

появляется у детей. Дети копируют действиям взрослых с предметами. Все это 

формирует критерии для появления ролевой игры. Дети играют в сами собой 

либо же рядом с взрослыми, либо же другими детьми. 

Велика роль мотивационного круга детей, желания намеренно учиться. 

Исследователь Д.Б. Эльконин, обращая внимание на это свойство игры, 

обозначает: «Значение игры не ограничивается тем, что у детей появляются 

новые по собственному содержанию мотивы деятельности и связанные с ними 
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задачи. Существенно важным считается то, что образуется новая 

психологическая «конфигурация» мотивов в игровой ситуации. Собственно, в 

игровой деятельности происходит переход от мотивов, которые имеют форму 

до сознательных аффективно окрашенных непосредственных желаний, к 

мотивам, которые владеют формой обобщенных намерений, стоящих на 

границе сознательности» [39]. 

Для детского развития в возрасте от 2 до 7 лет особое значение имеют 

ролевые или творческие игры. Игра представляет собой форму 

конструктивного отображения ребенком окружающей их человеческой жизни. 

Отличительная черта игры считается и сама методика, которой ребенок 

использует в игровой ситуации. Игра реализовывается не отдельными 

движениями, а комплексными действиями [3]. 

Игра носит общественный характер, потому меняется с изменением 

исторических аспектов жизни человека. Игра считается формой творческого 

отображения реальности ребенком. Во время игровой ситуации ребенок 

привносит в собственные игры большое число своих понятий, выдумок и 

комбинаций. Игра – это операция знаний, инструмент обогащения и 

уточнения, формирования моральных и познавательных способностей и 

сильных сторон ребенка. Игра в наиболее развернутой «конфигурации» 

представляет собой коллективную деятельность. Каждый, кто принимает 

участие в игре, связан с сотрудничеством. 

При регулярном управлении со стороны педагога игра может меняться 

следующим образом: от начала к концу; от первой игры к следующей в той же 

группе детей; наиболее существенные перемены совершаются в играх по мере 

развития детей от младших к старшим возрастам. 

Содержанием игровой деятельности старших дошкольников становится 

уяснение выполнения правил, вытекающее из взятой на себя роли. Ключевым 

содержанием игровой ситуации становятся взаимоотношения между ролями-

личностями, которые красочно обрисованы и выделены. Ребенок называет их 

до начала игровой ситуации. Выбираются некоторые игровые акты, которые 
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передают взаимоотношения к иным участникам, если картошка кладется в 

тарелки, если режется батон, то все это подается «детям» на обед. 

Действия детей дошкольного старшего возраста становятся короче, они 

не повторяются и сменяют одно иным. Все действия выполняются уже не ради 

них самих, а ради исполнения конкретной связи к другому участнику игры 

согласно с его ролью. 

Дети возраста 6-7 лет весьма придирчиво относятся к выполнению 

правил. Исполняя ту либо же другую роль, они внимательно наблюдают, 

насколько их действия и действия других участников игры соответствуют 

общепринятым правилам поведения - бывает так либо же не бывает: «Мама не 

так делает», «Сперва подают первое блюдо». 

Подытоживая, можно отметить, содержание игровой деятельности в 

дошкольном возрасте меняется так: от предметных действий людей к 

взаимоотношениям между ними, далее к выполнению правил, регулирующих 

поведение и взаимоотношения людей. Каждая роль предполагает 

установленные правила поведения, т.е. диктует, что можно, а чего нельзя 

делать. 

Достоверные и игровые отношения разделяются и осознаются 

ровесниками. Дети начинают принимать во внимание заинтересованности 

других участников игры. 

Взаимодействие с ровесником выступает не лишь как аспект 

достижения общей цели, однако и как сама цель. Обнаруживается умение 

взаимного содействия, ощущение дружбы, сопереживание успехов и неудач. 

Дошкольники способны понять эффективность. В деятельности, выстроенной 

по принципу «совместно – дружно – вместе», а не по принципу 

«рядом, но не вместе», складываются взаимоотношения взаимной 

ответственности, зависимости и помощи – «ядро» коллективизма и 

товарищества. 

Таким образом, игра как вид деятельности направлена на познание 

ребенком мира вокруг них инструментами активного соучастия в труде и 
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будничной человеческой жизни. Игры ребенка проходят достаточно важную 

линия собственного развития: от предметно-манипулятивных и 

символических до сюжетно – ролевых игр с правилами. В старшем 

дошкольном возрасте ведущей формой игры являются сюжетно-ролевые 

игры, представляющие собой посильную для детей методику вхождения во 

всю сложность окружающего мира взрослых. 

Являясь ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте, 

игра становится ключевым средством формирования у детей представлений 

об окружающем мире и людях. Именно в дошкольном возрасте 

разворачивается настоящая, содержательная и насыщенная сюжетно-ролевая 

игра, в которых происходит воспроизведение детьми полоролевого поведения 

взрослых. 

По мере развития игры ребенок получает возможность управлять ею на 

разнообразных уровнях. При этом уровень развития субъекта игровой 

ситуации не считается строго возрастным показателем; дети приобретают 

способность управлять собой как игрок. Он может построить игру в условной 

и реальной позиции. При этом ребенок с развитой степенью предметной 

игровой деятельности строит собственную деятельность из условной позиции, 

каждый раз моделируя ее в зависимости от собственных намерений и целей. 

 

1.3. Методы и методики исследования общения старших дошкольников 

в процессе игры 

 

Воспитание детей старшего дошкольного возраста представляет собой 

целенаправленное влияние, в ходе которого дети приобретают социальный 

опыт, который будет необходим ему для жизни в обществе. Подобный опыт 

дает возможность находить свое место в обществе, понимать самоценность 

своей личности и личности иных людей, осваивать культурные традиции 

социума и проявлять с опорой на них свое отношение к окружающему миру. 

Диагностика развития в исследовании деятельности в процессе игровой 
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деятельности детей направлена на выявление особенностей освоения 

ровесниками позиции субъекта. 

Главным методом диагностики, самостоятельности и творчества 

дошкольников старшего возраста в сюжетных и режиссерских играх является 

наблюдение за играми утром после завтрака и после дневного сна (это время 

является наиболее благоприятным для самостоятельных творческих 

сюжетных игр дошкольников старшего возраста) [22, с. 34]. 

Дошкольники старшего возраста направляют игровые мотивы 

участвующим в игре с ними, обосновывают свои суждения, выдвигают свои 

инициативы, связанные с порядком и реализацией деятельности. 

Это «зачинщики», у которых идеи в игровых ситуациях доминируют над 

их исполнением через образование образов персонажей игры и выполнение 

игровых поступков. 

Принимая участие в совместных игровых ситуациях, позволяет им 

полной мере реализовать свои игровые замыслы, т. к. их предложения по 

«раскручиванию» сюжетной линии различаются своеобразием и с 

удовольствием принимаются сверстниками. Для «сочинителей» специфично 

реализация игровой ситуации в речевом плане и воображении. Стремление 

аргументировать замыслы для ровесников делает взаимодействие 

положительным и направленным. 

Для детей – «исполнителей» наиболее увлекателен сам процесс 

формирования игровых ролей, управления образом персонажа. Для этого дети 

применяют многообразные «инструменты» - мимику, жест, интонацию речи, 

комментирующую речь. Создаваемые образы выразительны, и различаются 

занимательной репликой. 

В психолого-педагогической литературе выделяются определенные 

методы изучения представлений о поведении у детей старшего дошкольного 

возраста, такие как наблюдение, беседа, эксперимент. Наблюдение может 

быть, как включенным, так и не включенным, и как метод позволяет 

обнаружить, как и когда ребенок демонстрирует представления о полоролевом 
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поведении в игре. Беседа позволяет определить у ребенка качественную 

строну сформированности представлений о поведении в игре, эксперимент 

позволяет выявить количественный показатель или осуществить 

формирование представлений о поведении в игре [27]. 

Специфика общения детей старшего дошкольного возраста со 

сверстниками имеет множество различий по сравнению с общением с 

окружающими ребенка взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко 

эмоционально насыщены, сопровождаются громкими голосами, резкими 

интонациями, смехом. В контактах со сверстниками отсутствуют 

общепринятые правила и нормы, которые следует соблюдать при общении со 

взрослым. При контактах с окружающими взрослыми, старшие дошкольники 

умеют применять общепринятые способы поведения и коммуникации. В 

процессе общения со сверстниками старшие дошкольники могут проявлять 

фантазию, передразнивать друг друга. 

Ребенку в старшем дошкольном возрасте намного важнее высказаться 

самому, чем выслушать другого, в итоге диалог со сверстниками не 

получается, потому что каждый из детей говорит о своем, не слушает и 

перебивает другого. В то же время разговор с окружающими взрослыми 

ребенок чаще всего с удовольствием поддерживает, старается ответить на 

вопросы взрослого, старается внимательно выслушать, выполнить задание. 

Нередко взрослый разрешает спорные моменты, возникшие между детьми. 

Работа воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста 

предполагает использование разнообразных игр. Подвижные игры с текстом 

нередко содержат диалоги. Дошкольная педагогика знает много интересных 

детям подвижных игр, которые выстраиваются по готовому сюжету и 

включают в себя разнообразные диалоги. Например, такие игры, как «Гуси- 

лебеди», «Цепи кованые», «Где мы были - мы не скажем, а что делали - 

покажем» и другие. Правила игры приучают детей в дошкольном возрасте к 

внимательному выслушиванию реплик своих партнеров, к соблюдению 

очередности. 
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Еще один вид игр - дидактические, или игры с правилами, также 

оказывают положительное влияние на развитие общения старших 

дошкольников со сверстниками. Это может произойти в том случае, если при 

организации таких игр воспитатель будет обращать внимание не только на 

усвоение познавательного содержания игры, но и на формы взаимодействия 

детей друг с другом. Известно несколько основных типов настольных 

дидактических игр: разрезные картинки, домино, лото, маршрутные 

(лабиринтные). Все эти игры вытраиваются на взаимодействии играющих. 

Творческой игрой, в которой активно развивается опыт взаимодействия, 

являются игры-инсценировки, которые представляют собой пересказ 

литературных произведений по ролям. Игры-инсценировки представляют 

интерес в плане изучения общения дошкольников в том, что в них сочетаются 

репродуктивные реплики, которые заимствованы из текста произведения, и 

проективные, придуманные и вербально оформленные детьми 

самостоятельно. 

Проведение сюжетно-ролевых игр с участием воспитателей: 

 Фрукты и Ягоды. 

Воспитатель предлагает девочкам, играя с ними: 

1. покормить своих «детей» − кукол фруктами, но напоминает при 

этом «мамам», что фрукты были куплены в магазине и перед тем как они будут 

их давать своим «детям», их необходимо хорошо помыть, протереть 

полотенцем, порезать на маленькие кусочки, для того, чтобы «дети» не 

подавились, а затем обтереть им рот салфеткой; 

2. сварить из фруктов компот: помыть и залить фрукты водой, 

обязательно добавить в него «сахар», а потом «изюм» или иные фрукты, 

которых нет в наборе, для того, чтобы привлечь детей к использованию 

предметов-заместителей (мелкого конструктора, деталей мозаики и т.п.) 

Компот вместе с фруктами «разливается» по стаканам. Для еды можно 

предложить использовать ребятам вместо ложек счетные палочки либо же 

иные предметы-заместители. После еды «мамы» обтирают «детям» рот 
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салфеткой либо же умывают их. 

Грибы и овощи. 

Играя с мальчиками и девочками, воспитатель предлагает им: 

1. стать кем-то другим (лисенком, зайчонком, лягушонком, 

бельчонком и т.п.) и купить грибы или овощи в лесном магазине, в котором 

воспитатель игровую роль продавца выполняет; 

2. «сварить» овощной или грибной суп; 

3. «поджарить» грибы и овощи (вместе или отдельно) на сковороде; 

4. «посушить» грибы; 

5. «законсервировать» грибы и овощи. 

Как пример, мальчики, как будущие мужчины, в своих личностных 

проявлениях, не должны демонстрировать лишь мужественность, «железные» 

мускулы и несгибаемою волю. Они должны быть мягкими, добрыми, 

проявлять заботу по отношению к иным людям, близким и родным. Девочки, 

как будущие женщины, помимо традиционных качеств, для женщин, должны 

быть инициативными, активными, уметь отстаивать свои интересы. 

Организовать и провести работу по вовлечению мальчиков и девочек в 

совместную игровую деятельность посредством сюжетно-ролевых игр. 

Для обогащения детского опыта в выполнении гендерных ролей 

необходимо использовать беседы «Мальчики – будущие отцы», «Девочки − 

будущие женщины», «О правилах и нормах достойного поведения», «Наши 

добрые дела»; дискуссии «зачем и почему люди дружат?», «Что такое плохо и 

что такое хорошо?», «Что такое семья?». 

 Также необходимо проводить анализ поступков и поведения 

знаменитых персонажей детской литературы, в которой сосредотачиваются 

наиболее важные представления о духовно-нравственных ценностях: о том, 

что такое «зло» и «добро», «плохо» и «хорошо», какими качествами должен 

обладать человек, для того, чтобы занять достойное место в обществе и 

самому быть счастливым. 

Подводя небольшой итог: дошкольники старшего дошкольного возраста 
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отличаются еще большими психическими и физическими потенциалами, чем 

дошкольники средней группы. Их взаимоотношение с взрослыми и 

сверстниками становятся содержательнее и сложнее. Ребенок приобретает 

нужный для свободной коммуникации словарный запас, сформировываются 

все стороны личности детей: нравственная, интеллектуальная, волевая и 

эмоциональная, действенно – практическая; сформировываются и 

составляющие трудовой деятельности – навыки самообслуживания, труд в 

природе и другие. 

Ключевые изменения в деятельности, личности и сознании детей 

состоят в появлении произвольности психических процессов – способность 

целеустремленно управлять собственным поведением и психическими 

процессами – вниманием, восприятием, памятью и другие. Происходит 

изменение в представлении о себе, его образе – Я. 
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Выводы по главе 1 

 

В старшем дошкольном возрасте обнаруживаются многообразные 

отношения – дружественные и конфликтные, тут выделяются ребята, которые 

чувствуют трудности в коммуникации. С возрастом меняются 

взаимоотношения старших дошкольников к ровесникам. Они оцениваются не 

лишь по деловым качествам, однако, и по личностным, в главную очередь, 

моральным. Это определено воспитанием представлений дошкольников о 

нормах нравственности, основательным пониманием содержания этических 

качеств. Взаимоотношения с ровесниками тоже во многом обусловливается 

характером коммуникации дошкольника с родителями, педагогами, 

окружающими его взрослыми. Стиль коммуникации педагога с детьми, его 

ценностные установки отображаются в взаимоотношениях дошкольников 

между собой, в психологической атмосфере группы. 

Игровая активность имеет первостепенное значение в развитии детей. 

Игра влияет на все аспекты психического развития ребенка. Игра также 

выступает важным условием социального развития детей, поскольку во время 

игры дети знакомятся с различными видами взрослой деятельности, учатся 

понимать и осознавать состояния и чувства людей, сопереживать им и 

приобретаются в игре навыки общения со сверстниками. 

В период старшего дошкольного возраста сюжетно-ролевая игра 

становится у детей главной. В игре отображаются не только особенности и 

назначения предметов и функций окружающих людей, но и их 

взаимоотношения и взаимодействия. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Паспорт проекта 

 

Отметим основные положения паспорта проекта в табл. 1. 

Таблица 1 

Паспорт проекта «Развитие навыков общения старших дошкольников в 

игровой деятельности» 

Область 

практики 

Психологическое содержание 

Адресная 

направленность 

Дети старшего дошкольного возраста 

Характеристика 

целевой группы 

Дошкольники в возрасте 5-6 лет, посещающие старшую группу, 

количество – 20 детей, 11 детей – мальчики, 9 детей – девочки. 

Место 

реализации 

МБДОУ детский сад «Ладушки» Красноярского края. 

Ресурсное 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация проекта требует наличия игровой комнаты для 

организации игровой деятельности детей. 

Оборудование игровой комнаты: ассортимент игрушек, 

обеспечивающий возможность одновременного участия в игре всех 

детей и разнообразие игр. В соответствии с требованиями 

зонирования группы выделяется место для кукольного уголка, 

оборудованного для различных игровых действий с куклой и 

сюжетно-ролевых игр (игрушечная мебель, посуда, кукольная одежда, 

игрушки, имитирующие бытовые предметы: утюг, телевизор, газовая 

плита, предметы для стирки). Содержание кукольного уголка 

соответствует разным ситуациям сюжетно-ролевых игр и постоянно 

дополняется, по мере освоения детьми тех или иных игровых 

действий. Для отобразительных игр необходимы образные игрушки. 

Они могут размещаться в различных местах группового помещения и 

использоваться педагогом для создания игровых ситуаций.  

Продолжение таблицы 1 
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 Набор игрушек должен содержать и многофункциональные игрушки 

(конструкторы), позволяющие развертывать такие игры, как «автобус», 

«поезд», «корабль». Наличие в игровом уголке предметов, которые дети 

могли бы использовать в роли предметов-заменителей. Кроме того, 

среди игровой атрибутики значительное место занимают детские 

поделки, используемые в играх (деньги, кошельки из бумаги, таблетки, 

бланки для рецептов и многие другие). 

Методическое обеспечение:   

1. Доронова, Т.Н. Игра в дошкольном детстве: Пособие для воспитателей 

детских садов / Т.Н. Доронова, О.А. Кабанова, Е.В. Соловьева. М.: 

Воспитание дошкольника, 2002. 128с. 

2. Новоселова, С.Л. Игра дошкольника / С.Л. Новоселова. М.: 

Просвещение, 1989. 226 с. 

3. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: (из опыта 

работы) /Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова. Под ред. М.А. 

Васильевой. М.: Просвещение, 1986. 120 с. 

4. Смирнова Е.О., Рябкова И.А. Психология и педагогика игры. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 223 с. 

5. Смирнова Е.О., Гуськова Т.В.: Исследование общения дошкольников 

со сверстниками. М.: Просвещение, 1998. 216 с. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Комплекс игр, направленных на развитие навыков общения старших 

дошкольников. 

2. Повышение уровня навыков межличностного общения старших 

дошкольников: владение пластикой (мимика, жесты, пантомимика), 

чувствительность к воздействию сверстника, степень эмоциональной 

вовлеченности ребенка в действия сверстника, характер участия в 

действиях сверстника, характер и степень выраженности сопереживания 

сверстнику, наличие потребности в общении, продолжительность 

общения. 

3. Повышение инициативности в  игровом общении, благополучия 

общения, развитие игровых навыков и формирования конструктивных 

способов разрешения конфликтных ситуации  

Методы 

измерения 

Программа диагностического исследования навыков общения старших 

дошкольников методом наблюдения. 
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2.2. Содержание проекта 

 

Проект «Развитие навыков общения старших дошкольников в игровой 

деятельности» представляет собой взаимосвязанную последовательную 

реализацию трех этапов. План проектной деятельности включает в себя 

следующие этапы: подготовительный (предпроектный), основной 

(проектный), представленные в таблице 2. 

Таблица 2  

Этапы реализации проекта «Развитие навыков общения старших 

дошкольников в игровой деятельности» 

Сроки этапа Содержание этапа 

февраль 2020 г. – 

август 2020 г.  

 

1. Определение образовательной организации и респондентов 

для исследования 

2. Разработка программы диагностического исследования. 

Основной  

сентябрь 2020 г. – 

март 2021 г.  

1.Проведение эмпирического исследования выявления развития 

навыков общения старших дошкольников 

2. Качественный и количественный анализ полученных 

результатов 

3. Разработка  комплекса игр, направленных на развитие  

навыков общения старших дошкольников. 

  

Подготовительный этап полностью посвящен подготовке к проекту. 

На основе изученной психолого-педагогической литературы и полученных 

результатов эмпирического исследования осуществлялось создание проекта 

по развитию навыков общения старших дошкольников в игровой 

деятельности. 

На первом этапе работы, нами было проведено эмпирическое 

исследование на базе МБДОУ Солонцовский детский сад «Ладушки», 

направленное на определение сформированности навыков общения старших 

дошкольников. 

В качестве гипотезы эмпирического исследования выступило 

предположение, что навыки общения старших дошкольников будут 
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характеризоваться недостаточной инициативностью в общении, 

недостаточной выраженностью сопереживания сверстнику, низкими 

показателями сотрудничества (умения делиться и договариваться),  

В исследовании принимало участие 20 детей, посещающих старшую 

группу «Улыбка», из них 11 мальчиков и 9 девочек в возрасте 5-6 лет. 

Для определения навыков общения были использованы следующие 

методики диагностики: 

1. Схема наблюдения  за  межличностным общением детей 

дошкольного возраста (М. Я. Басов) 

Цель наблюдения: выявить уровень навыков межличностного общения 

детей дошкольного возраста. 

Схема наблюдения включает в себя единицы наблюдения, способ и 

форму описания наблюдаемого явления. Навыки общения: 

1. Владение пластикой (мимика, жесты, пантомимика) 

2. Чувствительность к воздействию сверстника 

3.Степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия сверстника 

4. Характер участия в действиях сверстника 

5. Характер и степень выраженности сопереживания сверстнику 

6. Наличие потребности в общении 

7. Продолжительность общения 

Критерии уровня развития навыков общения. 

Высокий уровень. Характер движений плавный; жесты естественные, 

выразительные; лицевые мышцы без напряжения, открытый взгляд. Высокая 

чувствительность к воздействию сверстника: ребенок с удовольствием 

откликается на инициативу сверстников, подхватывая их идеи. Пристальное 

наблюдение и активное вмешательство в действия сверстника. Позитивные 

оценки действий сверстника (одобряет, дает советы, подсказывает, помогает). 

Радостное принятие положительной оценки действий сверстника со стороны 

взрослого и несогласие с отрицательной оценкой. Нуждается в общении: 

первый пытается начать разговор и предлагает нужные атрибуты.  
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На протяжении дня сохраняет длительную готовность и способность 

общаться со сверстниками. 

Средний уровень. Характер движений импульсивный; жесты 

выразительны, порывисты; мышечный тонус повышен, преобладающее 

выражение лица – улыбка. Средняя чувствительность к воздействию 

сверстника: ребенок в редких случаях реагирует на инициативу сверстников, 

предпочитая индивидуальную игру. Ребенок не всегда отвечает на 

предложения сверстника. Периодическое пристальное наблюдение за 

действиями сверстника, отдельные вопросы или комментарии к действиям 

сверстника. Негативные оценки действий сверстника (ругает, насмехается). 

Согласие, как с положительными, так и с отрицательными оценками 

взрослого. В общении нуждается, но участвует в общении по инициативе 

других. Наблюдает за детьми со стороны, но первый не подходит. Быстро 

устает и через некоторое время прекращает общение со сверстниками. 

Низкий уровень. Движения резкие; жесты хаотичные, не обладают 

выразительностью; преобладает «жесткое выражение лица»; «взгляд 

исподлобья», отсутствует «глазной контакт».Чувствительность к воздействию 

сверстника отсутствует: ребенок не отвечает на предложения. Полное 

отсутствие интереса к действиям сверстника (не обращает внимания, смотрит 

по сторонам, занимается своими делами). Нет оценки действий сверстника. 

Безусловная поддержка порицания и протест в ответ на его поощрение. 

Ребенок охотно принимает критику взрослого в адрес сверстника, чувствуя 

свое превосходство перед ним, а успехи сверстника переживает как свое 

поражение. Проявляет безразличие к друг им  де тя м, ко  вс ем у ок ру жа ющ ем у, а 

в не ко то ры х сл уч ая х аг ре сс ию  ил и сл аб о вы ра же нн ая  по тр еб но ст ь, пр оя вл яе т 

па сс ив ну ю за ин те ре со ва нн ос ть . Ре бе но к из бе га ет  да же  кр ат ко вр ем ен но го  

си ту ат ив но го  об ще ни я с де ть ми  в бы ту . 

2. Ме то ди ка  «Ру ка ви чк и» (Г.А. Ур ун та ев а, Ю.А. Аф он ьк ин а) - дл я 

из уч ен ия  ко мм ун ик ат ив ны х на вы ко в де те й, их  ум ен ие  де ли ть ся  и 
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до го ва ри ва ть ся . 

Оц ен ка  ре зу ль та то в: 

Ни зк ий  ур ов ен ь  (1 ба лл ) – де тя м тр уд но  до го во ри ть ся  ме жд у со бо й, 

он и не  мо гу т пр ий ти  к об ще му  мн ен ию , не  по пр ав ля ют  др уг  др уг а в сл уч ае  

от ст уп ле ни я от  пе рв он ач ал ьн ог о за мы сл а, ре зу ль та то м не до во ль ны , к 

па рт не ру  от но ся тс я от ри ца те ль но , не  по мо га ют  др уг  др уг у 

Ср ед ни й ур ов ен ь (2 ба лл а)  – де ти  не  ср аз у мо гу т до го во ри ть ся , 

пр их од ят  к об ще му  со гл ас ию  с тр уд но ст ям и, по пр ав ля ют  др уг  др уг а в 

гр уб ов ат ой  фо рм е в сл уч ае  от ст уп ле ни я от  пе рв он ач ал ьн ог о за мы сл а, 

ре зу ль та то м не  со вс ем  до во ль ны , к па рт не ру  от но ся тс я не йт ра ль но , 

ст ар аю тс я вы по лн ит ь са мо ст оя те ль но  бе з по мо щи  др уг  др уг у. 

Вы со ки й ур ов ен ь  (3 ба лл а) – де ти  с ле гк ос ть ю до го ва ри ва ют ся , 

пр их од ят  к об ще му  со гл ас ию  вм ес те , по пр ав ля ют  др уг  др уг а в ве жл ив ой  

фо рм е в сл уч ае  от ст уп ле ни я от  пе рв он ач ал ьн ог о за мы сл а, ре зу ль та то м 

до во ль ны , к па рт не ру  от но ся тс я до бр ож ел ат ел ьн о, по мо га ют  др уг  др уг у. 

3. Ме то ди ка  «Иг ро ва я ко мн ат а» (Дь яч ен ко  О.М.) 

Це ль : вы яв ле ни е ос об ен но ст ей  об ще ни я де те й в пр оц ес се  иг ро во й 

де ят ел ьн ос ти  де те й 5-7 ле т. 

Пр и ан ал из е да нн ых , по лу че нн ых  с ис по ль зо ва ни ем  эт ой  ме то ди ки , 

мо гу т ра сс ма тр ив ат ьс я сл ед ую щи е па ра ме тр ы об ще ни я: 

1. Ин иц иа ти ва  и по зи ци я в об ще ни и.  

- ни зк ий  ур ов ен ь -  от ка зы ва ют ся  от  пр оя вл ен ий  ин иц иа ти вы  («Не  во  

чт о иг ра ть », «Во  чт о хо тя т вс е, в то  и бу ду  иг ра ть »), пр ед ла га ют  в лу чш ем  

сл уч ае  од ин  ва ри ан т иг ры  (на пр им ер , пе рв ый  ра з – иг ра ть  в ма ши нк и, вт ор ой  

ра з – в др уг ие  ма ши нк и и т.п.), не  мо гу т ра сс ка за ть  о за мы сл е иг ры , в ре ал ьн ой  

иг ре  он и вы ст уп аю т па сс ив ны ми  уч ас тн ик ам и, ко то ры м до ст аю тс я 
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вт ор ос те пе нн ые , ма ло  пр ив ле ка те ль ны е ро ли  и за ни ма ют  по дч ин ит ел ьн ую  

по зи ци ю в об ще ни и. 

- ср ед ни й ур ов ен ь  - пр ед ла га ют  од ин -дв а ва ри ан та  иг ры  и не  вс ег да  

пр ед ст ав ля ющ ие  се бе  ее  хо д, за тр уд ня ющ ие ся  ил и от ка зы ва ющ ие ся  

ра сп ре де ли ть  ро ли , ск ор ее  вс ег о, в си ту ац ии  ре ал ьн ог о об ще ни я бу ду т ме не е 

ак ти вн ы. Та ки е де ти  вы би ра ют  дл я се бя  ср ед ни е по  зн ач им ос ти  ро ли  и 

за ни ма ют  по дч ин ит ел ьн ую  по зи ци ю в об ще ни и.  

- вы со ки й ур ов ен ь – ре бе но к с ле гк ос ть ю  пр ед ла га ет  ра зл ич ны е 

сю же ты  по    со вм ес тн ой  иг ре , пр ин им аю т на  се бя  гл ав ны е ро ли  в иг ре  и 

за ни ма ют  ве ду щу ю (до ми ни ру ющ ую ) по зи ци ю в об ще ни и. 

2. Бл аг оп ол уч ие  об ще ни я. По то му , ск ол ьк о па рт не ро в и ко го  им ен но  

дл я во об ра жа ем ой  иг ры  вы би ра ет  ре бе но к, мо жн о су ди ть  о ег о бл аг оп ол уч ии  

в об ще ни и. 

- ни зк ий  ур ов ен ь -  оч ен ь не бл аг оп ол уч ны й в об ще ни и со  св ер ст ни ка ми  

ре бе но к, ка к пр ав ил о, от ка зы ва ет ся  ко го -ни бу дь  вз ят ь с со бо й («Од ин  бу ду  

иг ра ть »), ин ог да  бе ре т с со бо й то ль ко  св ою  со ба ку  ил и вз ро сл ых  (ма му , 

ба бу шк у, эк сп ер им ен та то ра  и т.п.). 

- ср ед ни й ур ов ен ь - ре бе но к до лг о об ду мы ва ет  св ой  вы бо р, бе ре т с 

со бо й в лу чш ем  сл уч ае  од но го  па рт не ра -ро ве сн ик а ил и бр ат а, се ст ру , др уг их  

де те й, ре зк о от ли ча ющ их ся  от  не го  по  во зр ас ту , ил и де те й, с ко то ры ми  он  не  

им ее т по ст оя нн ых  ко нт ак то в (со се д по  да че ), пр ис ут ст ву ют  тр уд но ст и пр и 

об ще ни и со  св ер ст ни ка ми , и об  от но си те ль но м не бл аг оп ол уч ии  ег о 

вз аи мо от но ше ни й с де ть ми . 

- вы со ки й ур ов ен ь - ре бе но к ле гк о вы би ра ет  па рт не ро в-ро ве сн ик ов  

(пр ич ем  их  ко ли че ст во  ча ст о не  ог ра ни чи ва ет ся  дв ум я), он  до ст ат оч но  

ус пе ше н в об ще ни и 
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3. Ра зв ит ие  иг ро вы х на вы ко в. Ур ов ен ь ра зв ит ия  иг ро вы х на вы ко в в 

ст ар ше м до шк ол ьн ом  во зр ас те  оп ре де ля ет ся  ум ен ие м де те й вк лю ча ть ся  в 

сю же тн о-ро ле ву ю иг ру  ил и в иг ру  с пр ав ил ам и, ра сп ре де ля ть  ро ли , 

вы по лн ят ь их , по сл ед ов ат ел ьн о ра зв ор ач ив ат ь сю же т иг ры .  

- ни зк ий  ур ов ен ь – ко гд а де ти  пр ед ла га ют  ма ни пу ля ти вн ые  (ма ши нк и 

ка та ть ) ил и де ст ру кт ив ны е (по ду шк ам и ки да ть ся ) иг ры . 

- ср ед ни й ур ов ен ь  - де ти  мо гу т пр ед ло жи ть  од ин  ва ри ан т сю же тн о-

ро ле во й иг ры  ил и иг ры  с пр ав ил ам и, ли бо  то ль ко  на ст ол ьн о-пе ча тн ые  иг ры , 

ин ог да  – иг ры , пр ед по ла га ющ ие  на ли чи е дв ух  па рт не ро в (ша шк и, ша хм ат ы). 

- вы со ки й ур ов ен ь ха ра кт ер из уе тс я те м, чт о де ти  мо гу т пр ед ло жи ть  

не ск ол ьк о ва ри ан то в сю же тн о-ро ле вы х иг р, иг р-др ам ат из ац ий  ил и иг р с 

пр ав ил ам и, ра сс ка за ть , хо тя  бы  в об щи х че рт ах , о хо де  иг ры , ее  пр ав ил ах , 

ра сп ре де ле ни и ро ле й. 

4. Сп ос об ы ра зр еш ен ия  ко нф ли кт но й си ту ац ии . Ко нф ли кт ну ю 

си ту ац ию  за да ют  че ре з во об ра жа ем ый  от ка з де те й пр ин ят ь тр ет ье  

пр ед ло же ни е ре бе нк а-ис пы ту ем ог о. 

- де ст ру кт ив ны й сп ос об : ух од  от  си ту ац ии  -  («Уй ду  и не  бу ду  с ни ми  

иг ра ть », «Са м бу ду  иг ра ть »),  

- де ст ру кт ив ны й сп ос об : аг ре сс ив но е ее  ра зр еш ен ие  («Вс ех  по бь ю и 

за ст ав лю  иг ра ть »), ли бо  пр ив ле че ни е вн еш ни х ср ед ст в дл я ра зр еш ен ия  

ко нф ли кт а («Ба бу шк у по зо ву , он а вс ех  за ст ав ит  иг ра ть »). 

- ко нс тр ук ти вн ые  вы хо ды  из  ко нф ли кт а пр ед по ла га ют  пр од ви же ни е в 

си ту ац ии  и ее  ра зр еш ен ие  («Пр ед ло жу  др уг ую  иг ру », «Сп ро шу  у ре бя т, во  чт о 

лу чш е иг ра ть , и мы  до го во ри мс я»).  

В результате проведенной диагностики общения были получены 

следующие результаты общения старших дошкольников.  

Реализация наблюдения по схеме М.Я. Басова позволила получить 
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данные об уровне навыков межличностного общения детей дошкольного 

возраста (таблица 3). 

Таблица 3 

Уровень сформированности навыков межличностного общения старших 

дошкольников 

Навык общения Уровень навыков общения 

низкий средний высокий 

Владение пластикой (мимика, жесты, 

пантомимика) 

10% 70% 20% 

Чувствительность к воздействию сверстника 15% 45% 40% 

Степень эмоциональной вовлеченности 

ребенка в действия сверстника 

10% 65% 25% 

Характер участия в действиях сверстника 30% 20% 50% 

Характер и степень выраженности 

сопереживания сверстнику 

5% 65% 30% 

Наличие потребности в общении 10% 40% 50% 

Продолжительность общения 5% 50% 45% 

 

На гистограмме рисунка 1 представлена сформированность навыков 

межличностного общения старших дошкольников 

 

Рис. 1. Навыки межличностного общения старших дошкольников 

 

Представленные на гистограмме рисунка 1 результаты уровня 
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сформированности навыков общения позволяет сделать следующие выводы. 

 1. Владение пластикой (мимика, жесты, пантомимика) на среднем 

уровне представлено у большинства детей - 70% старших дошкольников, их 

движения носят импульсивный характер; жесты выразительны, порывисты; 

мышечный тонус повышен, преобладающее выражение лица – улыбка. 

Низкий уровень выявлен у 10% старших дошкольников, характеризующиеся 

резкими движениями, хаотичностью жестов, отсутствием «зрительного 

контакта». Высокий уровень имеют 20% старших дошкольников, с плавными 

движениями; естественными жестами в контексте ситуации общения, 

выразительную мимику, открытый взгляд. 

2. Чувствительность к воздействию сверстника   на низком уровне имеют 

15% старших дошкольников, которые не отвечают взаимностью на 

предложения сверстников. 45% старших дошкольников имеют средний 

уровень - дети в редких случаях реагируют на инициативу сверстников, 

предпочитая индивидуальную игру. Чувствительность к воздействию 

сверстника высокими показателями характеризуется у 40% старших 

дошкольников, которые с удовольствием откликаются на инициативу 

сверстников, подхватывая их идеи. 

3.  Степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия 

сверстника у большинства дошкольников представлена на среднем уровне – 

65% старших дошкольников осуществляют периодическое пристальное 

наблюдение за действиями сверстника, задают отдельные вопросы или 

комментируют действия сверстника.   У 25% старших дошкольников 

представлен высокий уровень - дети осуществляют пристальное наблюдение 

и активное вмешательство в действия сверстника. Полное отсутствие интереса 

к действиям сверстника выявлено у 10% старших дошкольников. 

 4. Участие в действиях сверстника у половины дошкольников 

характеризуется высокими показателями (высокий уровень имеют 50% детей), 

дошкольники дают позитивные оценки действиям сверстника (одобряет, дает 

советы, подсказывает, помогает).  20% детей дают негативные оценки 
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действий сверстника (ругает, насмехается).  Отсутствует оценка действий 

сверстника у 30% детей. 

5. Характер и степень выраженности сопереживания сверстнику. 

Высокий уровень сопереживания представлен у 30% старших дошкольников, 

которые радостно принимают положительную оценку действий сверстника со 

стороны взрослого и выражают несогласие с отрицательной оценкой.  

Большинство старших дошкольников имеют средний уровень сопереживания 

сверстнику (65% детей), которые выражают согласие, как с положительными, 

так и с отрицательными оценками взрослого.  Безусловная поддержка 

порицания и протест в ответ на его поощрение представлена у 5% старших 

дошкольников. Один ребенок охотно принимает критику взрослого в адрес 

сверстника, чувствуя свое превосходство перед ним, а успехи сверстника 

переживает как свое поражение. 

6. Потребность в общении высокими показатели характеризуется у 40% 

старших дошкольников, которые первыми пытаются начать разговор и 

предлагают нужные атрибуты.  В общении нуждаются, но участвуюет в 

общении по инициативе других 50% детей (средний уровень потребности в 

общении).   Проявляют безразличие к другим детям, ко всему окружающему, 

а в некоторых случаях агрессию или слабо выраженная потребность, 

проявляет пассивную заинтересованность 10% детей. 

7.  По продолжительности общения 50% старших дошкольников быстро 

устают и через некоторое время прекращают общение со сверстниками. 45% 

старших дошкольников на протяжении дня сохраняют длительную готовность 

и способность общаться со сверстниками (высокий уровень). Избегает даже 

кратковременного ситуативного общения с детьми 5% детей. 

Таким образом, навыки межличностного общения старших 

дошкольников характеризуются следующим: 

- мимика, жесты, пантомимика носят импульсивный характер; жесты 

выразительны, преобладающее выражение лица – улыбка (70% старших 

дошкольников) 
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- чувствительность к воздействию сверстника   реагировании на 

инициативу сверстников в редких случаях, предпочитая индивидуальную игру 

(45% старших дошкольников) и высоким откликом на инициативу 

сверстников, подхватывая их идеи 40% старших дошкольников. 

- степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия сверстника 

у большинства дошкольников представлена на среднем уровне – 65% старших 

дошкольников осуществляют периодическое пристальное наблюдение за 

действиями сверстника, задают отдельные вопросы или комментируют 

действия сверстника.    

- 50% детей дают позитивные оценки действиям сверстника (одобряет, 

дает советы, подсказывает, помогает).   

- большинство старших дошкольников имеют средний уровень 

сопереживания сверстнику (65% детей), которые выражают согласие, как с 

положительными, так и с отрицательными оценками взрослого. 

- потребность в общении высокими показатели характеризуется у 40% 

детей, в общении нуждаются, но участвуют в общении по инициативе других 

50% детей, проявляют безразличие 10% детей. 

- быстро устают и через некоторое время прекращают общение со 

сверстниками 50% старших дошкольников, на протяжении дня способны 

общаться со сверстниками 45% детей.  

Рассмотрим далее результаты исследования коммуникативных навыков 

детей, их умение делиться и договариваться, данные которых представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень сформированности коммуникативных навыков (умение делиться и 

договариваться) старших дошкольников 

Уровень сформированности Количество детей 

низкий уровень 20% 

средний уровень 50% 

высокий уровень 30% 
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На гистограмме рисунка 2 представлены уровни сформированности 

коммуникативных навыков (умение делиться и договариваться) старших 

дошкольников 

Рис. 2. Уровень коммуникативных навыков старших дошкольников 

 

Представленные на гистограмме рисунка 2 результаты уровня 
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договариваться, приходят к общему согласию, поправляют друг друга в 

вежливой форме в случае отступления от первоначального замысла, 

результатом довольны, к партнеру относятся доброжелательно, помогают друг 

другу. 

Рассмотрим результаты исследования общения детей в процессе 

игровой деятельности детей по методике О. Дьяченко (таблица 5). 

Таблица 5 

Параметры общения старших дошкольников в процессе игровой 

деятельности  

Параметры общения Уровень выраженности 

низкий средний высокий 

Инициатива и позиция в общении 15% 50% 35% 

Благополучие общения 10% 60% 30% 

Развитие игровых навыков 5% 60% 35% 

Способы разрешения конфликтной ситуации 20% 35% 45% 

 

На гистограмме рисунка 3 представлены уровни выраженности 

параметров общения в игровой деятельности старших дошкольников 

Рис. 3. Параметры общения в игровой деятельности старших дошкольников 
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1. Инициатива общения в игровой деятельности   на низком уровне 

представлена у 15% старших дошкольников, отказывающиеся от проявлений 

инициативы. В игровой деятельности занимают в игровом общении 

подчинительную позицию. являются пассивными участниками, которым 

достаются второстепенные, мало привлекательные роли. 

На среднем уровне инициатива в общении в игровой деятельности 

проявляется у половины исследуемых детей – 50% старших дошкольников 

предлагают один-два варианта игры и не всегда представляющие себе ее ход, 

затрудняющиеся или отказывающиеся распределить роли, в ситуации 

реального общения менее активны. Такие дети выбирают для себя средние по 

значимости роли и занимают подчинительную позицию в общении.  Высокий 

уровень представлен у 35% старших дошкольников, которые с легкостью 

предлагают различные сюжеты по совместной игре, принимают на себя 

главные роли в игре и занимают ведущую (доминирующую) позицию в 

общении. 

2. Параметр благополучия общения представлен у большинства старших 

дошкольников на среднем уровне – 60% детей, что свидетельствует об 

относительном неблагополучии его взаимоотношений с детьми, присутствуют 

трудности при общении со сверстниками в игровой деятельности. Дети данной 

группы долго обдумывают свой выбор, приглашают в игру одного партнера-

ровесника или родственника (брата, сестру). 

Низкий уровень благополучия общения в игровой деятельности 

представлен у 10% старших дошкольников, являются неблагополучными в 

общении со сверстниками, отказываются кого-нибудь взять с собой в игру 

(«Один буду играть»). 

Успешность в игровом общении продемонстрировали 30% старших 

дошкольников, имеющие высокий уровень благополучия в общении. Дети с 

данными уровнем благополучия общения легко выбирают партнеров-

ровесников (причем их количество часто не ограничивается двумя). 

3. Уровень развития игровых навыков определяется умением детей 
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включаться в сюжетно-ролевую игру или в игру с правилами, распределять 

роли, выполнять их, последовательно разворачивать сюжет игры. 

В меньшей степени представлен низкий уровень – 5% детей предлагают 

манипулятивные (машинки катать) или деструктивные (подушками кидаться) 

игры. 

На среднем уровне игровые навыки представлены у большинства 

дошкольников – 60% детей предлагают один вариант сюжетно-ролевой игры 

или игры с правилами, либо только настольно-печатные игры, иногда – игры, 

предполагающие наличие двух партнеров (шашки, шахматы). 

Высокий уровень представлен у 35% старших дошкольников, 

предлагающие несколько вариантов сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций 

или игр с правилами, рассказать, хотя бы в общих чертах, о ходе игры, ее 

правилах, распределении ролей. 

Способы разрешения конфликтной ситуации распределились 

следующим образом: 

Низкий уровень имеют 20% старших дошкольников, которые 

предлагали в игровой конфликтной ситуации агрессивное ее разрешение 

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

разрешения конфликта («Бабушку (воспитателя) позову, она всех заставит 

играть»). 

На среднем уровне 35% старших дошкольники предложили 

деструктивный способ разрешения конфликтной игровой ситуации: уход от 

ситуации - («Уйду и не буду с ними играть», «Сам буду играть»),  

Конструктивные выходы из конфликта, что соответствует высокому 

уровню продемонстрировали 45% старших дошкольников, которые 

предполагают продвижение в ситуации и ее разрешение («Предложу другую 

игру», «Спрошу у ребят, во что лучше играть, и мы договоримся»).  

Основной этап включал в себя разработку комплекса игр. 

направленных на развитие навыков общения старших дошкольников. 

Пояснительная записка 
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Игра является для детей средством коммуникации, прежде всего, в игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом. Игра – главная сфера 

общения детей: в ней решаются проблемы межличностных отношений, 

совместимости, партнерства, дружбы. В игре познается и приобретается 

социальный опыт взаимоотношений людей. 

При этом, как отмечают многие педагоги-практики, в настоящее время 

у большинства детей старшего дошкольного возраста имеются значительные 

трудности в общении с окружающими их людьми, в частности, со 

сверстниками. 

Это, как правило, выражается в неумении находить подход к партнеру 

по общению, поддерживать и развивать установленный контакт, 

согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно 

реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку, отмечаются 

сложности в умении сопереживать в печали и радоваться успеху другого 

человека – всё это приводит к различного рода конфликтам и непониманию 

собеседников друг друга. 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным 

образом в процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать 

желания и действия другого ребенка, отстаивать свою точку зрения, строить и 

реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает огромное влияние 

на развитие общения детей в этот период 

Цель игрового комплекса – развитие навыков общения старших 

дошкольников посредством игровой деятельности. 

При составлении комплекса игр использованы материалы из программы 

«Я – Ты - Мы» О.Л. Князевой, методика обучения и развития навыков общения 

у детей дошкольного возраста «Азбука общения» Л.М. Шипицыной, О.В. 

Защирской , а также игры, предложенные Е.О. Смирновой. 

Особенности проведения игровой деятельности старших дошкольников: 

- игра проводится в кругу; 

- каждый ребенок в равной степени участвует в игре; 
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- вводятся правила: говорить по очереди, слушать друг друга; 

- ребенок принимает участие в играх добровольно; 

- акцент на создание атмосферы безопасности и доверия; 

- дети побуждаются к рефлексии процессов, происходящих в игре. 

Таблица 6 

Комплекс игр, направленных на развитие навыков общения дошкольников 

Направление Цель, задачи Игры 

Направление1. Развитие 

невербального общения 

 

Цель: создание возможности 

перехода к непосредственному 

общению между 

дошкольниками, что 

предполагает отказ от 

словесных и предметных 

способов взаимодействия 

между детьми. 

Волны.  

Жизнь в лесу.  

Муравьи. 

Ожившие игрушки  

Добрые эльфы.  

Птенцы 

«Как говорят части тела» 

«Зоопарк» 

 

Направление 2.  

 Развитие внимания, 

интереса к партнеру по 

общению 

Цель: развитие способности 

видеть другого, обращать на 

него внимание и стараться ему 

уподобиться. 

Отвлечь детей от 

фиксирования на собственном 

«Я» и обратить 

внимание детей на другого 

самого по себе, вне контекста 

их взаимоотношений; развитие 

показателя «контактность». 

Испорченный телефон. 

Общий круг.  

Зеркало.  

Эхо. 

Магазин зеркал 

Кто говорит? 

Комплименты 

 

 

Направление 3. 

Согласованность действий 

 

Цель: развивать способность 

действовать с учетом 

поведения, потребностей и 

интересов сверстников 

Отработать способность к 

совместной согласованности 

движений, что требует 

большого внимания к 

сверстникам и требует умения 

понимать другого 

Сороконожка.  

Лепим скульптуры.  

Живые картины  

На тропинке.  

Змейка 

 

Направление 4. Развитие 

сочувствия и 

сопереживания сверстнику 

Цель: развитие переживания 

общих эмоциональных 

состояний для развития 

сочувствия и сопереживания к 

другому сверстнику 

Злой дракон. 

 Мышата в мышеловке. 

Шторм.  

Шпионы. 

Обнималки.  

Две страны. 
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Продолжение таблицы 6 

Направление 5. 

Взаимодействие, 

взаимопомощь в игре 

Цель: развитие умений 

оказания друг другу помощь и 

поддержку в сложных игровых 

ситуациях. Реализация 

потребности в общении, 

развитие способности 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Сюжетно-ролевая 

игра.«Путешествие на 

море» 

Сюжетно-ролевая игра. 

«Строительство нового 

города» 

 

 

Ниже представлены описание игр 

На пр ав ле ни е 1. Ра зв ит ие  не ве рб ал ьн ог о об ще ни я 

1. Жи зн ь в ле су  (ра зв ит ие  ум ен ия  по ль зо ва ть ся  не ве рб ал ьн ым и 

ср ед ст ва ми  об ще ни я) 

Вз ро сл ый  са ди тс я на  по л и ра сс аж ив ае т де те й во кр уг  се бя . «Да ва йт е 

по иг ра ем  в жи во тн ых  в ле су . Зв ер и не  зн аю т че ло ве че ск ог о яз ык а. Но  ве дь  им  

на до  же  ка к-то  об ща ть ся , по эт ом у мы  пр ид ум ал и св ой  ос об ый  яз ык . Ко гд а мы  

хо ти м по зд ор ов ат ьс я, мы  тр ем ся  др уг  о др уг а но са ми  (во сп ит ат ел ь 

по ка зы ва ет , ка к эт о де ла ть , по дх од я к ка жд ом у ре бе нк у), ко гд а хо ти м 

сп ро си ть , ка к де ла , мы  хл оп ае м св ое й ла до нь ю по  ла до ни  др уг ог о 

(по ка зы ва ет ), ко гд а хо ти м ск аз ат ь, чт о вс е хо ро шо , кл ад ем  св ою  го ло ву  на  

пл еч о др уг ом у, ко гд а хо ти м вы ра зи ть  др уг ом у св ою  др уж бу  и лю бо вь  — 

тр ем ся  об  не го  го ло во й  по ка зы ва ет ). Го то вы ? То гд а на ча ли . Се йч ас  – ут ро , 

вы  то ль ко  чт о пр ос ну ли сь , вы гл ян ул о со лн ыш ко ». 

2. До бр ые  эл ьф ы (ра зв ит ие  ум ен ия  по ль зо ва ть ся  не ве рб ал ьн ым и 

ср ед ст ва ми  об ще ни я) 

Пс их ол ог  са ди тс я на  по л, со би ра ет  де те й во кр уг  се бя  и ра сс ка зы ва ет  

ск аз ку : «Ко гд а-то  да вн ым -да вн о лю ди  не  ум ел и сп ат ь. Он и ра бо та ли  и дн ем  

и но чь ю и, ко не чн о же , оч ен ь ус та ва ли . И то гд а до бр ые  эл ьф ы ре ши ли  им  
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по мо чь . Ко гд а на ст уп ал а но чь , он и пр ил ет ал и к лю дя м, не жн о гл ад ил и их , 

ус по ка ив ал и, ла ск ов о уб аю ки ва ли , пр ис ыл ал и им  до бр ые  сн ы. И лю ди  

за сы па ли . Он и не  зн ал и, чт о их  со н — де ло  ру к до бр ых  эл ьф ов , ве дь  эл ьф ы не  

ум ел и ра зг ов ар ив ат ь на  че ло ве че ск ом  яз ык е и бы ли  не ви ди мы . Не уж ел и вы  

ни ко гд а об  эт ом  не  сл ыш ал и? А ве дь  он и пр ил ет аю т к ка жд ом у из  ва с до  си х 

по р и ох ра ня ют  ва ш со н. Да ва йт е по иг ра ем  в до бр ых  эл ьф ов . Пу ст ь те , кт о 

си ди т по  пр ав ую  ру ку  от  ме ня , бу ду т лю дь ми , а те , кт о по  ле ву ю — эл ьф ам и. 

А по то м мы  по ме ня ем ся . Го то вы ? На ча ли . На ст уп ил а но чь , лю ди  ло жа тс я 

сп ат ь, а до бр ые  эл ьф ы пр ил ет аю т и уб аю ки ва ют  их ». Де ти -лю ди  ле жа т на  

по лу  и сп ят , де ти -эл ьф ы — по дх од ят  к ка жд ом у из  ни х, не жн о гл ад ят , ти хо  

на пе ва ют  пе се нк и, тр еп лю т во ло сы  и т.д. По то м де ти  ме ня ют ся  ро ля ми . 

3. Пт ен цы  (ра зв ит ие  ум ен ия  по ль зо ва ть ся  не ве рб ал ьн ым и ср ед ст ва ми  

об ще ни я) Пт ен цы  до лг о жи ву т в ск ор лу пе , а по то м в од ин  пр ек ра сн ый  де нь  

ра зб ив аю т эт у ск ор лу пу  св ои ми  ма ле нь ки ми  кл юв ик ам и и вы ле за ют  на ру жу . 

Им  от кр ыв ае тс я бо ль шо й, яр ки й, не из ве да нн ый  ми р, по лн ый  за га до к и 

не ож ид ан но ст ей . Вс е дл я ни х но во : цв ет ы, тр ав а, ос ко лк и ск ор лу пы . Ве дь  он и 

ни ко гд а не  ви де ли  вс ег о эт ог о. Да ва йт е по иг ра ем  в пт ен цо в. Сн ач ал а мы  

ся де м на  ко рт оч ки , а по то м на чн ем  ра зб ив ат ь ск ор лу пк у. Во т та к (вз ро сл ый  

са ди тс я на  ко рт оч ки  и ра зб ив ае т но со м не ви ди му ю ск ор лу пу , от ла мы ва ет  

ку со чк и ск ор лу пы  ру ка ми ). Вс е ра зб ил и? Те пе рь  да ва йт е ис сл ед уе м 

ок ру жа ющ ий  ми р! 

По тр ог ае м вс е пр ед ме ты  во кр уг , пр ин юх ае мс я к ни м, по зн ак ом им ся  

др уг  с др уг ом . Пт ен цы  не  ум ею т ра зг ов ар ив ат ь, он и то ль ко  пи ща т». Вз ро сл ый  

ог ля ды ва ет ся  во кр уг , по лз ае т вм ес те  с де ть ми  по  по лу , тр ог ае т пр ед ме ты , 

об ню хи ва ет  их , по дх од ит  к ка жд ом у ре бе нк у, до тр аг ив ае тс я до  не го , 

по гл аж ив ае т, пи щи т вм ес те  с ни м, ра до ст но  хл оп ае т кр ыл ыш ка ми . 
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4. Во лн ы (ра зв ит ие  ум ен ия  по ль зо ва ть ся  не ве рб ал ьн ым и ср ед ст ва ми  

об ще ни я) 

Пс их ол ог   со би ра ет  де те й во кр уг  се бя  и го во ри т: «В мо ре  об ыч но  

бы ва ют  не бо ль ши е во лн ы, и та к пр ия тн о, ко гд а он и ла ск ов о ом ыв аю т те бя . 

Да ва йт е се йч ас  пр ев ра ти мс я в мо рс ки е во лн ы, бу де м дв иг ат ьс я, ка к бу дт о мы  

во лн ы, та к же , ка к он и, ше ле ст ет ь и жу рч ат ь, ул ыб ат ьс я, ка к во лн ы, ко гд а он и 

ис кр ят ся  на  со лн це ». За те м вз ро сл ый  пр ед ла га ет  вс ем  же ла ющ им  по  оч ер ед и 

ис ку па ть ся  в мо ре . Ку па ющ ий ся  ст ан ов ит ся  в це нт ре , «во лн ы» ок ру жа ют  ег о 

и, по гл аж ив ая , ти хо нь ко  жу рч ат . 

4. «Ка к го во ря т ча ст и те ла » 

Пс их ол ог   да ет  ре бе нк у ра зн ые  за да ни я. По ка жи : 

— ка к го во ря т пл еч и «Я не  зн аю »; 

— ка к го во ри т па ле ц «Ид и сю да »; 

— ка к но ги  ка пр из но го  ре бе нк а тр еб ую т «Я хо чу !», «Да й мн е!»; 

— ка к го во ри т го ло ва  «Да » и «Не т»; 

— ка к го во ри т ру ка  «Са ди сь !», «По ве рн ит ес ь!», «До  св ид ан ия ». 

Ос та ль ны е де ти  до лж ны  от га да ть , ка ки е за да ни я да ва л во сп ит ат ел ь. 

На пр ав ле ни е 2. Иг ры  на  ра зв ит ие  вн им ан ия , ин те ре са  к па рт не ру  по  

об ще ни ю: 

1. Зе рк ал о 

Вз ро сл ый , со бр ав  де те й во кр уг  се бя , го во ри т: «На ве рн ое , у ка жд ог о из  

ва с до ма  ес ть  зе рк ал о. А ин ач е ка к же  вы  мо же те  уз на ть , ка к вы  се го дн я 

вы гл яд ит е, ид ет  ли  ва м но вы й ко ст юм  ил и пл ат ье ? А чт о же  де ла ть , ес ли  

зе рк ал а по д ру ко й не  на йд ет ся ?» Пе ре д на ча ло м иг ры  пр ов од ит ся  ра зм ин ка . 

Вз ро сл ый  ст ан ов ит ся  пе ре д де ть ми  и пр ос ит  ка к мо жн о то чн ее  по вт ор ят ь ег о 

дв иж ен ия . Он  де мо нс тр ир уе т ле гк ие  фи зи че ск ие  уп ра жн ен ия , а де ти  
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во сп ро из во дя т ег о дв иж ен ия . По сл е эт ог о де ти  ра зб ив аю тс я на  па ры  и ка жд ая  

па ра  по  оч ер ед и вы ст уп ае т пе ре д ос та ль ны ми . В ка жд ой  па ре  од ин  со ве рш ае т 

ка ко е-ли бо  де йс тв ие  (на пр им ер , хл оп ае т в ла до ши , ил и по дн им ае т ру ки , ил и 

де ла ет  на кл он  в ст ор он у), а др уг ой  пы та ет ся  ка к мо жн о то чн ее  во сп ро из ве ст и 

ег о дв иж ен ие , ка к в зе рк ал е. 

Ка жд ая  па ра  са ма  ре ша ет , кт о бу де т по ка зы ва ть , а кт о во сп ро из во ди ть  

дв иж ен ия . Вс е ос та ль ны е оц ен ив аю т, на ск ол ьк о хо ро шо  ра бо та ет  зе рк ал о. 

По ка за те ля ми  пр ав ил ьн ос ти  зе рк ал а яв ля ет ся  то чн ос ть  и од но вр ем ен но ст ь 

дв иж ен ий . Ес ли  зе рк ал о ис ка жа ет  ил и оп аз ды ва ет , он о ис по рч ен но е (ил и 

кр ив ое ). Па ре  де те й пр ед ла га ет ся  по тр ен ир ов ат ьс я и по чи ни ть  ис по рч ен но е 

зе рк ал о. По ка за в дв а-тр и дв иж ен ия , па ра  де те й са ди тс я на  ме ст о, а сл ед ую ща я 

де мо нс тр ир уе т св ою  зе рк ал ьн ос ть . 

Ко гд а вс е зе рк ал а бу ду т ра бо та ть  но рм ал ьн о, во сп ит ат ел ь пр ед ла га ет  

де тя м де ла ть  то , чт о лю ди  об ык но ве нн о де ла ют  пе ре д зе рк ал ом : ум ыв ат ьс я, 

пр ич ес ыв ат ьс я, де ла ть  за ря дк у, та нц ев ат ь. «Зе рк ал о до лж но  од но вр ем ен но  

по вт ор ят ь вс е де йс тв ия  че ло ве ка . То ль ко  ну жн о ст ар ат ьс я де ла ть  эт о оч ен ь 

то чн о, ве дь  не то чн ых  зе рк ал  не  бы ва ет ! Го то вы ? То гд а да ва йт е по пр об уе м». 

Пс их ол ог   вс та ет  в па ру  с ке м-ни бу дь  из  де те й и ко пи ру ет  вс е ег о дв иж ен ия , 

по ка зы ва я ос та ль ны м пр им ер . За те м пр ед ла га ет  де тя м иг ра ть  

са мо ст оя те ль но . Пр и эт ом  он  сл ед ит  за  хо до м иг ры  и по дх од ит  к па ра м, у 

ко то ры х чт о-то  не  по лу ча ет ся . 

2. Эх о  

Вз ро сл ый  ра сс ка зы ва ет  де тя м пр о Эх о, ко то ро е жи ве т в го ра х ил и в 

бо ль шо м пу ст ом  по ме ще ни и, ув ид ет ь ег о не ль зя , а ус лы ша ть  мо жн о: он о 

по вт ор яе т вс е, да же  са мы е ст ра нн ые , зв ук и. По сл е эт ог о де ти  ра зб ив аю тс я на  

дв е гр уп пы , од на  из  ко то ры х из об ра жа ет  пу тн ик ов  в го ра х, а др уг ая  — Эх о. 
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Пе рв ая  гр уп па  де те й гу сь ко м (по  це по чк е) пу те ше ст ву ет  по  ко мн ат е и по  

оч ер ед и из да ет  ра зн ые  зв ук и (не  сл ов а, а зв ук ос оч ет ан ия ), на пр им ер :«Ау -у-у-

у» ил и «Тр -р-р-р» и т. п. Ме жд у зв ук ам и до лж ны  бы ть  бо ль ши е па уз ы, 

ко то ры е лу чш е ре гу ли ро ва ть  ве ду ще му . Он  же  мо же т сл ед ит ь за  

оч ер ед но ст ью  пр ои зн ос им ых  зв ук ов , т.е. по ка зы ва ть , ко му  из  де те й и ко гд а 

сл ед уе т из да ва ть  св ой  зв ук . 

Де ти  вт ор ой  гр уп пы  пр яч ут ся  в ра зн ые  ме ст а ко мн ат ы, вн им ат ел ьн о 

пр ис лу ши ва ют ся  и ст ар аю тс я ка к мо жн о то чн ее  во сп ро из ве ст и вс е, чт о 

ус лы ша ли . Ес ли  Эх о ра бо та ет  не си нх ро нн о, т.е. во сп ро из во ди т зв ук и 

не од но вр ем ен но , эт о не  ст ра шн о. Ва жн о, чт об ы он о не  ис ка жа ло  зв ук и и в 

то чн ос ти  во сп ро из во ди ло  их . 

3. Ма га зи н зе рк ал .  

Пс их ол ог   со би ра ет  де те й во кр уг  се бя  и го во ри т: «Да ва йт е пр ед ст ав им , 

чт о в на ше м ле су  от кр ыл ся  ма га зи н зе рк ал . Пу ст ь те , кт о си ди т от  ме ня  по  

пр ав ую  ру ку , — бу ду т зе рк ал ам и, а те , кт о по  ле ву ю, — зв ер уш ка ми . А по то м 

мы  по ме ня ем ся . Зв ер уш ки  хо дя т ми мо  зе рк ал , пр ыг аю т, ст ро ят  ро жи цы  и 

вы би ра ют  дл я се бя  зе рк ал о. А в эт о вр ем я зе рк ал а до лж ны  то чн о от ра жа ть  

дв иж ен ия  и вы ра же ни я ли ц зв ер уш ек ». Де ти -зе рк ал а ст ан ов ят ся  в ря д, 

зв ер уш ки  по дб ег аю т к ни м, кр ив ля ют ся , ду ра ча тс я. Зе рк ал а в то чн ос ти  

ко пи ру ют  их  дв иж ен ия . Вз ро сл ый  сл ед ит  за  хо до м иг ры  и по мо га ет  де тя м. 

На пр ав ле ни е 3. Со гл ас ов ан но ст ь де йс тв ий  в до ст иж ен ии  це ле й 

По  пр ав ил ам  иг ры  дл я до ст иж ен ия  це ли  иг ра ющ ие  до лж ны  де йс тв ов ат ь 

с ма кс им ал ьн ой  со гл ас ов ан но ст ью . 

1. Со ро ко но жк а. 

Во сп ит ат ел ь ра сс аж ив ае т де те й на  по лу  и го во ри т: «Пр ед ст ав ля ет е, ка к 

сл ож но  жи ть  со ро ко но жк е, ве дь  у не е це лы х 40 но же к! Вс ег да  ес ть  оп ас но ст ь 
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за пу та ть ся . Да ва йт е по иг ра ем  в со ро ко но жк у. Вс та нь те  др уг  за  др уг ом  на  

че тв ер ен ьк и и по ло жи те  ру ки  на  пл еч и со се да . Го то во ? То гд а на чи на ем  

дв иг ат ьс я вп ер ед . Сн ач ал а ме дл ен но , чт об ы не  за пу та ть ся . А те пе рь  — чу ть  

бы ст ре е». Пс их ол ог   по мо га ет  де тя м по ст ро ит ьс я др уг  за  др уг ом , на пр ав ля ет  

дв иж ен ие  со ро ко но жк и. За те м во сп ит ат ел ь го во ри т: «Ох , ка к ус та ла  на ша  

со ро ко но жк а, он а бу кв ал ьн о па да ет  от  ус та ло ст и». Де ти , по -пр еж не му  де рж а 

со се де й за  пл еч и, па да ют  на  ко ве р. 

2. Ле пи м ск ул ьп ту ры  

Пс их ол ог  по мо га ет  де тя м ра зд ел ит ьс я на  па ры , а за те м го во ри т: «Пу ст ь 

од ин  из  ва с бу де т ск ул ьп то ро м, а др уг ой  — гл ин ой . Гл ин а — оч ен ь мя гк ий  и 

по сл уш ны й ма те ри ал ». Ка жд ой  па ре  да ют  фо то гр аф ии  с из об ра же ни ем  

лю де й в ра зл ич ны х по за х. Вз ро сл ый  пр ос ит  вн им ат ел ьн о по см от ре ть  на  

фо то гр аф ию  и по пр об ов ат ь вы ле пи ть  из  св ое го  па рт не ра  то чн о та ку ю же  

ст ат ую . Пр и эт ом  не  ра зр еш ае тс я ра зг ов ар ив ат ь, ве дь  гл ин а не  зн ае т яз ык а и 

не  мо же т по ни ма ть  лю де й. В ка че ст ве  пр им ер а вз ро сл ый  вы би ра ет  лю бо го  

ре бе нк а и на чи на ет  ле пи ть  из  не го  ск ул ьп ту ру , пр ед ва ри те ль но  по ка за в вс ей  

гр уп пе  фо то гр аф ию  св ое го  бу ду ще го  па мя тн ик а. По сл е эт ог о де ти  ле пя т 

са мо ст оя те ль но ,  вз ро сл ый  сл ед ит  за  иг ро й и по дх од ит  к ре бя та м, у ко то ры х 

чт о-то  не  по лу ча ет ся . За те м де ти  по ка зы ва ют  св ои  ск ул ьп ту ры  во сп ит ат ел ю 

и ос та ль ны м па ра м. По сл е эт ог о вз ро сл ый  вн ов ь ра зд ае т фо то гр аф ии , и де ти  

ме ня ют ся  ро ля ми . 

3. Жи вы е ка рт ин ы. 

Пс их ол ог   де ли т гр уп пу  на  не ск ол ьк о по дг ру пп . В ка жд ой  по дг ру пп е 

вз ро сл ый  на зн ач ае т ху до жн ик а, ко то ро му  да ет  ре пр од ук ци ю ка ко й-ли бо  

сю же тн ой  ка рт ин ы и пр ос ит  ни ко му  ее  не  по ка зы ва ть . За да ча  ху до жн ик а — 

мо лч а ра сп ол ож ит ь де те й в со от ве тс тв ии  с ка рт ин ой  и по ка за ть  ка жд ом у из  
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ни х, ка ку ю по зу  он  до лж ен  пр ин ят ь. 

Пе ре д на ча ло м иг ры  пс их ол ог  са м ри су ет  ка рт ин у с по мо щь ю 

не ск ол ьк их  де те й и по ка зы ва ет  ее  вс ей  гр уп пе . За те м де тя м пр ед ла га ет ся  

иг ра ть  са мо ст оя те ль но . Ко гд а ка рт ин ы го то вы , ху до жн ик и по ка зы ва ют  

ре пр од ук ци и ос та ль ны м уч ас тн ик ам  по дг ру пп . 

За те м мо жн о ус тр ои ть  ве рн ис аж : ка жд ая  по дг ру пп а бу де т по ка зы ва ть  

св ою  ка рт ин у ос та ль ны м де тя м. Пс их ол ог   сл ед ит  за  хо до м иг ры  и по мо га ет  

де тя м, ст ол кн ув ши мс я с тр уд но ст ям и. 

4. На  тр оп ин ке   

На  по лу  ил и на  ас фа ль те  че рт ит ся  уз ка я по ло ск а. Пс их ол ог  об ра ща ет  

вн им ан ие  де те й на  по ло ск у: «Эт о — уз ен ьк ая  тр оп ин ка  на  за сн еж ен но й 

до ро ге , по  не й од но вр ем ен но  мо же т ид ти  то ль ко  од ин  че ло ве к. Се йч ас  вы  

ра зд ел ит ес ь на  па ры , ка жд ый  из  ва с вс та не т по  ра зн ые  ст ор он ы тр оп ин ки . 

Ва ша  за да ча  — по йт и од но вр ем ен но  на вс тр еч у др уг  др уг у и вс та ть  на  

пр от ив оп ол ож ну ю ст ор он у тр оп ин ки , ни  ра зу  не  за ст уп ив  за  че рт у. 

Пе ре го ва ри ва ть ся  пр и эт ом  бе сп ол ез но : ме те т ме те ль , ва ши  сл ов а ун ос ит  

ве те р, и он и не  до ле та ют  до  то ва ри ща ». Пс их ол ог  по мо га ет  де тя м ра зб ит ьс я 

на  па ры  и на бл юд ае т вм ес те  с ос та ль ны ми  де ть ми  за  те м, ка к по  тр оп ин ке  

пр ох од ит  оч ер ед на я па ра . Ус пе шн ое  вы по лн ен ие  эт ог о за да ни я во зм ож но  

то ль ко  в то м сл уч ае , ес ли  од ин  из  па рт не ро в ус ту пи т до ро гу  св ое му  

то ва ри щу . 

5. Зм ей ка  

Де ти  ст оя т др уг  за  др уг ом . Пс их ол ог  пр ед ла га ет  им  по иг ра ть  в зм ей ку : 

«Я бу ду  го ло во й, а вы  — ту ло ви ще м. У на с на  пу ти  бу де т мн ог о пр еп ят ст ви й. 

Вн им ат ел ьн о сл ед ит е за  мн ой  и в то чн ос ти  по вт ор яй те  мо и дв иж ен ия . Ко гд а 

я бу ду  об хо ди ть  пр еп ят ст ви я, об хо ди те  их  то чн о за  мн ой , ко гд а я бу ду  



53 

 

пе ре пр ыг ив ат ь че ре з ям ы, пу ст ь ка жд ый  из  ва с, ко гд а до по лз ет  до  не е, 

пе ре пр ыг не т та к же , ка к я. Го то вы ? То гд а по по лз ли ». Ко гд а де ти  ос во ил ис ь с 

уп ра жн ен ие м, пс их ол ог  пе ре хо ди т в хв ос т зм ей ки ,  а ре бе но к, ко то ры й бы л за  

ни м, ст ан ов ит ся  сл ед ую щи м ве ду щи м. За те м по  ко ма нд е во сп ит ат ел я ег о 

см ен яе т но вы й ве ду щи й и та к — до  те х по р, по ка  вс е де ти  по  оч ер ед и не  

по бы ва ют  в ро ли  ве ду ще го . 

На пр ав ле ни е 4. Ра зв ит ие  со пе ре жи ва ни я и со чу вс тв ия  к др уг ом у 

св ер ст ни ку . 

1. Зл ой  др ак он   

Дл я эт ой  иг ры  не об хо ди мо  пр ин ес ти  в гр уп пу  не ск ол ьк о бо ль ши х 

ка рт он ны х ил и де ре вя нн ых  ко ро бо к, в ко то ры х мо гл о бы  по ме ст ит ьс я дв а-тр и 

ре бе нк а. В на ча ле  иг ры  во сп ит ат ел ь пр ед ла га ет  де тя м ст ат ь гн ом ам и, 

жи ву щи ми  в ма ле нь ки х до ми ка х. Ко гд а де ти  за йм ут  ме ст а в до ми ка х-

ко ро бк ах , вз ро сл ый  го во ри т им : «В на ше й ст ра не  — бо ль ша я бе да . Ка жд ую  

но чь  пр ил ет ае т бо ль шо й-пр еб ол ьш ой  зл ой  др ак он , ко то ры й ун ос ит  лю де й в 

св ой  за мо к на  го ре , и чт о с ни ми  сл уч ае тс я да ль ше , ни кт о не  зн ае т. 

Су ще ст ву ет  ед ин ст ве нн ый  сп ос об  сп ас ти сь  от  др ак он а: ко гд а на  го ро д 

на дв иг аю тс я су ме рк и, лю ди  пр яч ут ся  в св ои  до ми ки , си дя т та м об ня вш ис ь и 

уг ов ар ив аю т др уг  др уг а не  бо ят ьс я, ут еш аю т др уг  др уг а, гл ад ят . Др ак он  не  

вы но си т ла ск ов ых  и до бр ых  сл ов  и, ко гд а сл ыш ит , ка к он и до но ся тс я из  до ма , 

ст ар ае тс я по бы ст ре е пр ол ет ет ь эт от  до м и пр од ол жи ть  по ис ки  др уг ог о до ма , 

из  ко то ро го  та ки е сл ов а не  до но ся тс я. Ит ак , по сл ед ни е со лн еч ны е лу чи  

ме дл ен но  га сн ут , на  го ро д сп ус ка ют ся  су ме рк и и лю ди  сп еш ат  сп ря та ть ся  в 

св ои  до ми ки  и по кр еп че  об ня ть ся ». Пс их ол ог  хо ди т ме жд у до ма ми , 

из об ра жа я др ак он а, ус тр аш аю ще  во ет , уг ро жа ет , ос та на вл ив ая сь  у ка жд ог о 

до ми ка  и за гл яд ыв ая  вн ут рь , и, уб ед ив ши сь , чт о де ти  вн ут ри  до ми ка  
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по дд ер жи ва ют  и ут еш аю т др уг  др уг а, пе ре хо ди т к сл ед ую ще му . 

2. Шт ор м  

Дл я иг ры  не об хо ди м бо ль шо й ку со к тк ан и, чт об ы им  мо жн о бы ло  

на кр ыт ь де те й. Во сп ит ат ел ь со би ра ет  де те й во кр уг  се бя  и го во ри т: «Бе да  то му  

ко ра бл ю, ко то ры й ок аж ет ся  в мо ре  во  вр ем я шт ор ма : ог ро мн ые  во лн ы гр оз ят  

пе ре ве рн ут ь ег о, а ве те р шв ыр яе т ко ра бл ь из  ст ор он ы в ст ор он у. За то  во лн ам  

в шт ор м — од но  уд ов ол ьс тв ие : он и ре зв ят ся , гу дя т, со ре вн ую тс я ме жд у 

со бо й, кт о вы ше  по дн им ет ся . Да ва йт е пр ед ст ав им , чт о вы  — во лн ы. Вы  

мо же те  ра до ст но  гу де ть , зл ов ещ е ши пе ть , по дн им ат ь и оп ус ка ть  ру ки , 

по во ра чи ва ть ся  в ра зн ые  ст ор он ы, ме ня ть ся  ме ст ам и и т. д. Сл ед ит е за  те м, 

чт об ы вы  вс е ос та ва ли сь  по д во до й». Вз ро сл ый  вм ес те  с де ть ми  за би ра ет ся  

по д ку со к тк ан и, пр ыг ае т, ши пи т, гу ди т, ма ше т ру ка ми . 

3. Мы ша та  в мы ше ло вк е 

Дл я иг ры  тр еб ую тс я ма те рч ат ые  ме шк и, чт об ы, за бр ав ши сь  в ни х, де ти  

мо гл и пе ре дв иг ат ьс я по  ко мн ат е. Вз ро сл ый  со об ща ет  де тя м о то м, чт о он и 

бу ду т се го дн я иг ра ть  в мы ша т: «В од но м до ме  жи ли  мы ша та . Он и жи ли  ти хо  

и др уж но , ни ко му  не  ме ша ли , то ль ко  ин ог да  за би ра ли сь  в хо зя йс ки й по гр еб  

и та ск ал и от ту да  сы р, ве дь  на до  же  бы ло  им  че м-то  пи та ть ся . Ко не чн о же , 

хо зя ин  до ма  не  бы л сч ас тл ив  от  та ко го  со се дс тв а, и во т од на жд ы он  ре ши л 

ун ич то жи ть  мы ша т. Дл я эт ог о он  на ку пи л мн ог о мы ше ло во к и ра сс та ви л их  

по  вс ем у по гр еб у. А ни че го  не  по до зр ев аю щи е мы ша та  ве че ро м, ка к вс ег да ,  

от пр ав ил ис ь за  сы ро м. И ко не чн о же  ок аз ал ис ь в мы ше ло вк ах ». Во сп ит ат ел ь 

по мо га ет  де тя м по  дв ое  за бр ат ьс я в ме шк и та к, чт о он и мо гу т ли шь  вы су ну ть  

го ло ву . «Ит ак , вы  по па ли сь ! Вы  та к ис пу га ли сь  и ра ст ер ял ис ь, чт о сн ач ал а 

то ль ко  и мо гл и, кр еп ко -кр еп ко  об ня вш ис ь, жа ло бн о пи ща ть ». Во сп ит ат ел ь 

по дх од ит  к ка жд ой  па ре  де те й и гл ад ит  их . «Чт об ы сп ас ти сь , вы  до лж ны  до  
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пр их од а хо зя ин а до бр ат ьс я до  св ое й но рк и». Вз ро сл ый  от кр ыв ае т дв ер ь 

сп ал ьн и. «По лз ит е ме дл ен но  и бе сш ум но , по мо га йт е др уг  др уг у». Ко гд а вс е 

де ти  до по лз аю т до  сп ал ьн и, во сп ит ат ел ь го во ри т: «А те пе рь по мо ги те  др уг  

др уг у вы пу та ть ся  из  мы ше ло во к. Вы бр ал ис ь? Да ва йт е об ни ме м др уг  др уг а, 

пр оп ищ им  по бе дн ый  ги мн  и ст ан цу ем  та не ц ма ле нь ки х мы ша т». Пс их ол ог   

вм ес те  с де ть ми  от ни ма ет  др уг их  мы ша т, ра до ст но  пи щи т, по мо га ет  де тя м, 

вз яв ши сь  за  ру ки , со зд ат ь кр уг , та нц уе т с ни ми . 

4. Об ни ма лк и  

На  по лу  об оз на ча ет ся  не бо ль шо й кр уг  та ки м об ра зо м, чт о вс я гр уп па  

мо же т по ме ст ит ьс я в не м, то ль ко  кр еп ко  пр иж ав ши сь  др уг  к др уг у. Вз ро сл ый  

го во ри т: «Вы  — ск ал ол аз ы, ко то ры е с бо ль ши м тр уд ом  за бр ал ис ь на  ве рш ин ы 

са мо й вы со ко й го ры  в ми ре . Те пе рь  ва м ну жн о от до хн ут ь. У ск ал ол аз ов  ес ть  

та ка я тр ад иц ия : ко гд а он и до ст иг аю т ве рш ин ы, он и ст оя т на  не й и по ют  

пе се нк у: Мы  — ск ал ол аз ы; До  ве рх а до шл и, Ве тр а пр ок аз ы. На м не  ст ра шн ы. 

За по мн ил и? То гд а вс та ва йт е на  пл ощ ад ку . Он а оч ен ь ма ле нь ка я, а за  че рт ой  

— гл уб ок ая  бе зд на . По эт ом у на  не й мо жн о ст оя ть , то ль ко  оч ен ь те сн о 

пр иж ав ши сь  др уг  к др уг у и кр еп ко  об ня вш ис ь. По дд ер жи ва йт е др уг  др уг а, 

чт об ы ни кт о не  уп ал ». Де ти  вс та ют  в кр уг , об ня в др уг  др уг а, и по ют  пе се нк у 

ск ал ол аз ов .  

На пр ав ле ни е 5. Ра зв ит ие  вз аи мо де йс тв ия  и вз аи мо по мо щи , ра зр еш ен ие  

ко нф ли кт ны х си ту ац ий  в сю же тн о-ро ле во й иг ре  

Ещ е од ни м пр ие мо м, сп ос об ст ву ющ им  ра зв ит ию  об ще ни я де те й в иг ре , 

яв ля ет ся  ре ше ни е пр об ле мн ых  си ту ац ий . Пр об ле мн ые  си ту ац ии  мо жн о 

ис по ль зо ва ть  дл я ор га ни за ци и об ще ни я ка к в хо де  вы бо ра  те мы  иг ры , та к и 

дл я ра зв ер ты ва ни я сю же та  иг ры  де те й. Он и по бу жд аю т де те й 

до го ва ри ва ть ся , пр ин им ая  ед ин ое  ре ше ни е, и де йс тв ов ат ь в да ль не йш ем  в 
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со от ве тс тв ии  с ни м. По мо га ем  де тя м со ве та ми , на во дя щи ми  во пр ос ам и, 

на по ми на ни ем . 

 

1. Сю же тн о-ро ле ва я иг ра   «Се мь я» 

Со де рж ан ие : Ши ро ки й кр уг  си ту ац ий  из  жи зн и се мь и; мо де ли ро ва ни е 

от но ше ни й ме жд у чл ен ам и се мь и, от но ше ни й за бо ты  и лю бв и о бл из ки х, 

вн им ат ел ьн ос ти , др уж ес ко го  уч ас ти я. 

Пл ан ир ов ан ие : пр ед ва ри те ль на я бе се да  на  те му  «Мо я се мь я» (10 ми н.). 

Пр ед ло же ни е вз ро сл ог о по иг ра ть  в «се мь ю». Об су жд ен ие  иг ры , во зм ож но го  

ра зв ит ия  сю же та . Ра сп ре де ле ни е ро ле й, с ис по ль зо ва ни ем  сч ит ал ки , ес ли  

во зн ик ае т пр об ле ма  ра сп ре де ле ни я ро ле й. 

Иг ро ва я ср ед а, пр ед ме ты : ат ри бу ты  иг ро во го  уг ол ка  с на бо ро м 

ку ко ль но й ме бе ли , по су ды , ку ко л. Ис по ль зо ва ни е ст ул ье в, ст ро йм ат ер иа ла  в 

ка че ст ве  за ме ст ит ел ей . 

Ро ли : ма ма , па па , де ти  (2-3 ре бе нк а), ба бу шк а, др уг ие  ро ли  по  

пр ед ло же ни ю де те й. 

Об ог ащ ен ие  иг ры : Со зд ан ие  ус ло ви й си ту ац ии  «Пр ие ха ла  ба бу шк а». 

Ба бу шк а (вз ро сл ый ) во сп ро из во ди т си ту ац ию  вс тр еч и. Да ри т «по да рк и» 

(ка рт ин ки  с из об ра же ни ем  пр ед ме то в).  

Ак ти ви зи ру ющ ее  об ще ни е вз ро сл ог о с де ть ми : Ба бу шк а пр ед ла га ет  

ис пе чь  пи ро г и ус тр ои т пр аз дн ик . Ра сп ре де ле ни е об яз ан но ст ей : кт о-то  ид ет  в 

ма га зи н за  пр од ук та ми , кт о-то  го то ви т пи ро г. Вз ро сл ый  по ощ ря ет , за да ет  

во пр ос ы, не за ме тн о на пр ав ля ет  иг ру . 

За кл юч ен ие : Об су жд ен ие  иг ры . Чт о по нр ав ил ос ь? По лу чи ла сь  ли  иг ра ? 

От ме ти ть  фа кт ы но рм  по ве де ни я бе з ко мм ен та ри ев . 

2. Сю же тн о-ро ле ва я иг ра   «Де тс ки й са д» 

Со де рж ан ие : От ра же ни е со бы ти й, от но ше ни й из  жи зн и де те й и 
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вз ро сл ых  в са ду , мо де ли ру ют ся  си ту ац ии  ис по лн ен ия  ра зл ич ны х фу нк ци й 

чл ен ов  ко лл ек ти ва . Де ти  пр их од ят  в са д, во сп ит ат ел ь их  вс тр еч ае т, пр ов од ит  

ги мн ас ти ку , ня ня  ко рм ит  за вт ра ко м, ко то ры й пр иг от ов ил и по ва ра , вр ач  и 

ме дс ес тр а пр ов од ят  ос мо тр  де те й. 

Пл ан ир ов ан ие : бе се да  с де ть ми  о жи зн и с де ть ми  в де тс ко м са ду . 

Пр ед ла га ет ся  иг ра  в де тс ки й са д. Со вм ес тн ое  пл ан ир ов ан ие  - об су жд ен ие , 

оп ре де ле ни е ро ле й, об су жд ен ие  их  фу нк ци й и ра сп ре де ле ни е ро ле й (у 

вз ро сл ог о ро ль  во сп ит ан ни ка ).Со ст ав ле ни е те хн ол ог ич ес ко й ка рт ы с-р иг ры  

"Де тс ки й са д". 

Иг ро ва я ср ед а, пр ед ме ты : Со зд ан ие  иг ро вы х зо н «Гр уп па », 

«Ме дк аб ин ет », «Фи зк ул ьт ур ны й за л», «Ку хн я» с ис по ль зо ва ни ем  иг ру ше к из  

иг ро во го  уг ол ка  и лю бы х пр ед ме то в - за ме ст ит ел ей . 

Ро ли : во сп ит ат ел ь, ня ня , вр ач , ме дс ес тр а, по ва р, де ти , «но ве нь ки й». 

Об ог ащ ен ие  иг ры : со зд ан ие  си ту ац ии  « в гр уп пу  пр иш ел  но вы й 

ре бе но к» (ис по лн яе т вз ро сл ый ). Ис по ль зо ва ни е уп ра жн ен ия  «мо е 

на ст ро ен ие » (ра зв ив ае т ум ен ие  оп ис ыв ат ь св ое  на ст ро ен ие , ра сп оз на ва ть  

на ст ро ен ия  др уг их , ра зв ив ае т эм па ти ю). Мо де ли ро ва ни е си ту ац ии , ко гд а 

но вы й ре бе но к гр ус ти т, ра сс ка зы ва ет  о св ое м на ст ро ен ии  во сп ит ат ел ю и 

де тя м. 

Ак ти ви зи ру ющ ее  об ще ни е вз ро сл ог о с де ть ми : Вз ро сл ый  в ка че ст ве  

ре бе нк а пр ос ит  «во сп ит ат ел я» по зн ак ом ит ь се го  со  вс ем и де ть ми  и ра сс ка за ть  

о пр ав ил ах  гр уп пы . Де ли тс я св ои м на ст ро ен ие м с ке м-ни бу дь  из  де те й ил и 

во сп ит ат ел ем , сп ра ши ва ет  у др уг их  де те й о то м, ка ко е у ни х на ст ро ен ие . 

Уд ив ля ет ся , ра ду ет ся , со чу вс тв уе т. 

За кл юч ен ие : Об су жд ен ие  иг ры . 

3. Сю же тн о-ро ле ва я иг ра  .«Пу те ше ст ви е на  мо ре » 
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Со де рж ан ие : Во сп ро из во ди тс я см ыс ло ва я ст ор он а со бы ти й из  жи зн и 

лю де й. Мо де ли ру ет ся  си ту ац ия  по дг от ов ки  к пу те ше ст ви ю; в «ма га зи не » 

за ку па ют ся  не об хо ди мы е ве ще , в «ка сс е» ав то во кз ал а по ку па ют  би ле ты  на  

ав то бу с и за те м ед ут  на  «мо ре ». 

Пл ан ир ов ан ие : Бе се да  о то м, гд е и ка к от ды ха ли  ле то м де ти  (10 ми н.). 

Пр ед ло же ни е вз ро сл ог о от пр ав ит ьс я в пу те ше ст ви е (пр ед ло же ни е де те й 

ку да ). Со вм ес тн ое  пл ан ир ов ан ие  иг ры , ра сп ре де ле ни е ро ле й (мо жн о 

ис по ль зо ва ть  пр ие м ра сп ре де ле ни я жр еб ие м).Со ст ав ле ни е те хн ол ог ич ес ко й 

ка рт ы с-р иг ры  "Пу те ше ст ви е на  мо ре ". 

Иг ро ва я ср ед а, пр ед ме ты : Ат ри бу ты  иг ры  в «ма га зи н», ис по ль зо ва ни е 

за ме ст ит ел ей : по ло со к бу ма ги , ст ро йм ат ер иа ло в, ст ул ье в и др . дл я со зд ан ия  

иг ро вы х зо н: «Ав то во кз ал », «ав то бу с». Ка рт ин ы с из об ра же ни ем  мо рс ки х 

пе йз аж ей , пр ир од ы, ав то тр ан сп ор та . 

Ро ли : Пр од ав ец  ма га зи на  (во зм ож но  2 - пр од ук ты ; ве щи ) ка сс ир  на  

ав то во кз ал е, ко нд ук то р в ав то бу се , во ди те ль  ав то бу са , по ку па те ли , он и же  

па сс аж ир ы. Об ог ащ ен ие  иг ры : По ощ ре ни е де йс тв ий  пе рс он аж ей , 

ис пр ав ле ни е не ве рн ой  пе ре да чи  со ци ал ьн ых  фу нк ци й, на по ми на ни е де тя м 

зн ак ом ых  си ту ац ий , ра сс ка зы ва ни е ст их ов  в хо де  иг ры , ис по лн ен ие  

по хо дн ых  пе се н.  

Ак ти ви зи ру ющ ее  об ще ни е вз ро сл ог о с де ть ми : Со зд ан ие  си ту ац ии  

«по ез дк а в ав то бу се » сп ос об ст ву ет  сп ло че нн ос ти , ра зв ит ию  чу вс тв а 

пр ин ад ле жн ос ти  к гр уп пе , чу вс тв о ед ин ен ия ; со зд ан ие  ус ло вн ой  си ту ац ии  

«оч ер ед ь в ма га зи не » сп ос об ст ву ет  ра зв ит ию  на вы ко в ад ек ва тн ог о 

ре аг ир ов ан ия  в тр уд но й си ту ац ии .  

За кл юч ен ие : Об су жд ен ие  иг ры  

4. Сю же тн о-ро ле ва я иг ра   .«Ст ро ит ел ьс тв о но во го  го ро да » 
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Со де рж ан ие : Во сп ро из во ди тс я см ыс ло ва я ст ор он а со бы ти й из  

пр оф ес си он ал ьн ой  жи зн и лю де й. Мо де ли ру ют ся  си ту ац ии  ст ро ит ел ьс тв а 

ра зл ич ны х об ъе кт ов  но во го  го ро да , от но ше ни й ме жд у пе рс он аж ам и - 

но си те ля ми  оп ре де ле нн ых  пр оф ес си он ал ьн ых  фу нк ци й. Ор га ни зу ет ся  

бр иг ад а «ст ро ит ел ей » во  гл ав е с бр иг ад ир ом . 

Пл ан ир ов ан ие : Бе се да  о пр ош ед ше м пр аз дн ов ан ии  «Дн я го ро да », 

об су жд ен ие  во зр ас та  го ро да . Пр ед ло же ни е вз ро сл ог о по ст ро ит ь го ро д. 

Об су жд ен ие  то го , ка ки е об ъе кт ы до лж ны  бы ть  по ст ро ен ы в го ро де , кт о 

до лж ен  ст ро ит ь го ро д, об су жд ен ие  и ра сп ре де ле ни е ро ле й.  

Иг ро ва я ср ед а, пр ед ме ты : Ст ро ит ел ьн ый  ма те ри ал , пр ед ме ты  

за ме ст ит ел и, ма ши ны , ат ри бу ты  иг ро во го  уг ол ка  дл я иг ры  в «се мь ю», 

ат ри бу ты  дл я иг р в «Ма га зи н», «Бо ль ни цу », «Га ра ж». 

Роли: Бригадир, строители, водители, врач, продавец, другие роли по 

предложению детей. 

Обогащение сюжета игры: Объединение игр «Строительство», 

«Магазин», «Семья». Условная ситуация: у одного из «водителей» 

«сломалась» машина. Создание ситуации для посещения больницы, магазина. 

Активизирующее обогащение взрослого с детьми: Пояснение действий 

персонажей с учетом профессиональных функций и социального 

взаимодействия в форме обсуждения, задавания вопросов. 

Похвала: «Какая дружная бригада!» и др., подчеркивание того, что 

совместная деятельность способствует хорошему результату. 

Заключение: Обсуждение игры. 
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Выводы по главе 2 
 

Проект «Развитие навыков общения старших дошкольников в игровой 

деятельности» представляет собой взаимосвязанную последовательную 

реализацию трех этапов. 

Подготовительный этап полностью посвящен подготовке к проекту. На 

первом этапе работы, нами было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на выявление сформированности навыков общения старших 

дошкольников. 

Навыки межличностного общения старших дошкольников 

характеризуются следующим: 

-  мимика, жесты, пантомимика носят импульсивный характер; жесты 

выразительны, преобладающее выражение лица – улыбка (70% старших 

дошкольников) 

- чувствительность к воздействию сверстника   реагировании на 

инициативу сверстников в редких случаях, предпочитая индивидуальную игру 

(45% старших дошкольников) и высоким откликом на инициативу 

сверстников, подхватывая их идеи 40% старших дошкольников. 

- степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия сверстника 

у большинства дошкольников представлена на среднем уровне – 65% старших 

дошкольников осуществляют периодическое пристальное наблюдение за 

действиями сверстника, задают отдельные вопросы или комментируют 

действия сверстника.    

- 50% детей дают позитивные оценки действиям сверстника (одобряет, 

дает советы, подсказывает, помогает).   

- большинство старших дошкольников имеют средний уровень 

сопереживания сверстнику (65% детей), которые выражают согласие, как с 

положительными, так и с отрицательными оценками взрослого. 

- потребность в общении высокими показатели характеризуется у 40% 

детей, в общении нуждаются, но участвуют в общении по инициативе других 
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50% детей, проявляют безразличие 10% детей. 

- быстро устают и через некоторое время прекращают общение со 

сверстниками 50% старших дошкольников, на протяжении дня способны 

общаться со сверстниками 45% детей.  

Исследование коммуникативных навыков (умение делиться и 

договариваться) показало, что половина исследуемых детей имеют средний 

уровень коммуникативных навыков, приходят к общему согласию с 

трудностями, выражено стремление к самостоятельности без оказания 

помощи друг другу.   30% детей способны легко договариваться, приходит к 

общему согласию, оказывая помощь друг другу. Низкий уровень представлен 

у 20% детей. 

 Исследование общения в игровой деятельности свидетельствует о 

следующих его характеристиках: 

- инициатива в общении в игровой деятельности проявляется у 

половины исследуемых детей – 50% старших дошкольников предлагают один-

два варианта игры и не всегда представляющие себе ее ход, затрудняющиеся 

или отказывающиеся распределить роли, в ситуации реального общения менее 

активны 

- у большинства старших дошкольников (60% детей) представлено 

относительное неблагополучие его взаимоотношений с детьми, присутствуют 

трудности при общении со сверстниками в игровой деятельности.  

- игровые навыки у большинства старших дошкольников (60% детей) 

представлены на среднем уровне, дети предлагают один вариант сюжетно-

ролевой игры или игры с правилами, либо только настольно-печатные игры, 

иногда – игры, предполагающие наличие двух партнеров (шашки, шахматы). 

- старшие дошкольники (35% детей) предложили деструктивный способ 

разрешения конфликтной игровой ситуации: уход от ситуации. 

Конструктивные выходы из конфликта, что соответствует высокому уровню 

продемонстрировали 45% старших дошкольников, которые предполагают 

продвижение в ситуации и ее разрешение. 
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Основной этап включал в себя разработку комплекса игр. направленных 

на развитие навыков общения старших дошкольников, включающие 

следующие направления: 

Направление 1. Развитие невербального общения 

Направление 2.  Развитие внимания, интереса к партнеру по общению 

Направление 3. Согласованность действий 

Направление 4. Развитие сочувствия и сопереживания сверстнику 

Направление 5. Взаимодействие, взаимопомощь в игре 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, можно сформулировать 

следующие выводы: 

При изложении требований к результатам обучения ФГОС НОО 

подчеркивается необходимость развития навыков общения, сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Анализ 

психолого-педагогической науки показал, что задачу становления 

коммуникации дошкольников старшего возраста становится возможным, и 

она может успешно решаться, так как дети активны, любознательны, 

самостоятельны, несут ответственность за свои поступки, способны оценивать 

свои поступки. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс изучения и 

последующего развития личностью социально-культурного опыта, нужного 

для его последующего включения в структуру общественных 

взаимоотношений. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

старшего возраста относится к числу важнейших проблем в области 

педагогической деятельности. Ее актуальность повышается на данный 

сегодняшний момент в связи с характерными чертами социального окружения 

детей, в котором нередко встречаются недостаток воспитанности, эмпатии, 

душевности, доброжелательства, культуры речи во взаимоотношениях 

взрослых людей. 

Учеными установлено, что у детей дошкольного возраста важной 

составляющей обучения должна быть, в первую очередь, игровая 

деятельность. Подражая взрослым, дети начинают экспериментировать, таким 

образом изучая мир вокруг себя.  

С помощью игровой деятельности обучение у дошкольников идет 

гораздо быстрее и глубже, вырабатываются следующие физические и 

духовные качества детей: их память, внимание, воображение, ловкость, 

http://www.bestreferat.ru/referat-137119.html#_Toc276112037%23_Toc276112037
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дисциплинированность.  

Игра считается результативным инструментом становления личности 

дошкольников, их нравственных и волевых качеств, в игровой ситуации 

материализуется потребность влияния на окружающий мир. Игра 

«пробуждает» важное изменение в психике ребенка. Она имеет существенную 

значимость в жизнедеятельности ребенка, имеет тоже значение, какое у 

взрослого имеет его трудовая деятельность. Каков ребенок в игровой 

ситуации, таковым во многом он будет в будущем рабочем процессе. Поэтому 

становление будущего деятеля происходит, в главную очередь, в процессе 

игры. 

В игре наиболее интенсивно вырабатываются психические качества и 

личностные особенности детей. В игровой ситуации сформировываются иные 

виды деятельности, которые дальше приобретают самостоятельную 

значимость. Дети в процессе игры учатся общению друг с другом. Так же в 

игре происходит постижение моральных норм в многообразных аспектах: в 

вербальном плане; в действительных жизненных обстоятельствах; в 

взаимоотношениях по поводу игры; в сюжетно-ролевых взаимоотношениях. 

Таким образом, посредством игры у детей складываются понятия об 

окружающем мире, прививается интерес к взаимодействию с другими 

людьми, происходит активная социализация и адаптация. 

Педагогический подход к формированию и социализации личности 

понимается исследователями, как целенаправленное воспитание. Он 

предполагает необходимость выяснить, какие черты должны быть 

сформированы в личности, чтобы она отвечала тем требованиям, которые 

предъявляет к ней общество и сделать упор на их выстраивании в процессе 

педагогической деятельности.  

Роль взрослого в процессе становления детской коммуникабельности 

должна быть существенной, специально организованной, но не навязчивой и 

не доминирующей, а ориентированной на совместную работу. 

Исследование итогов освидетельствования коммуникативных умений 
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ребенка старшего дошкольного года демонстрирует умеренно-слабую степень 

формирования коммуникативных навыков, что свидетельствует о потребности 

выполнения диагностики, с целью увеличения степени формирования умений 

контактировать с ровесниками также старшими. 

Исследование выявило то, что сюжетно-ролевые игры, а также игровые 

условия имеют все шансы быть базой развития позитивных способностей 

общения детей с ровесниками. 

Через игру ребенок не только получает и закрепляет необходимые 

знания, но и переживает эмоции, связанные с конкретными явлениями и 

жизненными ситуациями. С помощью игры ребенок может воздействовать на 

окружающий его мир, менять его в соответствии со своими желаниями. Таким 

образом, достигается терапевтический эффект, создающий положительный 

эмоциональный фон для достижения тех результатов и задач, которые решает 

ребенок на данном этапе своего развития. 

Воспитание подрастающего поколения с высокой этической культурой 

позволит преодолеть целый ряд негативных явлений в жизни общества, 

гармонизировать отношения человека с другими людьми, с окружающим 

миром. 

Таким образом, для обеспечения цели познавательного развития 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Поддерживать и вырабатывать заинтересованность ребенка к 

общению, стимулировать проявление коммуникативного поведения. 

2. Способствовать развитию у ребенка ориентировки в окружающем 

мире через усвоение ими инструментов и методик познания, обогащать опыт 

коллективной со взрослым и самостоятельной познавательной деятельности. 

3. Расширять кругозор, уточнять, дифференцировать и обогащать 

представления об окружающем мире, стимулировать их отображение в речи и 

иных видах детской деятельности. 

4. Развивать субъектные проявления в познавательной деятельности 

(инициативность, активность, креативность), умение разрешать на основе 
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накопленного опыта познавательные, личные проблемы. 

Данные задачи абстрагируются для каждой группы детского 

дошкольного учреждения с учетом возрастных возможностей детей. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты исследования данной работы могут быть применены в 

деятельности детского психолога, педагогов и родителей при разрешении 

проблем общения в старшем дошкольном возрасте. Эти данные также могут 

содействовать решению проблем, связанных с коммуникативными барьерами. 

Поставленные нами цели и задачи исследования выполнены и решены. 
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