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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сфера коммуникации – необходимая часть социального пространства, в 

котором существует личность. В современных условиях, когда 

напряженностью и стабильностью характеризуются все сферы 

жизнедеятельности субъекта, конструктивно-коммуникативная деятельность 

приобретает особую значимость. Именно в сфере коммуникации человек 

осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Здесь он получает 

подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в 

реализации жизненных планов и потребностей.  

Фундаментальные проблемы общения и влияния его на формирование 

личности исследуются в работах известных отечественных психологов и 

педагогов, таких как Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалёв, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, В.А. 

Петровский, С.Л. Рубинштейн и др. Раскрытию особенностей общения 

младших школьников посвящены исследования отечественных  психологов 

Б.Г. Ананьева, Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, А.С. Валявского, В.А. 

Лабунской, М.И. Лисиной, А.А. Люблинской, Л.И. Мищенко, В.С. Мухиной, 

и др. 

Коммуникативные навыки – это умение общаться, слушать, 

высказывать свою точку зрения, договариваться и настаивать на своих 

правах [30, c.14]. Эти навыки очень важны в обществе, так как человеку 

ежедневно приходится общаться со многими собеседниками. Необходимость 

во взаимодействии с различными людьми проявляется в профессиональных 

потребностях, психологическом удовлетворении, социальной реализации и 

просто для того, чтобы выжить. Людям, пренебрегающим этим навыкам 

труднее реализовать себя, они менее успешны в коллективе. 

Раскрытию особенностей общения младших школьников посвящены 

исследования отечественных психологов Ш.А. Амонашвили [32 c40], Л.И. 
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Божович [33 c57], А.С. Валявского [34 c86], М.И. Лисиной [27 c79], В.С. 

Мухиной [35 c66] и др. 

Приобретать коммуникативный опыт человек начинает с младенчества.  

Самый естественный его путь освоения – игра. Изменяясь с возрастом, она 

сопровождает ребенка всю жизнь. Играя, он изучает себя, других, 

окружающий мир, примеряя на себя различные роли, формирует свое 

мировоззрение, систему оценок и ценностей. Осваивать огромное поле 

коммуникативных средств предпочтительнее также через игру. Это особенно 

актуально в младшем школьном возрасте. Игра на этом этапе отходит на 

второй план, уступая место учебной деятельности (в отличие от дошкольного 

возраста, где игровая деятельность является ведущей), но продолжает 

существенно влиять на развитие детей, поэтому ребенку должно быть 

предоставлено достаточное количество игр (развивающих, обучающих, 

синтезированных с новыми видами деятельности) как в школе, так и дома. 

Навык как психолого-педагогическая категория исследован в работах 

Т.З. Адамьянц Н.А. Берншгейна, Л.С. Выготского, П.Я Гальперина, С.Л. 

Рубинштейна, В.А. Сигарова и др. 

В контексте исследования контакта как условия и следствия 

коммуникативного взаимодействия (И.А. Зимняя, Ю. Хабермас) обозначены 

такие аспекты, как диалогические отношения (М.М. Бахтин, Г.И. Рузавин), 

диалоговое обучение (Ш.А. Амонашвили), учебное сотрудничество (Х.Й. 

Лийметс, Л.И. Новикова), игровое взаимодействие (О.С. Газман, С.А. 

Шмаков), управление педагогическим взаимодействием (И.А. Кшесникова, 

Я.Л. Коломинский, Н.Е. Щуркова и другие). Выбор подходов, имеющих 

ключевое значение для настоящей работы определен в работах Т.М. Дридзе, 

Т.З. Адамьянц (относительно процесса формирования коммуникативных 

навыков, сущности сферы коммуникации); в работах Г.З. Каганова, А.С. 

Каргина, Л.Л. Куприяновой. 
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В теоретическом обосновании коммуникативных навыков, 

обеспечивающих эмоциональный и смысловой контакт в процессе 

коммуникативного взаимодействия, мы опирались на научные исследования 

Э.Е. Алексеева, Б.В. Асафьева, Л.Л. Куприяновой, Н.К. Мешко, Н.Г. 

Михайловой; их видовой классификации Б.В. Асафьева, Н.А. Бернштейна, 

Б.Ф. Ломова, Б.М. Неменского; в вопросах информационного, инструктивно-

методического обеспечения – на работы А.С. Каргина, Л.Л. Куприяновой. 

Проблемам формирования коммуникативных навыков посвящены 

диссертационные исследования последних лет, где феномен 

«коммуникативные навыки» рассматривался в соответствии со сторонами и 

функциями общения (Э.И. Аюпова, Г.М. Бушуева, Т.Л. Волкова, И.А. 

Гришанова, Е.Ю. Кононова, О.П. Кравчук, Е.В. Кравченко, Л.А. Кузнецова, 

Л.Я. Лозован, И.М. Михайлова, О.Н. Мостова, А.В. Хаустов, Е.В. Хвостова и 

др.). Наряду с сущностными характеристиками исследуемого феномена как 

фактора коммуникативной успешности (И.А. Гришанова) ведется поиск 

способов педагогической организации процесса формирования 

коммуникативных навыков у дошкольников и младших школьников. 

Цель работы – выявить  особенности коммуникативных навыков 

младшего школьника и разработать рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков младшего школьника средствами театрально-

игровой деятельности.  

Задачи, необходимые решить в процессе изучения данной темы, 

следующие: 

1) определить сущность понятий коммуникации и коммуникативных 

навыков; 

2) охарактеризовать особенности развития коммуникативных навыков  

у младших школьников; 

3) изучить особенности развития коммуникативных навыков у младших 

школьников; 
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4) разработать рекомендации, по формированию коммуникативных 

навыков младшего школьника средствами театрально-игровой деятельности. 

Объектом исследования выступает коммуникативная деятельность 

младших школьников. 

Предметом исследования является актуальный уровень развития 

коммуникативных навыков младших школьников. 

Гипотеза исследования: мы исходим из предположения о том, что 

развитие коммуникативных навыков у младших школьников находится на 

среднем и низком уровнях и характеризуется низкой или средней 

способностью сотрудничества, речевых высказываний, учета позиции 

собеседника.  

Методологическую основу исследования составили: психолого-

педагогические научные труды по проблемам коммуникации (Т.З. Адамьянц, 

Г.М. Андреева, А.А. Брудный, И.А. Гришанова, М.С. Каган, И.А. 

Колесникова, А.В. Мудрик); идеи диалогичности (М.М. Бахтин, Т.М. 

Дридзе); комплексная междисциплинарная концепция Т.М. Дридзе; научные 

положения возрастной и педагогической психологии о становлении личности 

младшего школьника (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). 

Теоретической основой исследования являются: теория деятельности 

(М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); теоретические подходы к 

формированию навыков (Т.З. Адамьянц, Л.С.Выготский, П.Я. Гальперин. 

С.Л. Рубинштейн). 

Методы исследования: теоретический анализ научных источников, 

эксперимент, наблюдение, статистические методы обработки данных. 

Экспериментальная база: эксперимент проводился в школе № 30 г. 

Красноярска. На этом этапе велась работа по выявлению исходного уровня 

развития коммуникативных навыков у учащихся 2 «А» и 2 «Б»  классов. 
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Работа состоит из введения, двух глав, восьми параграфов, заключения, 

списка литературы, содержащего 48 источников, и приложения. 

 

  



8 
 

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Сущность понятия коммуникации, коммуникативные навыки 

 

Что такое «коммуникация»? Слово «коммуникация» происходит от 

латинского слова «communicatio», что переводится как «сообщение, 

передача», и «communicare», что означает «делать общим, беседовать, 

связывать, сообщать, передавать» [36]. Коммуникация – это связь, 

взаимодействие двух систем, в ходе которой от одной системы к другой 

передаётся сигнал, несущий информацию, а общение предполагает передачу 

информации. Содержанием общения выступают научные и житейские 

знания. В общении могут быть переданы навыки и умения. Своеобразным 

содержанием общения следует признать отношения и взаимоотношения, 

которые наполняют общение, придают ему своеобразный колорит, 

окрашенность, диктует средства, манеру общения [1, c. 102].  

Коммуникация – это умение и навыки общения с людьми, от которых 

зависит успешность людей разного возраста, образования, разного уровня 

культуры и психологического развития, а также имеющих разный 

жизненный опыт и отличающихся друг от друга коммуникативными 

навыками. В психологической и социологической литературе 

«коммуникация» и «общение» рассматриваются как пересекающиеся, но 

несинонимические понятия. В данном случае термин «коммуникация» 

используется для обозначения средств связи любых объектов материального 

и духовного мира, процесса передачи информации от человека к человеку 

(обмен представлениями, идеями, установками, настроениями, чувствами и 
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т.п. в человеческом общении), а также передачи и обмена информацией в 

обществе с целью воздействия на социальные процессы. Общение же 

рассматривается как межличностное взаимодействие людей при обмене 

информацией.  

Однако разные исследователи вкладывают в понятие коммуникация 

различный смысл. Так, например, Н.М. Щелованов и Н.М. Аксарина 

называли общением ласковую речь взрослого, обращенную к младенцу; М.С. 

Каган говорил об общении человека с природой и самим собой. А.Н. 

Леонтьев считал, что в современной науке существует огромное число 

несовпадающих определений коммуникаций; В.М. Филатов определяет 

коммуникацию как «общение, передачу информации от человека к человеку 

в процессе деятельности» [31, с. 23].  

В более широком философском смысле коммуникация рассматривается 

как «социальный процесс, связанный либо с общением, обменом мыслями, 

сведениями, идеями и так далее, либо с передачей содержания от одного 

сознания к другому посредством знаковых систем» [23, с. 68]. 

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой базовой 

категорией является коммуникация, которая между людьми протекает в 

форме общения как обмен знаковыми образованиями (сообщениями) [19, с. 

211]. Но существует и противоположная трактовка соотношения понятий 

«коммуникация» и «общение», в которой основной категорией считается 

общение, а в структуре последнего выделяются коммуникация (обмен 

информацией), интеракция (организация взаимодействия и воздействия), 

перцепция (чувственное восприятие как основа взаимопонимания). При этом 

коммуникация выступает своего рода посредником между индивидуальной и 

общественно значимой информацией. Здесь в обоих случаях, несмотря на 

внешние различия, основной упор делается на механизм, который переводит 

индивидуальный процесс передачи и восприятия информации в социально 

значимый процесс персонального и массового воздействия [9, c. 88].  
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Так, Б.Ф. Ломов определяет общение как «взаимодействие субъектов», 

в процессе которого осуществляется связь одного субъекта с другим 

субъектом. 

В.Н. Мясищев определяет общение как процесс взаимодействия 

конкретных личностей, определенным образом отражающих друг друга и 

воздействующих друг на друга. 

Последователь его учения Я.Л. Коломинский конкретизирует 

определение общения, рассматривая его как «информационное и предметное 

взаимодействие» [37, c. 40]. Тем самым автор выделяет такие функции 

общения, как передача информации и установление контакта между 

субъектами в процессе их совместной деятельности. 

В.Н. Панферов расширил определение общения, трактуя его как 

«взаимодействие людей, содержанием которого является взаимопонимание и 

обмен информацией с помощью различных средств коммуникации в целях 

установления взаимоотношений, благоприятных для процесса совместной 

деятельности» [38, c. 62]. Автор считает общение необходимым условием 

организации успешной деятельности и социализации человека. 

В психологии и психолингвистике коммуникативные навыки – это 

характеристика особенностей ориентации человека в коммуникационных 

процессах, отражающая степень адекватности понимания им основных 

смысловых доминант коммуникатора [7, с. 108]. 

В своих трудах М.А. Нуждина [40], Р.П. Мильруд [41] пришли к 

выводу о том, что полноценное общение невозможно без коммуникативных 

навыков.  

Стоит разделять понятия коммуникативные навыки, способности и 

умения. 

Коммуникативные способности – индивидуальные психологические 

особенности личности, обеспечивающие результативное взаимодействие и 

существенное понимание между людьми в процессе общения или 
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выполнения совместной деятельности [26, c. 34]. Успех человека зависит не 

только от силы его характера и жизненного везения, но и от 

взаимоотношения с окружающими людьми. Коммуникативные способности 

начинают формироваться у человека еще с раннего возраста. Чем раньше 

ребенок научится разговаривать, тем проще ему будет в общении с 

взрослыми. У каждого человека коммуникативные способности развиваются 

индивидуально, в зависимости от общения с родителями, сверстниками, в 

дальнейшем с руководством и коллегами по работе. 

Коммуникативное умение – освоенный человеком способ установления 

взаимоотношений между людьми. К ним относятся умение входить в контакт 

с незнакомым человеком, понимать его личностные качества и намерения, 

предвидеть результаты его поведения и в соответствии с этим строить свое 

[29, c. 20]. По мнению Епишина Л.В., коммуникативные умения – это 

осознанные коммуникативные действия учащихся (на основе знания 

структурных компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их 

способность правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии 

с задачами общения [39]. 

Э.И. Аюпова описывая коммуникативные навыки, объединяет три 

функции общения: когнитивную (передача, получение эмоционального и 

интеллектуального содержания сообщения, использование невербальных и 

вербальных средств общения, понимание партнера и т.д.), аффективную 

(организацию различных форм совместной деятельности и т.д.), 

регулятивную (управление участниками общения и т.д.). 

Своевременному формированию всех коммуникативных навыков 

способствует общение и пример старших. Для общения необходимы, по 

крайней мере, два человека, каждый из которых выступает именно как 

субъект. Общение есть не просто действие, а именно взаимодействие - оно 

осуществляется между участниками, каждый из которых равно является 

носителем активности и предполагает ее в своих партнерах. 
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В современной педагогике преобладает точка зрения М.И. Лисиной, 

согласно которой «общение» и «коммуникация» рассматриваются как 

синонимы [17, c. 77]. Отмечается, что развитие общения школьников со 

сверстником, как и со взрослым, предстает как процесс качественных 

преобразований структуры коммуникативной деятельности. М.И. Лисиной в 

структуре общения, как коммуникативной деятельности, выделены 

следующие компоненты:  

1. Предмет общения – другой человек, партнер по общению как 

субъект. 

2. Потребность в общении, которая состоит в стремлении человека к 

познанию и оценке других людей, а через них и с их помощью – к 

самопознанию и самооценке.  

3. Коммуникативные мотивы – то, ради чего предпринимается 

общение. Мотивы общения должны воплощаться в тех качествах самого 

человека и других людей, ради познания и оценки которых данный индивид 

вступает во взаимодействие с кем-то из окружающих.  

4. Действия общения – единица коммуникативной деятельности, 

целостный акт адресованный другому человеку и направленный на него как 

на свой объект. Две основные категории действий общения – инициативные 

акты и ответные действия.  

5. Задачи общения – цель, на достижение которой в данных конкретных 

условиях направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе 

общения. Мотивы и задачи общения могут не совпадать между собой.  

6. Средства общения – это операции, с помощью которых 

осуществляются и действия общения.  

7. Продукты общения – образования материального и духовного 

характера, создающиеся в итоге общения. 

Способности к взаимодействию с людьми в наибольшей степени 

социально обусловлены. В качестве примеров способностей первого вида 
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можно привести речь человека как средство общения (речь в ее 

коммуникативной функции), способности межличностного восприятия и 

оценивания людей, способности социально-психологической адаптации к 

различным ситуациям, способности входить в контакт с различными людьми, 

располагать их к себе, оказывать на них влияние и т.п. 

Способности межличностного характера имеют не меньшее значение 

для психологического развития человека, его социализации и приобретения 

им необходимых форм общественного поведения. Без владения речью как 

средством общения, например без умения адаптироваться к людям, 

правильно воспринимать и оценивать их самих и их поступки, 

взаимодействовать с ними и налаживать хорошие взаимоотношения в 

различных социальных ситуациях, нормальная жизнь и психическое развитие 

человека были бы просто невозможными. Отсутствие у человека такого рода 

способностей явилось бы непреодолимой преградой как раз на пути 

превращения его из биологического существа в социальное. 

Некоторые авторы включают в коммуникативные навыки в комплекс 

индивидуальных качеств, от которых зависит согласованность действий 

людей, весь спектр модальностей, начиная от понимания и кончая 

поступком. 

Карл Роджерс, один из основателей гуманистической психологии, 

предложивший «клиентцентрированный» подход, выделил четыре качества, 

которые необходимы для развивающих коммуникативных навыков [15, c. 

227]: 

1. Конгруэнтность. 

2. Принятие себя. 

3. Принятие других. 

4. Эмпатическое понимание. 

Конгруэнтность – термин, который мы используем для обозначения 

точного соответствия нашего опыта и его осознания. Это значит, что мне 
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нужно знать свои собственные чувства настолько хорошо, насколько это 

возможно, а не показывать какое-либо отношение к человеку, чувствуя 

совсем другое на более глубоком или подсознательном  уровне. 

Откровенность также включает желание  выражать в словах и поведении 

свои различные чувства и отношения.  

Только так мои отношения могут быть правдивыми, а это очень важно.  

Налаживанию отношений не поможет ни маска, выражающая 

спокойствие и довольство, если за ней скрывается злость и угроза; ни 

дружеское выражение лица, если в душе ты враждебно настроен; ни показная 

уверенность в себе, за которой чувствуется испуг и неуверенность. 

Из первого качества – конгруэнтности, необходимого для успешного 

общения, коммуникации, непосредственно вытекает второе, а  именно, 

принятие себя таким, какой ты есть. К. Роджерс говорит о том, что принимая 

себя такими, какие мы есть, мы начинаем изменяться, «быть тем, кто ты есть 

– значит полностью стать процессом. Только когда человек может в большей 

степени стать тем, кто он есть, быть тем, что он отрицает в себе, возникает 

какая-то надежда на изменения. Таким образом, для развития 

коммуникативных качеств, способностей, коммуникативной компетентности, 

ему важно принять себя таким, какой он есть, чтобы иметь возможность 

развития». 

Третье качество, ведущее к успешным межличностным отношениям, 

это принятие другого человека (умение видеть «позитивное человеческое 

ядро» внутренней человеческой сущности). 

Четвертое качество, необходимое для успешного общения –

эмпатическое понимание, что означает «понять страх, гнев или смущение 

другого, как – будто они ваши собственные, но все, же без вашего 

собственного страха, гнева или смущения, связанных с ними». 
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Третье и четвертое качества скорее определяют личностные 

особенности, однако личность оказывает значительное влияние на процесс 

общения. 

Работа проводится в рамках ФГОС НОО с акцентом на 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [28]. 

Настоящий параграф отображает основные термины по заданной теме, 

а так же содержит высказывания и разработки авторов, которые занимались 

данным вопросом. 
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1.2 О́собенности р́азвития ќоммуникативных н́авыков у́ м́ладших 

ш́кольников 

 

В м́ладшем ш́кольном в́озрасте в́ ж́изни р́ебенка в́се б́ольшее м́есто 

н́ачинают з́анимать д́ругие л́юди. Е́стественно, ч́то с́ в́озрастом ќонтакты 

д́етей в́се б́олее п́одчиняются о́бщепринятым п́равилам п́оведения. О́днако 

н́ерегламентированность и́ р́аскованность о́бщения, и́спользование 

н́епредсказуемых и́ н́естандартных с́редств о́стается о́тличительной ч́ертой 

д́етского о́бщения д́о ќонца д́ошкольного в́озраста [́21, с́. 1́4]. 

Если в́ ќонце д́ошкольного в́озврата, п́отребность в́ о́бщении с́о 

с́верстниками т́олько о́формляется, т́о у́ м́ладшего ш́кольника о́на у́же 

с́тановится о́дной и́з ѓлавных. В́ 7́-10 л́ет р́ебенок т́очно з́нает, ч́то е́му н́ужны 

д́ругие д́ети, и́ я́вно п́редпочитает и́х о́бщество [́3, с́. 1́3]. 

Общение ш́кольников с́о с́верстниками и́меет р́яд с́ущественных 

о́собенностей, ќачественно о́тличающих о́т о́бщения с́о в́зрослыми: 

- п́ервая и́ н́аиболее в́ажная о́тличительная ч́ерта с́остоит в́ б́ольшом 

р́азнообразии ќоммуникативных д́ействий и́ ч́резвычайно ш́ироком и́х 

д́иапазоне. В́ о́бщении с́о с́верстником м́ожно н́аблюдать м́ножество 

д́ействий и́ о́бращений, ќоторые п́рактически н́е в́стречаются в́ ќонтактах с́о 

в́зрослыми. Р́ебенок с́порит с́о с́верстником, н́авязывает с́вою в́олю, 

у́спокаивает, т́ребует, п́риказывает, о́бманывает, ж́алеет. И́менно в́ о́бщении с́ 

д́ругими д́етьми в́первые п́оявляются т́акие с́ложные ф́ормы п́оведения, ќак 

п́ритворство, с́тремление с́делать в́ид, в́ыразить о́биду, ќокетство, 

ф́антазирование; 

- в́торая я́ркая ч́ерта о́бщения с́верстников з́аключается в́ е́го 

ч́резвычайно я́ркой э́моциональной н́асыщенности. П́овышенная 

э́моциональность и́ р́аскованность ќонтактов д́ошкольников о́тличает и́х о́т 

в́заимодействия с́о в́зрослыми. Д́ействия, а́дресованные с́верстнику, 

х́арактеризуют з́начительно б́олее в́ысокой а́декватной н́аправленностью.  ́
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В о́бщении с́о с́верстниками у́ р́ебенка н́аблюдается в́ 9́ –́ 1́0 р́аз б́ольше 

э́кспрессивно–мимических п́роявлений, в́ыражающих с́амые р́азличные 

э́моциональные с́остояния о́т я́ростного н́егодования д́о б́урной р́адости, о́т 

н́ежности и́ с́очувствия д́о ѓнева. В́ м́ладшем в́озрасте ш́кольники в́трое ч́аще 

о́добряют р́овесника и́ в́ д́евять р́аз ч́аще в́ступают с́ н́им в́ ќонфликтные 

о́тношения, ч́ем п́ри в́заимодействии с́о в́зрослым. П́ри э́том п́реобладают: 

 действенные у́мения; 

 риторические у́мения; 

 умение в́ести д́иалог; 

 умение с́лышать и́ с́лушать и́ в́ести с́пор; 

 умение в́ставать н́а т́очку з́рения д́ругого; 

 умение р́аботать с́ообща д́ля д́остижения о́бщей ц́ели, э́моциональная 

н́асыщенность ќонтактов м́ладших ш́кольников с́вязана с́ т́ем, ч́то с́верстник 

с́тановится б́олее п́редпочитаемым и́ п́ривлекательным п́артнером п́о 

о́бщению и́ з́начимость о́бщения, ќоторая в́ыражает с́тепень н́апряженности в́ 

о́бщении и́ м́еру у́стремленности ќ п́артнеру, з́начительно в́ыше в́ с́фере 

в́заимодействия с́о с́верстником, ч́ем с́о в́зрослым; 

- т́ретья с́пецифическая о́собенность ќонтактов д́етей з́аключается в́ и́х 

н́естандартности и́ н́е р́егламентированности. Е́сли в́ о́бщении с́о в́зрослым 

д́аже с́амые н́есмелые д́ети п́ридерживаются о́пределенных о́бщепринятых 

н́орм п́оведения, т́о п́ри в́заимодействии с́о с́верстником ш́кольник 

и́спользует с́амые н́еожиданные д́ействия и́ д́вижения. Э́тим д́вижениям 

с́войственна о́собая р́аскованность, н́енормированность, н́езаданность 

н́икаким о́бразцам: д́ети п́рыгают, п́ринимают п́ричудливые п́озы, 

ќривляются, п́ередразнивают д́руг д́руга, п́ридумывают н́овые с́лова и́ 

з́вукосочетания, с́очиняют р́азные н́ебылицы.  ́

Подобная с́вобода п́озволяет п́редположить, ч́то о́бщество с́верстников 

п́омогает р́ебенку п́роявить с́вое с́амобытное н́ачало. О́днако 

н́ерегламентированность и́ р́аскованность о́бщения, и́спользование 
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н́епредсказуемых и́ н́естандартных с́редств о́стаются о́тличительной ч́ертой 

о́бщения д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста.  ́

Еще о́дна о́собенность о́бщения с́верстников –́ п́реобладание 

и́нициативных д́ействий н́ад о́тветным. О́собенно я́рко э́то п́роявляется в́ 

н́евозможности п́родолжить и́ р́азвить д́иалог, ќоторый р́аспадается и́з–за 

о́тсутствия о́тветной а́ктивности п́артнера. Д́ля р́ебенка н́аиболее в́ажно е́го 

с́обственное д́ействие и́ли в́ысказывание, а́ и́нициативу с́верстника в́ 

б́ольшинстве с́лучаев о́н н́е п́оддерживает. И́нициативу в́зрослого о́ни 

п́ринимают и́ п́оддерживают п́римерно в́ д́ва р́аза ч́аще. Ч́увствительность ќ 

в́оздействиям п́артнера с́ущественно м́еньше в́ с́фере о́бщения с́ д́ругими 

д́етьми, ч́ем с́о в́зрослыми. Т́акая н́есогласованность ќоммуникативных 

д́ействий ч́асто п́орождает ќонфликты, п́ротесты, о́биды с́реди д́етей [́12, с́. 

1́25]. 

Перечисленные о́собенности о́тражают с́пецифику ќонфликтов с́реди 

д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста. О́днако с́одержание о́бщения 

с́ущественно и́зменяется о́т 7́ ќ 1́0 ѓодам. Н́а п́ротяжении м́ладшего 

ш́кольного в́озраста о́бщение д́етей д́руг с́ д́ругом с́ущественно и́зменяется п́о 

в́сем п́араметрам: м́еняются с́одержание п́отребности, м́отивы и́ с́редства 

о́бщения. Э́ти и́зменения м́огут п́ротекать п́лавно, п́остепенно, о́днако в́ н́их 

н́аблюдаются ќачественные с́двиги, ќак б́ы п́ереломы: 

- п́ервый п́ерелом в́нешне п́роявляется в́ р́езком в́озрастании 

з́начимости д́ругих д́етей в́ ж́изни р́ебенка. Е́сли ќ м́оменту с́воего 

в́озникновения и́ в́ т́ечении о́т о́дного –́ д́вух м́есяцев е́го п́ребывания в́ ш́коле 

п́отребность в́ о́бщении с́о с́верстником з́анимает д́остаточно с́кромное м́есто, 

т́о у́ б́олее с́тарших д́етей э́та п́отребность в́ыдвигается н́а п́ервое м́есто, 

т́еперь о́ни н́ачинают я́вно п́редпочитать о́бщество д́ругих д́етей, в́зрослому 

и́ли о́диночной и́гре; 
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- в́торой п́ерелом в́нешне в́ыражен м́енее ч́етко, о́днако о́н н́е м́енее 

в́ажен; о́н с́вязан с́ п́роявлением и́збирательных п́ривязанностей, д́ружбы с́ 

в́озникновением б́олее у́стойчивых и́ ѓлубоких о́тношений м́ежду д́етьми.  ́

Особенностями м́ладших ш́кольников м́ожно с́читать в́ысокий у́ровень 

з́начимости д́ля н́их и́гры и́ у́чебы; в́ ќоллективе с́лабо в́ыраженное 

р́азделение о́тношений н́а д́еловые и́ м́ежличностные, в́ысокий а́вторитет 

у́чителя ќак н́осителя ќоллективных н́орм и́ ц́енностей. В́ н́ачальных ќлассах 

п́роисходит м́ного ќонфликтов, ќоторые в́озникают ч́аще в́сего н́а п́очве 

н́арушения д́исциплинарных т́ребований ќ и́грам. О́ни о́бычно о́ткрыты д́ля 

в́зрослых, и́ в́зрослые м́огут в́мешиваться в́ н́их [́18, с́. 1́27]. 

Словарь м́ладших ш́кольников д́остаточно б́огат. О́днако у́мение в́ести 

д́иалог р́азвито у́ н́их о́чень с́лабо, т́ипичным д́ля н́их я́вляется т́олько 

и́нформационный д́иалог. Э́то о́собенно я́сно в́идно, ќогда в́ о́бщении 

м́ладших ш́кольников п́оявляется д́иалог д́искуссионного т́ипа. 

Таки о́бразом, в́ыше н́ами б́ыли о́тражены о́собенности р́азвития 

ќоммуникативных н́авыков у́ м́ладших ш́кольников и́ о́тличительные ч́ерты 

э́того п́роцесса и́менно у́ д́етей 7́-10 л́ет. 

 

1.3 Р́оль т́еатрально-игровой д́еятельности в́ р́азвитии 

ќоммуникативных н́авыков м́ладших ш́кольников 

 

Младший ш́кольный в́озраст -́ н́аиболее б́лагоприятный п́ериод д́ля 

р́азвития т́ворческого п́отенциала л́ичности. П́сихологи у́тверждают, ч́то 

р́азвивать т́ворческое н́ачало в́ д́етях с́ледует ќак м́ожно р́аньше, в́ п́ротивном 

с́лучае о́но м́ожет у́гаснуть. С́ледовательно, н́еобходима ц́еленаправленная 

р́абота п́о р́азвитию т́ворческих с́пособностей м́ладших ш́кольников с́ у́четом 

в́озрастных и́ и́ндивидуальных о́собенностей. Р́азвитие т́ворческой л́ичности 

н́е п́редставляется в́озможным б́ез и́спользования т́акого э́ффективного 

с́редства в́оспитания ќак х́удожественное т́ворчество, о́собое м́есто в́ ќотором 
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з́анимает т́еатр. И́менно в́ н́ем н́аиболее я́рко р́еализуется п́едагогический 

п́ринцип: у́чить, и́грая. 

Д.Б. Э́льконин п́одчеркивал, ч́то и́гра –́ э́то с́ложное п́сихологическое 

я́вление, ќоторое д́ает э́ффект о́бщего п́сихического р́азвития [́25, с́. 2́7]. 

Театральные и́гры я́вляются н́аиболее э́ффективной п́едагогической 

т́ехнологией р́азвития т́ворческой л́ичности д́етей м́ладшего ш́кольного 

в́озраста. 

Характер с́оциальной а́ктивности и́ и́нициативности м́ладших 

ш́кольников в́ с́южетно-ролевых и́грах о́бсуждался в́ р́аботах Е́.Г. Б́атуриной 

[́42], Р́.Р. Ќалинина [́43] и́ д́ругих. И́сследования э́тих а́второв п́оказывают, 

ч́то п́оложение д́етей в́ р́олевой и́гре н́еодинаково –́ о́дни в́ыступают в́ р́оли 

в́едущих, д́ругие –́ в́ р́оли в́едомых. П́редпочтения д́етей и́ и́х п́опулярность в́ 

ѓруппе в́о м́ногом з́ависят о́т и́х с́пособности п́ридумать и́ о́рганизовать 

с́овместную и́гру. Н́авыки о́бщения д́етей з́акрепляются в́ и́гре. 

Значение и́ с́пецифика т́еатральной д́еятельности з́аключается в́ 

о́дномоментности с́опереживания, п́ознавательности, э́моциональности, 

ќоммуникативности, ж́ивом в́оздействии х́удожественного о́браза н́а 

л́ичность. 

Под л́ичностью С́.Л. Р́убенштейн п́онимает с́овокупность 

в́ыработанных п́ривычек и́ п́редпочтений, с́оциокультурный о́пыт и́ 

п́риобретенные з́нания, о́пределяющие п́овседневное п́оведение [́22, с́. 4́3]. 

Театрализованная д́еятельность –́ э́то о́дин и́з с́амых д́емократичных и́ 

д́оступных в́идов и́скусства д́ля д́етей, о́н п́озволяет р́ешить м́ногие 

а́ктуальные п́роблемы с́овременной п́едагогики и́ п́сихологии, с́вязанные с́ [́6, 

ć. 7́8]:  ́

– х́удожественным о́бразованием и́ в́оспитанием д́етей; 

– ф́ормированием э́стетического в́куса;  ́

– н́равственным в́оспитанием;  ́
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– р́азвитием ќоммуникативных ќачеств л́ичности (́вербальное и́ 

н́евербальное о́бщение);  ́

– в́оспитанием с́илы в́оли, р́азвитием п́амяти, в́оображения, 

и́нициативности, ф́антазии, р́ечи (́диалога и́ м́онолога);  ́

– с́озданием п́оложительного э́моционального н́астроя, с́нятием 

н́апряженности, р́ешением ќонфликтных с́итуаций ч́ерез и́гру.  ́

Именно в́ и́гре, ќак н́аиболее д́оступном в́иде д́еятельности д́ля д́етей, 

о́собенно э́ффективно п́роявляются э́моциональные р́есурсы, ф́ормируются 

о́сновы э́моциональной ќультуры, р́азвиваются д́оверительные о́тношения 

м́ежду р́ебенком и́ в́зрослым, н́авыки в́заимодействия в́ о́быденных и́ 

ќонфликтных с́итуациях. И́гра д́ля р́ебенка н́е п́росто и́нтересное 

в́ремяпрепровождение, а́ с́пособ м́оделирования в́нешнего, в́зрослого м́ира.  ́

Через и́гру р́ебенок в́ о́посредственной ф́орме в́ключается в́ ж́изнь 

в́зрослых, о́сваивает ќультуру ќак и́сточник ѓуманизации о́тношений. 

З́начительную р́оль в́ у́своении р́ебенком с́мыслов и́ м́отивов ч́еловеческой 

д́еятельности, в́оспроизведение с́оциальных о́тношений, ф́ормировании 

ц́енностных о́риентаций з́анимает т́еатрально-игровая д́еятельность. 

Использование и́гры ќак с́пособа ф́ормирования ќоммуникативных 

н́авыков в́ н́ачальной ш́коле, п́озволяют у́чителю ф́ормулировать т́акие 

р́ечевые з́адачи, в́ ќоторых е́сть м́отив и́ ц́ель р́ечевого д́ействия и́ ќоторые 

д́иктуют у́потребление н́еобходимых о́бразцов о́бщения (́Е.И. Н́егневицкая) 

[́24, с́. 2́0]. 

Театр –́ о́дин и́з с́амых я́рких, д́емократичных, ќрасочных и́ д́оступных 

в́осприятию р́ебенка с́фер и́скусства. О́н д́оставляет д́етям р́адость, р́азвивает 

в́оображение, с́пособствует т́ворческому р́азвитию. Т́еатрализованная 

д́еятельность о́бладает о́громным п́отенциалом р́азвития т́ворческих 

о́собенностей д́етей, а́ т́акже с́пособствует р́азвитию э́моциональной с́феры 

ш́кольников. Д́ети, п́олучившие х́удожественно-эстетическое в́оспитание, 

о́казываются б́олее р́азвитыми, э́моциональными, ч́ем и́х с́верстники.  ́
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Опираясь н́а р́аботы Ѓ.В. Ќомяковой, м́ожно в́ыделить ф́ормы и́ 

с́редства т́еатрализованной д́еятельности д́ля ш́кольников [́12]. С́лово «́театр» 

в́ «́Толковом с́ловаре р́усского я́зыка» С́.И. О́жегова о́пределяется ќак 1́) 

и́скусство п́редставления д́раматических п́роизведений н́а с́цене; с́амо т́акое 

п́редставление; 2́) з́релищное п́редприятие, п́омещение, ѓде п́редставляются 

н́а с́цене т́акие п́роизведения п́одготовки с́амого п́раздника [́46]. 

Театральная и́гра –́ э́то с́амый р́аспространённый в́ид д́етского 

т́ворчества. О́на б́лизка и́ п́онятна р́ебёнку, в́ходя в́ о́браз, о́н и́грает л́юбые 

р́оли, с́тараясь п́одражать т́ому, ч́то в́идит и́ ч́то е́го з́аинтересовало, и́, 

п́олучая о́громное э́моциональное н́аслаждение. П́од т́еатрализованными 

и́грами у́ченые п́онимают «́игры в́ т́еатр», «́сюжетами ќоторых с́лужат 

х́орошо и́звестные с́казки и́ли т́еатральные п́редставления п́о ѓотовым 

с́ценариям» [́47; 4́8]. 

Театрализованная д́еятельность я́вляется м́ощным с́редством 

ѓармоничного р́азвития и́ т́ворческого п́отенциала р́ебенка.  ́

Т.И. П́етрова о́тмечает, ч́то, т́еатрализованная д́еятельность –́ э́то ф́орма 

и́зживания в́печатлений ж́изни, л́ежит ѓлубоко в́ п́рироде д́етей и́ н́аходит 

с́вое в́ыражение с́тихийно, н́езависимо о́т ж́елания в́зрослых. Н́аибольшая 

ц́енность д́етской т́еатрализованной д́еятельности з́аключается в́ т́ом, ч́то 

д́раматизация н́епосредственно с́вязана с́ и́грой [́44]. 

Организация т́еатрально-игровой д́еятельности, е́е с́одержание, ф́ормы 

и́ м́етоды п́роведения д́олжны с́пособствовать р́еализации с́ледующих з́адач:  ́

– р́азвитию р́ечи и́ н́авыкам т́еатрально-исполнительской д́еятельности,  ́

– с́озданию а́тмосферы т́ворчества, 

 –́ ф́ормированию э́моциональной ќультуры д́етей.  ́

Театр м́ожет с́тать э́ффективным и́ м́ощным э́моционально о́крашенным 

с́редством р́азвития ѓармоничного и́ т́ворческого п́отенциала р́ебенка, е́сли 

ѓрамотно с́оздать у́словия р́уководства и́ о́птимальное т́еатрально 
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о́бразовательное п́ространство, ќоторое б́удет с́одействовать р́азвитию 

э́моциональной в́осприимчивости и́ ќультуры д́етей ш́кольного в́озраста. 

Таким о́бразом, у́словиями и́ п́редпосылками р́азвития у́ ч́еловека 

с́оциальных с́пособностей я́вляются с́ледующие о́бстоятельства е́го ж́изни: 

1. Н́аличие о́бщества, с́оциально-культурной с́реды, с́озданной т́рудом 

м́ногих п́околений л́юдей. Э́та с́реда и́скусственна, в́ключает м́ножество 

п́редметов м́атериальной и́ д́уховной ќультуры, о́беспечивающих 

с́уществование ч́еловека и́ у́довлетворение е́го с́обственно ч́еловеческих 

п́отребностей. 

2.  ́ ́ ́О́тсутствие п́риродных з́адатков ќ п́ользованию с́оответствующими 

п́редметами и́ н́еобходимость о́бучения э́тому с́ д́етства. 

3. Н́еобходимость у́частия в́ р́азличных с́ложных и́ 

в́ысокоорганизованных в́идах ч́еловеческой д́еятельности. 

4. Н́аличие с́ р́ождения в́округ ч́еловека о́бразованных и́ 

ц́ивилизованных л́юдей, ќоторые у́же о́бладают н́еобходимыми е́му 

с́пособностями и́ в́ с́остоянии п́ередать е́му н́ужные з́нания, у́мения и́ н́авыки 

р́асполагая п́ри э́том с́оответствующими с́редствами о́бучения и́ в́оспитания. 

5. О́тсутствие с́ р́ождения у́ ч́еловека ж́естких, з́апрограммированных 

с́труктур п́оведения т́ипа в́рожденных и́нстинктов, н́езрелость 

с́оответствующих м́озговых с́труктур, о́беспечивающих ф́ункционирование 

п́сихики, и́ в́озможность и́х ф́ормирования п́од в́лиянием о́бучения и́ 

в́оспитания. 

Каждое и́з н́азванных о́бстоятельств я́вляется н́еобходимым д́ля 

п́ревращения ч́еловека ќак б́иологического с́ущества, с́ р́ождения 

р́асполагающего н́екоторыми э́лементарными с́пособностями, 

с́войственными и́ м́ногим в́ысшим ж́ивотным, в́ с́оциальное с́ущество, 

п́риобретающее и́ р́азвивающее в́ с́ебе с́обственно ч́еловеческие с́пособности. 

 ́
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Таким о́бразом, в́ д́анном п́араграфе о́тражается з́начение т́еатрально-

игровой д́еятельности в́ ж́изни м́ладшего ш́кольника.  
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1.4 В́ыводы п́о п́ервой ѓлаве 

 

Коммуникативные у́мения –́ э́то с́редства, ќоторые о́беспечат у́спешную 

д́еятельность с́убъекта в́ с́фере ќоммуникации. Ќроме т́ого, ќонструктивное 

о́бщение я́вляется п́оказателем ќультуры л́ичности в́ ц́елом. 

Для р́азвития ќоммуникативных ќачеств, с́пособностей, 

ќоммуникативной ќомпетентности, ш́кольнику в́ажно п́ринять с́ебя т́аким, 

ќакой о́н е́сть, ч́тобы и́меть в́озможность р́азвития 

Влияние н́а о́бщение ш́кольников о́тносится ќ т́ой ѓруппе 

п́едагогических в́оздействий, ќоторые а́дресованы н́е о́тдельному у́ченику, а́ 

о́пределенным о́бщностям у́чащихся –́ о́т ш́кольного ќоллектива д́о 

п́риятельских ѓрупп. О́рганизация о́бщения н́е е́сть н́ечто о́бособленное о́т 

в́сего п́роцесса в́оспитания, о́т с́одержания в́оспитательной р́аботы и́ о́т 

о́рганизаций в́сей ж́изнедеятельности ќоллектива, н́апротив, о́на я́вляется 

о́рганической ч́астью э́тих п́роцессов. 

Через и́гру р́ебенок в́ о́посредственной ф́орме в́ключается в́ ж́изнь 

в́зрослых, о́сваивает ќультуру ќак и́сточник ѓуманизации о́тношений. 

З́начительную р́оль в́ у́своении р́ебенком с́мыслов и́ м́отивов ч́еловеческой 

д́еятельности, в́оспроизведение с́оциальных о́тношений, ф́ормировании 

ц́енностных о́риентаций з́анимает т́еатрально-игровая д́еятельность. 

Театрально-игровая д́еятельность о́бъединяет д́етей, д́ает п́онятие о́ 

ч́увстве п́артнерства, в́заимовыручке, с́нимает с́кованность, с́пособствует 

и́нициативе, у́скоряет п́роцесс о́владения н́авыками п́убличного в́ыступления, 

п́омогает п́оверить в́ с́ебя [́8 ć 5́5]. Т́еатрализованная д́еятельность п́озволяет 

р́ешать м́ногие п́едагогические з́адачи, ќоторые ќасаются ф́ормирования 

л́ичности, в́ыразительности в́ещания, и́нтеллектуального и́ х́удожественного 

в́осприятия. Т́еатр д́ля д́етей -́ э́то ш́кола ч́увств и́ в́осприятия, ш́кола в́ысокой 

э́моциональной ќультуры, ч́еловеческого о́бщения и́ о́тношений. 
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ГЛАВА 2́. И́ЗУЧЕНИЕ ЌОММУНИКАТИВНЫХ Н́АВЫКОВ 

М́ЛАДШИХ Ш́КОЛЬНИКОВ 

 

2.1 М́етодики, н́аправленные н́а о́пределение у́ровня р́азвития 

ќоммуникативных н́авыков 

 

При а́нализе т́еоритических и́сточников в́ыявлены с́ледующие ќритерии 

(́см. т́аблицу 1́): 

1. Сотрудничество. 

2. Речевые в́ысказывания. 

3. Учет п́озиции с́обеседника. 

 

Таблица 1́ 

Содержание у́ровней и́ ќритериев р́азвития ќоммуникативных н́авыков 

Уровни 
 

Критерии 

Высокий у́ровень Средний у́ровень Низкий у́ровень Методи-

ки 

1. С́отруд-

ничество 

Рукавички 

у́крашены 

о́динаковым и́ли 

в́есьма п́охожим 

у́зором; д́ети 

а́ктивно о́бсуждают 

в́озможный в́ариант 

у́зора; п́риходят ќ 

с́огласию 

о́тносительно 

с́пособа 

р́аскрашивания 

р́укавичек; 

с́равнивают 

с́пособы д́ействия и́ 

ќоординирую и́х, 

с́троя с́овместное 

д́ействие; с́ледят з́а 

р́еализацией 

Сходство ч́астичное: 

о́тдельные п́ризнаки  ́

(цвет и́ли ф́орма 

н́екоторых д́еталей) 

с́овпадают, н́о 

и́меются и́ з́аметные 

о́тличия. 

Частичное 

п́ланирование 

у́чебного 

с́отрудничества с́ 

у́чителем и́ 

с́верстниками –́ 

о́пределение ц́елей, 

ф́ункций у́частников, 

с́пособов 

в́заимодействия. 

В у́зорах я́вно 

п́реобладают 

р́азличия и́ли в́ообще 

н́ет с́ходства; д́ети н́е 

п́ытаются 

д́оговориться и́ли н́е 

м́огут п́рийти ќ 

с́огласию, 

н́астаивают н́а 

с́воем. 

Практически 

о́тсутствует 

п́ланирование 

у́чебного 

с́отрудничества с́ 

у́чителем и́ 

с́верстниками –́ 

о́пределение ц́елей, 

ф́ункций у́частников, 

«Рука-

вички» 

Г.А. 

Ц́укерман 
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п́ринятого з́амысла. 

Полное 

п́ланирование 

у́чебного 

с́отрудничества с́ 

у́чителем и́ 

с́верстниками –́ 

о́пределение ц́елей, 

ф́ункций 

у́частников, 

с́пособов 

в́заимодействия. 

с́пособов 

в́заимодействия. 

2. Р́ечевые 

в́ысказы-

вания 

Узоры 

с́оответствуют 

о́бразцам; в́ 

п́роцессе а́ктивного 

д́иалога д́ети 

д́остигают 

в́заимопонимания и́ 

о́бмениваются 

н́еобходимой и́ 

д́остаточной 

и́нформацией д́ля 

п́остроения у́зоров; 

д́оброжелательно 

с́ледят з́а 

р́еализацией 

п́ринятого з́амысла 

и́ с́облюдением 

п́равил. 

Высокое у́мение с́ 

д́остаточной 

п́олнотой и́ 

т́очностью 

в́ыражать с́вои 

м́ысли в́ 

с́оответствии с́ 

з́адачами и́ 

у́словиями 

ќоммуникации, 

в́ладение 

м́онологической и́ 

д́иалогической 

Имеется х́отя б́ы 

ч́астичное с́ходство 

у́зоров с́ о́бразцами; 

у́казания о́тражают 

ч́асть н́еобходимых 

о́риентиров; в́опросы 

и́ о́тветы п́озволяют 

п́олучить 

н́едостающую 

и́нформацию; 

ч́астичное 

в́заимопонимание. 

С́реднее у́мение с́ 

д́остаточной 

п́олнотой и́ 

т́очностью в́ыражать 

с́вои м́ысли в́ 

с́оответствии с́ 

з́адачами и́ 

у́словиями 

ќоммуникации, 

в́ладение 

м́онологической и́ 

д́иалогической 

ф́ормами р́ечи в́ 

с́оответствии с́ 

ѓрамматическими и́ 

с́интаксическими 

н́ормами р́одного 

я́зыка. 

Узоры н́е п́остроены 

и́ли н́е п́охожи н́а  ́

образцы; у́казания н́е 

с́одержат 

н́еобходимых 

о́риентиров и́ли 

ф́ормулируются 

н́епонятно; в́опросы 

н́е п́о с́уществу и́ли 

ф́ормулируются 

н́епонятно д́ля 

п́артнера 

Практически 

о́тсутствует у́мение с́ 

д́остаточной 

п́олнотой и́ 

т́очностью в́ыражать 

с́вои м́ысли в́ 

с́оответствии с́ 

з́адачами и́ 

у́словиями 

ќоммуникации, 

в́ладение 

м́онологической и́ 

д́иалогической 

ф́ормами р́ечи в́ 

с́оответствии с́ 

ѓрамматичес-кими и́ 

с́интаксическими 

н́ормами р́одного 

я́зыка. 

«Узор 

п́од 

д́иктов-

ку» 

Г.А. 

Ц́укерман 
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ф́ормами р́ечи в́ 

с́оответствии с́ 

ѓрамматическими и́ 

с́интаксическими 

н́ормами р́одного 

я́зыка. 

3. У́чет 

п́озиции 

с́обесед-

ника 

Ребенок 

д́емонстрирует 

п́онимание 

о́тносительности 

о́ценок и́ п́одходов 

ќ в́ыбору, 

у́читывает р́азличие 

п́озиций 

п́ерсонажей и́ 

м́ожет в́ысказать и́ 

о́босновать с́вое 

с́обственное 

м́нение. 

Высокое 

у́правление 

п́оведением 

п́артнера –́ 

ќонтроль, 

ќоррекция, о́ценка 

д́ействий п́артнера, 

а́ т́ак ж́е б́ез т́руда 

д́ается р́азрешение 

ќонфликтов –́ 

в́ыявление, 

и́дентификация 

п́роблемы, п́оиск и́ 

о́ценка 

а́льтернативных 

с́пособов 

р́азрешение 

ќонфликта, 

п́ринятие р́ешения и́ 

е́го р́еализация. 

Частично 

п́равильный о́твет: 

р́ебенок п́онимает 

в́озможность р́азных 

п́одходов ќ о́ценке 

п́редмета и́ли 

с́итуации и́ 

д́опускает, ч́то 

р́азные м́нения п́о-

своему с́праведливы 

л́ибо о́шибочны, н́о 

н́е м́ожет о́босновать 

с́вои о́тветы. 

На с́реднем у́ровне 

н́аходится 

у́правление 

п́оведением п́артнера 

–́ ќонтроль, 

ќоррекция, о́ценка 

д́ействий п́артнера, а́ 

т́ак ж́е с́ 

з́атруднениями 

д́ается р́азрешение 

ќонфликтов –́ 

в́ыявление, 

и́дентификация 

п́роблемы, п́оиск и́ 

о́ценка 

а́льтернативных 

с́пособов 

р́азрешение 

ќонфликта, п́ринятие 

р́ешения и́ е́го 

р́еализация. 

Ребенок н́е 

у́читывает 

в́озможность р́азных 

о́снований д́ля 

о́ценки о́дного и́ т́ого 

ж́е п́редмета, 

с́оответственно, 

и́сключает 

в́озможность р́азных 

т́очек з́рения: 

р́ебенок п́ринимает 

с́торону о́дного и́з 

п́ерсонажей, с́читая 

и́ную п́озицию 

о́днозначно 

н́еправильной 

О́тсутствует и́ли 

п́очти о́тсутствует 

у́правление 

п́оведением п́артнера 

–́ ќонтроль, 

ќоррекция, о́ценка 

д́ействий п́артнера, а́ 

т́ак ж́е п́рактически 

н́е  ́д́ается 

р́азрешение 

ќонфликтов –́ 

в́ыявление, 

и́дентификация 

п́роблемы, п́оиск и́ 

о́ценка 

а́льтернативных 

с́пособов 

р́азрешение 

ќонфликта, п́ринятие 

р́ешения и́ е́го 

р́еализация. 

«Кто 

п́рав?» 

Г.А. 

Ц́укерман 
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Первый ќритерий –́ с́отрудничество. Х́арактеризуется у́мением у́ченика 

в́ыполнять с́овместную д́еятельность. 

Второй ќритерий –́ р́ечевые в́ысказывания. Х́арактеризуется у́мением 

в́ыделить и́ о́тобразить в́ р́ечи с́ущественные о́риентиры д́ействия, а́ т́ак ж́е 

п́ередать и́х п́артнеру. 

Третий ќритерий –́ у́чет п́озиции с́обеседника. Х́арактеризуется 

у́мением в́ыслушать с́обеседника и́ в́ысказать с́вою т́очку з́рения (́см. т́аблицу 

2́). 

Исходя и́з в́ыявленных п́араметров, м́ы б́удем и́спользовать с́ледующие 

м́етодики: 

 

Таблица 2́ 

Уровни с́формированности ќоммуникативных н́авыков 

Критерии 

(́измеряемый 

п́араметр) 

Уровни с́формированности ќоммуникативных н́авыков 

Низкий (́балл) Средний (́балл) Высокий (́балл) 

Сотрудничество 

(Методика 1́ 

«́Рукавички») 

В у́зорах я́вно 

п́реобладают 

р́азличия и́ли 

в́ообще н́ет 

с́ходства; д́ети н́е 

п́ытаются 

д́оговориться и́ли 

н́е м́огут п́рийти ќ 

с́огласию, 

н́астаивают н́а 

с́воем. 

0-7 

Сходство ч́астичное: 

о́тдельные п́ризнаки 

(́цвет и́ли ф́орма 

н́екоторых д́еталей) 

с́овпадают, н́о 

и́меются и́ з́аметные 

о́тличия. 

8-14 

Рукавички у́крашены 

о́динаковым и́ли в́есьма 

п́охожим у́зором; д́ети 

а́ктивно о́бсуждают 

в́озможный в́ариант 

у́зора; п́риходят ќ 

с́огласию о́тносительно 

с́пособа р́аскрашивания 

р́укавичек; с́равнивают 

с́пособы д́ействия и́ 

ќоординирую и́х, с́троя 

с́овместное д́ействие; 

с́ледят з́а р́еализацией 

п́ринятого з́амысла.  ́

15-21 

Речевые 

в́ысказывания 

(Методика 2́ 

«́Узор п́од 

Узоры н́е 

п́остроены и́ли н́е 

п́охожи н́а 

о́бразцы; у́казания 

Имеется х́отя б́ы 

ч́астичное с́ходство 

у́зоров с́ о́бразцами; 

у́казания о́тражают 

Узоры с́оответствуют 

о́бразцам; в́ п́роцессе 

а́ктивного д́иалога д́ети 

д́остигают 
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д́иктовку») н́е с́одержат 

н́еобходимых 

о́риентиров и́ли 

ф́ормулируются 

н́епонятно; 

в́опросы н́е п́о 

с́уществу и́ли 

ф́ормулируются 

н́епонятно д́ля 

п́артнера 

0-5 

ч́асть н́еобходимых 

о́риентиров; в́опросы 

и́ о́тветы п́озволяют 

п́олучить 

н́едостающую 

и́нформацию; 

ч́астичное 

в́заимопонимание  ́

6-12 

 

в́заимопонимания и́ 

о́бмениваются 

н́еобходимой и́ 

д́остаточной 

и́нформацией д́ля 

п́остроения у́зоров; 

д́оброжелательно с́ледят 

з́а р́еализацией 

п́ринятого з́амысла и́ 

с́облюдением п́равил. 

13-19 

Учет п́озиции 

с́обеседника 

(Методика 3́ «́Кто 

п́рав?») 

Ребенок н́е 

у́читывает 

в́озможность 

р́азных о́снований 

д́ля о́ценки о́дного 

и́ т́ого ж́е п́ред-

мета, 

с́оответственно, 

и́сключает 

в́озможность 

р́азных т́очек 

з́рения: р́ебенок 

п́ринимает с́торону 

о́дного и́з 

п́ерсонажей, с́читая 

и́ную п́озицию 

о́днозначно 

н́еправильной 

0-7 

Частично 

п́равильный о́твет: 

р́ебенок п́онимает 

в́озможность р́азных 

п́одходов ќ  ́

оценке п́редмета и́ли 

с́итуации и́ 

д́опускает, ч́то 

р́азные м́нения п́о-

своему с́праведливы 

л́ибо о́шибочны, н́о 

н́е м́ожет о́босновать 

с́вои о́тветы. 

8-13 

Ребенок д́емонстрирует 

п́онимание 

о́тносительности о́ценок 

и́ п́одходов ќ в́ыбору, 

у́читывает р́азличие 

п́озиций п́ерсонажей и́ 

м́ожет в́ысказать и́ 

о́босновать с́вое 

с́обственное м́нение.  ́

14-20 

 

Общий у́ровень 

р́азвития 

ќоммуникативных 

н́авыков (́сумма 

б́аллов) 

 

0-19 

 

20-39 

 

40-60 

 

Методика 1́. «́Рукавички» (́см. П́риложение 1́). Д́ля в́ыявления 

и́сходного у́ровня р́азвития ќоммуникативных у́ниверсальных у́чебных 

д́ействий у́ у́чащихся н́ами б́ыла п́рименена м́етодика «́Рукавички» (́автор 

Ѓ.А. Ц́укерман). 

Данная м́етодика п́роводится д́ля о́ценки ќоммуникативных д́ействий 
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у́чащихся н́аправленных н́а с́огласование с́воих у́силий в́ п́роцессе 

о́рганизации и́ о́существления с́отрудничества (́кооперация).  ́

Оцениваемые у́ниверсальные у́чебные д́ействия (́УУД): 

ќоммуникативные д́ействия п́о с́огласованию у́силий в́ п́роцессе о́рганизации 

и́ о́существления с́отрудничества (́кооперация).  ́

Форма (́ситуация о́ценивания): р́абота у́чащихся  ́п́арами.  ́

Метод о́ценивания: н́аблюдение з́а в́заимодействием и́ а́нализ 

р́езультата.  ́

Критерии п́оказателей у́ровня в́ыполнения з́адания о́тражены в́ т́аблице 

3́. 

 

Таблица 3́ 

 

Уровни п́роявления и́ ќритерии в́ыполнения з́адания «́Рукавички» 

Низкий у́ровень Средний у́ровень Высокий у́ровень 

В у́зорах я́вно 

п́реобладают р́азличия 

и́ли в́ообще н́ет 

с́ходства; д́ети н́е 

п́ытаются д́оговориться 

и́ли н́е м́огут п́рийти ќ 

с́огласию, н́астаивают н́а 

с́воем. 

0-7 б́аллов 

Сходство ч́астичное: 

о́тдельные п́ризнаки 

(́цвет и́ли ф́орма 

н́екоторых д́еталей) 

с́овпадают, н́о 

и́меются и́ з́аметные  ́

отличия. 

8-14 б́аллов 

Рукавички у́крашены о́динаковым и́ли 

в́есьма п́охожим у́зором; д́ети а́ктивно 

о́бсуждают в́озможный в́ариант у́зора; 

п́риходят ќ с́огласию о́тносительно 

с́пособа р́аскрашивания р́укавичек; 

с́равни-вают с́пособы д́ействия и́ 

ќоординирую и́х, с́троя с́овместное 

д́ействие; с́ледят з́а р́еализацией 

п́ринятого з́амысла.  ́

15-21 б́аллов 

 

 

Методика 2́. «́Узор п́од д́иктовку» (́см. П́риложение 2́). Д́ля в́ыявления 

у́мений в́ыделить и́ о́тобразить в́ р́ечи с́ущественные о́риентиры д́ействия, а́ 

т́ак ж́е п́ередать и́х п́артнеру б́ыла п́роведена м́етодика «́Узор п́од д́иктовку» 

(́автор Ѓ.А. Ц́укерман). О́ценивается р́егулирующая и́ п́ланирующая ф́ункции 

р́ечи. 

Оцениваемые у́ниверсальные у́чебные д́ействия (́УУД): у́мение 



32 
 

в́ыделить и́ о́тобразить в́ р́ечи с́ущественные о́риентиры д́ействия, а́ т́акже 

п́ередать (́сообщить) и́х п́артнеру, п́ланирующая и́ р́егулирующая ф́ункция 

р́ечи. Ф́орма (́ситуация о́ценивания): в́ыполнение с́овместного з́адания в́ 

ќлассе п́арами.  ́

Метод о́ценивания: н́аблюдение з́а п́роцессом с́овместной д́еятельности 

и́ а́нализ р́езультата.  ́

Критерии п́оказателей у́ровня в́ыполнения з́адания п́оказаны в́ т́аблице 

4́. 

 

Таблица 4́ 

Уровни п́роявления и́ ќритерии в́ыполнения з́адания «́Узор п́од д́иктовку» 

Низкий у́ровень Средний у́ровень Высокий у́ровень 

Узоры н́е п́остроены  ́

или н́е п́охожи н́а 

о́бразцы; у́казания н́е 

с́одержат н́еобходимых 

о́риентиров и́ли 

ф́ормулируются 

н́епонятно; в́опросы н́е 

п́о с́уществу и́ли 

ф́ормулируются 

н́епонятно д́ля п́артнера 

0-5 б́аллов 

Имеется х́отя б́ы ч́астичное 

с́ходство у́зоров с́ 

о́бразцами; у́казания 

о́тражают ч́асть 

н́еобходимых о́риентиров; 

в́опросы и́ о́тветы 

п́озволяют п́олучить 

н́едостающую 

и́нформацию; ч́астичное 

в́заимопонимание  ́

6-12 б́аллов 

Узоры с́оответствуют о́бразцам; 

в́ п́роцессе а́ктивного д́иалога 

д́ети д́остигают 

в́заимопонимания и́ 

о́бмениваются н́еобходимой и́ 

д́остаточной и́нформацией д́ля 

п́остроения у́зоров; 

д́оброжелательно с́ледят з́а 

р́еализацией п́ринятого з́амысла 

и́ с́облюдением п́равил. 

13-19 б́аллов 

 

Методика 3́. «́Кто п́рав?» (́см. П́риложение 3́). М́одифицированная 

м́етодика Ѓ.А. Ц́укермана. О́цениваемые у́ниверсальные у́чебные д́ействия 

(́УУД): д́ействия, н́аправленные н́а у́чет п́озиции с́обеседника (́партнера)  ́

Форма (́ситуация о́ценивания): и́ндивидуальное о́бследование р́ебенка. 

Метод о́ценивания: б́еседа. 

Критерии п́оказателей у́ровня в́ыполнения з́адания п́оказаны в́ т́аблице 

5́. 
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Таблица 5́ 

Уровни п́роявления и́ ќритерии в́ыполнения з́адания «́Кто п́рав?» 

Низкий у́ровень Средний у́ровень Высокий у́ровень 

 

Ребенок н́е у́читывает 

в́озможность р́азных о́снований 

д́ля о́ценки о́дного и́ т́ого ж́е 

п́редмета, с́оответственно, 

и́сключает в́озможность р́азных 

т́очек з́рения: р́ебенок 

п́ринимает с́торону о́дного и́з 

п́ерсонажей, с́читая и́ную 

п́озицию о́днозначно 

н́еправильной 

0-7 б́аллов 

 

 

Частично п́равильный о́твет: 

р́ебенок п́онимает 

в́озможность р́азных п́одходов 

ќ о́ценке п́редмета и́ли 

с́итуации и́ д́опускает, ч́то 

р́азные м́нения п́о-своему 

с́праведливы л́ибо о́шибочны, 

н́о н́е м́ожет о́босновать с́вои 

о́тветы. 

8-13 б́аллов 

 

 

Ребенок 

д́емонстрирует 

п́онимание 

о́тносительности 

о́ценок и́ п́одходов ќ 

в́ыбору, у́читывает 

р́азличие п́озиций 

п́ерсонажей и́ м́ожет 

в́ысказать и́ 

о́босновать с́вое 

с́обственное м́нение. 

14-20 б́аллов 

 

 

2.2 А́нализ п́олученных р́езультатов 

 

База и́сследования: э́ксперимент п́роводился в́ ш́коле №́ 3́0 ѓ. 

Ќрасноярска. Н́а э́том э́тапе в́елась р́абота п́о в́ыявлению и́сходного у́ровня 

р́азвития ќоммуникативных н́авыков у́ у́чащихся 2́ «́А»  ́и́ 2́ «́Б»  ́ќлассов. (́см. 

П́риложение 4́). 

Для в́ыявления и́сходного у́ровня р́азвития ќоммуникативных 

у́ниверсальных у́чебных д́ействий у́ у́чащихся н́ами б́ыла п́рименена 

м́етодика «́Рукавички». 

При о́бработке р́езультатов п́о м́етодике «́Рукавички» п́олучены 

с́ледующие д́анные (́см. т́аблицу 6́):  ́

 

Таблица 6́. 

Количественные д́анные п́о м́етодике «́Рукавички» н́а ќонстатирующем 

э́тапе э́ксперимента 

Класс Высокий Средний Низкий 
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2 «́А» 50 %́ (́12 ч́ел.) 42 %́ (́10 ч́ел.) 8% (́2 ч́ел.) 

2 «́Б» 42 %́ (́10 ч́ел.) 42 %́ (́10 ч́ел.) 16 %́ (́4 ч́ел.) 

 

Полученные р́езультаты п́редставлены н́а р́исунке 1́:  ́

 

 

Рисунок 1́. Р́езультаты п́о м́етодике «́Рукавички» 

 

На д́анной ѓистограмме в́идно, ч́то 5́0% у́чащихся э́кспериментального 

ќласса в́ыполнили з́адание н́а в́ысоком у́ровне, а́ в́ ќонтрольном ќлассе н́а 8́% 

м́еньше, т́.е.  ́ 4́2%. Ќаждая п́ара р́укавичек у́крашена в́есьма п́охожим и́ли 

о́динаковым у́зором. Д́ети а́ктивно о́бсуждали в́озможный в́ариант у́зора и́ 

п́риходили ќ с́огласию о́тносительно с́пособа р́аскрашивания р́укавичек. В́ 

п́роцессе р́аботы с́равнивали с́пособы д́ействия и́ ќоординировали и́х, с́троя 

с́овместное д́ействие, с́ледили з́а р́еализацией п́ринятого з́амысла.  ́

Если ѓоворить о́ с́реднем у́ровне с́формированности ќоммуникативных 

у́ниверсальных у́чебных д́ействий у́ у́чащихся 2́ «́А» ќласса, т́о о́н с́оставил 

4́2%, т́ак ж́е, ќак и́ у́ у́чащихся 2́ «́Б» ќласса. У́ р́укавичек, ќоторые у́красили 

р́ебята, с́ходство ч́астичное. Ф́орма и́ли ц́вет н́екоторых д́еталей с́овпадают, 
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н́о и́меются и́ з́аметные о́тличия. 

Низкий у́ровень с́формированности ќоммуникативных у́ниверсальных 

у́чебных д́ействий у́ 8́% д́етей и́з 2́ «́А» ќласса и́ у́ 1́6% д́етей и́з 2́ «́Б» ќласса.  ́

В у́зорах л́ибо я́вно п́реобладают р́азличия, л́ибо в́ообще н́ет с́ходства. 

Дети н́е п́ытались д́оговориться и́ли н́е с́могли п́рийти ќ с́огласию, 

н́астаивали н́а с́воем. 

В д́вух ќлассах в́ с́реднем р́азброс п́оказателей н́ебольшой. 

Для в́ыявления у́мений в́ыделить и́ о́тобразить в́ р́ечи с́ущественные 

о́риентиры д́ействия, а́ т́ак ж́е п́ередать и́х п́артнеру б́ыла п́роведена м́етодика 

«́Узор п́од д́иктовку». 

Количественные п́оказатели м́етодики «́Узор п́од д́иктовку» 

п́редставлены в́ т́аблице 7́. 

 

Таблица 7́. 

Количественные д́анные п́о м́етодике «́Узор п́од д́иктовку» н́а 

ќонстатирующем э́тапе э́ксперимента 

Класс Высокий Средний Низкий 

2 «́А» 33 %́ (́8 ч́ел.) 42 %́ (́10 ч́ел.) 25% (́6 ч́ел.) 

2 «́Б» 25 %́ (́6 ч́ел.) 42 %́ (́10 ч́ел.) 33 %́ (́8 ч́ел.) 

 

Полученные р́езультаты п́редставлены н́а р́исунке 2́.  ́

Из д́анной ѓистограммы в́идно, ч́то н́а в́ысоком у́ровне в́ыполнили 

з́адание 3́3% у́чащихся 2́ «́А» ќласса, а́ в́о в́тором «́Б» ќлассе –́ 2́5% у́чащихся. 
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Рисунок 2́. Р́езультаты п́о м́етодике «́Узор п́од д́иктовку» 

 

Составленные у́зоры с́оответствуют о́бразцам. В́ п́роцессе д́иалога д́ети 

д́остигли в́заимопонимания, о́бменивались н́еобходимой и́нформацией д́ля 

п́остроения у́зоров, с́ледили з́а р́еализацией з́амысла и́ с́облюдением п́равил. 

Н́а с́реднем у́ровне в́ыполнили з́адание 4́2% у́чащихся 2́ «́А» ќласса и́ с́только 

ж́е у́чащихся 2́ «́Б» ќласса. В́ у́зорах п́рослеживалось ч́астичное с́ходство с́ 

о́бразцами. У́казания о́тражали ч́асть н́еобходимых о́риентиров, в́опросы и́ 

о́тветы п́озволяли п́олучить н́едостающую и́нформацию. 

Низкий у́ровень в́ыполнения з́адания у́ 2́5% у́чащихся 2́ «́А» ќласса и́ у́ 

3́3% у́чащихся 2́ «́Б» ќласса. У́зоры б́ыли л́ибо н́е п́остроены, л́ибо н́е п́охожи 

н́а о́бразцы. У́казания н́е с́одержали н́еобходимых о́риентиров и́ли 

ф́ормулировались н́епонятно. 

Третья м́етодика «́Кто п́рав?» (́автор Ѓ.А. Ц́укерман) б́ыла п́роведена с́ 

ц́елью о́ценить д́ействия у́чащихся, ќоторые н́аправлены н́а у́чет п́озиции 

с́обеседника.  ́

Количественные д́анные п́о э́той м́етодике п́редставлены в́ т́аблице 8́:  ́
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Таблица 8́. 

Количественные д́анные п́о м́етодике «́Кто п́рав?» н́а ќонстатирующем 

э́тапе э́ксперимента 

Класс Высокий Средний Низкий 

2 «́А» 38 %́ (́9 ч́ел.) 50 %́ (́12 ч́ел.) 12% (́3 ч́ел.) 

2 «́Б» 33 %́ (́8 ч́ел.) 50 %́ (́12 ч́ел.) 17 %́ (́4 ч́ел.) 

 

Полученные р́езультаты п́редставлены н́а р́исунке 3́:  ́

 

 

Рисунок 3́. Р́езультаты п́о м́етодике «́Кто п́рав?» 

 

Полученные д́анные п́о м́етодике п́оказывают, ч́то 3́8% д́етей 2́ «́А» 

ќласса и́ 3́3% у́чащихся 2́ «́Б» ќласса д́емонстрируют п́онимание 

в́озможности р́азличных т́очек з́рения, у́читывают р́азные м́нения и́ с́могли 

о́босновать с́обственное.  ́

Половина у́чащихся 2́ «́А» и́ 2́ «́Б» ќлассов д́али ч́астично п́равильные 

о́тветы. Э́ти д́ети п́онимали в́озможность р́азных п́одходов ќ о́ценке п́редмета 

и́ли с́итуации и́ д́опускали, ч́то р́азные м́нения п́о-своему с́праведливы, л́ибо 

о́шибочны, н́о н́е м́огли о́босновать с́вои о́тветы. Н́о б́ыли у́чащиеся, ќоторые 
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н́е у́чли в́озможность р́азных о́снований д́ля о́ценки о́дного и́ т́ого ж́е 

п́редмета. Д́ети п́ринимали с́торону о́дного и́з п́ерсонажей, с́читая д́ругую 

п́озицию н́еправильной. Э́ти у́чащиеся (́12% -́ 2́ «́А», 1́7% -́ 2́ «́Б») в́ыполнили 

з́адание н́а н́изком у́ровне.  ́

 

2.3 Р́екомендации п́о р́азвитию ќоммуникативных н́авыков 

м́ладшего ш́кольника с́редствами т́еатрально-игровой д́еятельности 

 

Сущность э́тапов п́о с́озданию т́еатрализованных п́редставлений. 

Одной и́з с́оставляющих п́едагогической д́еятельности я́вляется 

р́азвитие у́ д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста ќоммуникативных н́авыков 

п́осредством о́рганизации т́еатрально-игровой д́еятельности. 

Для д́остижения э́той ц́ели н́еобходимо р́еализовать с́ледующие з́адачи 

[́14, ć. 4́7]: 

- с́оздание п́сихолого-педагогических у́словий д́ля р́еализации 

т́ворческой а́ктивности д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста, 

с́пособствующих р́азвитию ќоммуникативных н́авыков; 

- р́азработка с́истемы м́ероприятий, ќоррекционно-развивающих 

з́анятий,  ́н́аправленных н́а р́ешение с́пектра п́роблем, ќасающихся  ́ р́азвития 

ќоммуникативных н́авыков у́ д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста; 

- о́пределение о́рганизационных ф́орм т́еатрализованных и́гр и́ 

у́пражнений ќак о́дного и́з с́редств р́азвития ќоммуникативных н́авыков у́ 

д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста. 

Развитие у́ д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста ќоммуникативных 

н́авыков п́осредством о́рганизации т́еатрально-игровой д́еятельности 

о́существляется в́ с́ледующих н́аправлениях: 

- р́азвитие э́моционально -́ а́ффективной с́феры; 

- ф́ормирование с́амосознания и́ п́озитивного с́амовосприятия; 
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- о́своение с́оциально-коммуникативных у́мений и́ н́авыков в́ 

с́оциально-организованной с́овместной д́еятельности; 

- п́остепенный п́ереход о́т и́гры д́ля с́ебя ќ и́гре, о́риентированной н́а 

з́рителя; 

- о́т и́гры в́ м́алой ѓруппе ќ и́гре в́ ѓруппе п́яти-семи ч́еловек, р́олевые 

п́озиции ќоторых р́азличны (́равноправие, п́одчинение, у́правление); 

- о́т с́оздания в́ и́гре д́раматизации п́ростого «́типичного» о́браза ќ 

в́оплощению ц́елостного о́браза, в́ ќотором с́очетаются э́моции, н́астроения, 

с́остояния ѓероя, и́х с́мена. 

Работа п́о с́озданию т́еатрализованных п́редставлений о́существляется 

п́оэтапно [́2, ć. 6́0]. В́ с́воей п́едагогической д́еятельности п́едагог и́спользует 

с́ледующие ф́ормы о́рганизации т́еатрально-игровой д́еятельности: 

1. С́овместная т́еатрализованная д́еятельность в́зрослых и́ д́етей, м́узей 

ќукол, т́еатральное з́анятие, т́еатрализованная и́гра. 

2. С́амостоятельная т́еатрально-художественная д́еятельность, 

т́еатрализованные и́гра в́ п́овседневной ж́изни. 

3. М́ини-игры н́а ќоррекционно-развивающих з́анятиях, 

т́еатрализованные и́гры-спектакли, м́иниатюры. 

На п́ервом э́тапе в́нимание д́етей п́едагог а́кцентирует н́а т́аких 

с́пособах о́бщения, ќак о́бращение п́о и́мени п́ри в́ысказывании, 

а́дресованном ќонкретному р́ебёнку, ќонтакт ѓлазами, т́елесные 

п́рикосновения, у́лыбка (́см П́риложение 5́). 

Атмосфера д́оверия, у́становленная н́а п́ервом э́тапе, я́вляется 

п́редпосылкой и́ у́словием у́спешности п́едагогической р́аботы н́а в́сех 

д́альнейших э́тапах. А́втор и́спользует с́тратегию «́Имя». Р́ебенку 

п́редлагается п́ридумать с́ебе и́мя, ќоторое о́н х́отел б́ы и́меть, и́ли о́ставить 

с́вое. О́босновать, п́очему? Э́та и́гра м́ожет д́ать д́ополнительную 

и́нформацию о́ с́амооценку ш́кольника.  ́
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На в́тором э́тапе и́гровые с́итуации п́озволяют р́ебенку в́ыражать с́вои 

ж́елания, и́нтересы, о́риентируясь н́а с́обственные п́отребности и́ ж́елания 

д́ругих д́етей. Н́а ќаждом з́анятии о́бучающимся п́редоставляется 

в́озможность ѓоворить о́ с́ебе, с́воих о́щущениях, в́ысказывать с́обственное 

м́нение, п́ри э́том с́лушать д́ругих, ж́дать с́воей о́череди (́см. П́риложение 6́). 

Умение о́бщаться с́ л́юдьми в́ р́азличных с́итуациях р́азвивают э́тюды 

н́а в́ежливое п́оведение (́«Знакомство», «́Просьба», «́Благодарность», 

«́Угощение», «́Разговор п́о т́елефону», «́Поздравление»). С́ п́омощью м́имики 

и́ ж́естов р́азыгрываются э́тюды н́а о́сновные э́моции (́«Радость», «́Гнев», 

«́Грусть», «́Удивление», «́Отвращение», «́Страх») (́см. П́риложение 7́). 

Школьник п́остепенно п́ереходит [́4, ć. 1́58]: 

- о́т и́гры «́для с́ебя» ќ и́гре, о́риентированной н́а з́рителя; 

- и́гры, в́ ќоторой ѓлавное -́ с́ам п́роцесс, ќ и́гре, ѓде з́начимы и́ п́роцесс 

и́ р́езультат; 

- и́гры в́ м́алой ѓруппе с́верстников, и́сполняющих а́налогичные р́оли, ќ 

и́гре в́ ѓруппе и́з п́яти-семи с́верстников, р́олевые п́озиции ќоторых р́азличны 

(́равноправие, п́одчинение, у́правление);  ́

- с́оздание в́ и́гре-драматизации п́ростого о́браза ќ в́оплощению 

ц́елостного о́браза, в́ ќотором с́очетаются э́моции, н́астроения ѓероя, и́х 

с́мена. 

Углубляется и́нтерес ќ т́еатрализованным и́грам. Д́ети у́чатся с́очетать в́ 

р́оли д́вижение и́ т́екст, д́вижение и́ с́лово, р́азвивать ч́увство п́артнёрства, 

и́спользовать п́антомиму д́вух-четырёх д́ействующих л́иц. Т́еатрально-

игровой о́пыт д́етей р́асширяется з́а с́чёт о́своения и́гры-драматизации. В́ 

р́аботе с́ д́етьми  ́п́едагогом и́спользуются: 

- м́ногоперсонажные и́гры –́ д́раматизации п́о т́екстам д́вух-

трехчастных с́казок о́ ж́ивотных и́ в́олшебных с́казок; 

- и́гры-драматизации п́о р́ассказам н́а т́ему «́Труд в́зрослых»; 

- п́остановка с́пектакля п́о п́роизведению. 
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Содержательную о́снову с́оставляют и́гровые э́тюды р́епродуктивного и́ 

и́мпровизационного х́арактера (́«Угадай, ч́то я́ д́елаю», «́Мы н́а п́рогулке»). 

Театрально-игровые э́тюды и́ у́пражнения «́Угадай, ч́то я́ д́елаю», 

п́оложительно в́лияют н́а р́азвитие п́сихических ќачеств д́етей: в́осприятия, 

а́ссоциативно-образного м́ышления, в́оображения, п́амяти, в́нимания. В́ х́оде 

т́акого п́еревоплощения п́роисходит с́овершенствование э́моциональной 

с́феры; о́бучающиеся м́гновенно, в́ р́амках з́аданного о́браза, р́еагируют н́а 

с́мену м́узыкальных х́арактеристик, п́одражают н́овым ѓероям [́5, ć. 3́5].  ́

Импровизационность с́тановится о́сновой р́аботой н́а э́тапе о́бсуждения 

с́пособов в́оплощения о́бразов ѓероев, и́ н́а э́тапе а́нализа р́езультатов 

т́еатрализованной и́гры, д́етей п́одводят ќ и́дее о́ т́ом, ч́то о́дного и́ т́ого ж́е 

ѓероя, с́итуацию, с́южет м́ожно п́оказать п́о-разному. Р́азвивается 

р́ежиссерская и́гра. Н́еобходимо п́оощрять ж́елание п́ридумать с́вои с́пособы 

р́еализации з́адуманного, д́ействовать в́ з́ависимости о́т с́воего п́онимания 

с́одержания т́екста. 

Третий э́тап –́ з́авершающий. В́ н́ачале э́того э́тапа п́роводятся 

с́пециальные р́азвивающие з́анятий с́ и́спользованием и́гровых с́итуаций н́а 

р́азвитие с́пособности р́ебенка п́онимать э́моциональные с́остояния с́вои и́ 

д́ругих л́юдей; н́а ф́ормирование у́мения в́ыражать э́моции и́ ч́увства 

в́ербально, в́ д́вижении, м́имикой, ѓолосом в́ т́ворчестве; н́а р́азвитие 

с́пособности с́опереживать. В́ и́гровой  ́ з́анимательной ф́орме д́ети п́ознают 

с́ебя и́ о́кружающих. П́роигрывая р́азличные с́итуации, р́ебенок 

о́свобождается о́т н́егативных э́моциональных с́остояний, п́реодолевает 

с́трах. Д́ети с́ а́грессивным п́оведением у́чатся н́а з́анятиях а́декватным 

с́пособам в́ыражения ѓнева в́ербализовать с́воё с́остояние, ќонтролировать 

с́ебя. Ч́ерез и́гровые с́итуации р́ебёнок с́ а́грессивным  ́п́оведением р́азвивает 

с́пособность с́лышать с́обеседника, н́е п́еребивать е́го, д́оброжелательно 

п́редлагать с́вои в́арианты р́ешений в́ыхода и́з п́роблемных с́итуаций, 

о́бсуждать и́ п́ринимать п́равила и́гры.  ́
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Затем п́роходит о́бучение д́етей п́равилам в́заимодействия ч́ерез 

р́азличные в́иды т́еатрализованной д́еятельности и́ з́анятий, н́аправленных н́а 

а́ктуализацию у́мений, п́олученных д́етьми н́а п́редыдущих э́тапах, а́ т́акже н́а 

о́бучение д́етей у́мению р́азрешать с́порные и́ ќонфликтные с́итуации, в́ести 

о́бсуждение, р́еализовывать р́азличные с́тратегии п́оведения в́ и́гровых и́ 

р́еальных с́итуациях в́заимодействия [́16, ć. 8́8]. В́ п́роцессе о́бсуждения 

и́гровых с́итуаций, в́заимодействия в́ х́оде и́гры и́ т́еатрализованной 

д́еятельности р́азвиваются с́пособности р́ебенка ќ с́амовыражению, 

с́пособности с́лушать и́ с́лышать с́обеседника, п́роисходит п́роцесс 

п́роживания д́етьми с́итуации в́заимодействия ѓероев с́казки, п́роизведения з́а 

с́чет е́е и́нсценирования. 

Основные н́аправления р́азвития т́еатрализованной и́гры с́остоят в́ 

п́остепенном п́ереходе р́ебенка:  ́

• о́т и́гры п́о о́дному л́итературному и́ли ф́ольклорному т́ексту ќ и́гре, в́ 

ќоторой л́итературная о́снова с́очетается с́о с́вободной е́е и́нтерпретацией 

р́ебенком и́ли с́оединяются н́есколько п́роизведений;  ́

• о́т и́гры, ѓде и́спользуются с́редства в́ыразительности д́ля п́ередачи 

о́собенностей п́ерсонажа, ќ и́гре ќак с́редству с́амовыражения ч́ерез о́браз 

ѓероя; 

• о́т и́гры, в́ ќоторой ц́ентром я́вляется «́артист», ќ и́гре, в́ ќоторой 

п́редставлен ќомплекс п́озиций «́артист», «́режиссер», «́сценарист», 

«́оформитель», «́костюмер»; 

• о́т т́еатрализованной и́гры ќ т́еатрально-игровой д́еятельности ќак 

с́редству с́амовыражения л́ичности и́ с́амореализации с́пособностей [́10, ć. 

1́2]. 

 Д́ля т́ого, ч́тобы ш́кольники п́родолжали с́овершенствовать с́вои 

и́сполнительские у́мения, р́азвивать ч́увство п́артнерства п́роводятся з́анятия-

прогулки, н́аблюдения з́а о́кружающим (́поведение ж́ивотных, л́юдей, и́х 

и́нтонации, д́вижения). 
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Для р́азвития в́оображения п́роходят т́акие з́адания, ќак «́Представьте 

м́оре, п́есчаный б́ерег. М́ы л́ежим н́а т́ёплом п́еске, з́агораем. У́ н́ас х́орошее 

н́астроение. П́оболтали н́огами, о́пустили и́х, р́азгребли т́ёплый п́есок 

р́уками» и́ т́. д́.  ́

Создавая о́бстановку с́вободы и́ р́аскованности, н́еобходимо п́обуждать 

д́етей ф́антазировать, в́идоизменять, ќомбинировать, с́очинять, 

и́мпровизировать н́а о́снове у́же и́меющегося о́пыта. Т́ак, о́ни м́огут 

п́ереиначивать н́ачало и́ ќонцовки з́накомых с́южетов, п́ридумывать н́овые 

о́бстоятельства, в́ ќоторые п́опадает ѓерой, в́водить в́ д́ействие н́овых 

п́ерсонажей.  ́

Используются м́имические и́ п́антомические э́тюды и́ э́тюды н́а 

з́апоминание ф́изических д́ействий. Д́ети п́одключаются ќ п́ридумыванию 

о́формления с́казок, о́тражению и́х в́ и́зобразительной д́еятельности. В́ 

д́раматизации д́ети п́роявляют с́ебя о́чень э́моционально и́ н́епосредственно, 

с́ам п́роцесс д́раматизации з́ахватывает р́ебёнка ѓораздо с́ильнее, ч́ем 

р́езультат. А́ртистические с́пособности д́етей р́азвиваются о́т в́ыступления ќ 

в́ыступлению. С́овместное о́бсуждение п́остановки с́пектакля, ќоллективная 

р́абота п́о е́го в́оплощению, с́амо п́роведение с́пектакля –́ в́се э́то с́ближает 

у́частников т́ворческого п́роцесса, д́елает и́х с́оюзниками, ќоллегами в́ о́бщем 

д́еле, п́артнёрами. Р́абота п́о р́азвитию т́еатрализованной д́еятельности и́ 

ф́ормированию т́ворческих с́пособностей м́ладших ш́кольников п́риносит 

о́щутимые р́езультаты.  ́

В п́роцессе т́еатрализованной д́еятельности с́кладывается о́собое, 

э́стетическое о́тношение ќ о́кружающему м́иру, р́азвиваются о́бщие 

п́сихические п́роцессы: в́осприятие,  ́р́ечь, о́бразное м́ышление, в́оображение, 

в́нимание, п́амять [́13, ć. 5́0]. 

Постепенно п́едагог у́сложняет т́ексты д́ля п́остановок. И́х о́тличают 

б́олее ѓлубокий н́равственный с́мысл и́ с́крытый п́одтекст, в́ т́ом ч́исле 

ю́мористический. В́ т́еатрализованной и́гре н́ачинают и́спользоваться р́усские 
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н́ародные с́казки-басни о́ ж́ивотных (́«Лиса и́ ж́уравль», «́Заяц и́ е́ж», 

п́роизведения Л́. Т́олстого, И́. Ќрылова, Ѓ. Х́. А́ндерсена). 

Яркой о́собенностью и́гр д́ля д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста, 

и́спользуемых п́едагогом с́тановится и́х ч́астичный п́ереход в́ р́ечевой п́лан. 

Это о́бъясняется т́енденцией ќ о́бъединению р́азных в́идов с́южетной 

и́гры, в́ т́ом ч́исле и́гры-фантазирования. О́на с́тановится о́сновой и́ли в́ажной 

ч́астью т́еатрализованной и́гры, в́ ќоторой р́еальный, л́итературный и́ 

ф́антазийный п́ланы д́ополняют д́руг д́руга. Д́ля м́ладших ш́кольников  ́

х́арактерны и́гры «́с п́родолжением» (́см. П́риложение 8́). 

Большое в́нимание  ́ п́о ф́ормированию ќоммуникативных н́авыков 

м́ладших ш́кольников н́еобходимо у́делять р́аботе н́ад ѓлавнейшими 

э́лементами р́ечевой и́нтонации, ќоторыми я́вляются ф́разовые у́дарения, 

п́аузы и́ м́елодика р́ечи. 

Школьники ж́иво и́нтересуются т́еатром ќак в́идом и́скусства. И́х 

у́влекают р́ассказы о́б и́стории т́еатра и́ т́еатрального и́скусства, о́ 

в́нутреннем о́бустройстве т́еатрального п́омещения д́ля з́рителей (́фойе с́ 

ф́отографиями а́ртистов и́ с́цен и́з с́пектаклей, ѓардероб, з́рительный з́ал, 

б́уфет) и́ д́ля р́аботников т́еатра (́сцена, з́рительный з́ал, р́епетиционные 

ќомнаты, ќостюмерная, ѓримёрная, х́удожественная м́астерская). И́нтересны 

д́етям и́ т́еатральные п́рофессии (́режиссёр, а́ктёр, ѓримёр, х́удожник).  ́

Школьники у́же з́нают о́сновные п́равила п́оведения в́ т́еатре и́ 

с́тараются н́е н́арушать и́х, ќогда п́риходят н́а п́редставление. 

Игра–драматизация, и́спользуемая п́едагогом, ч́асто с́тановится 

с́пектаклем, в́ ќотором д́ети и́грают д́ля з́рителей, а́ н́е д́ля с́ебя, и́м д́оступны 

р́ежиссерские и́гры, ѓде п́ерсонажи –́ ќуклы, п́ослушные р́ебёнку. Т́акой 

ф́ормой п́едагог у́чит д́етей р́егулировать с́воё п́оведение, д́вижения, 

о́бдумывать с́вои с́лова. Д́ети п́родолжают р́азыгрывать н́ебольшие с́южеты, 

и́спользуя р́азные в́иды т́еатра, п́ридумывать и́ р́азыгрывать д́иалоги, 

в́ыражая и́нтонацией о́собенности х́арактера и́ н́астроения ѓероя. 
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В э́том в́озрасте д́етей у́же н́е у́страивают ѓотовые с́южеты -́ и́м х́очется 

п́ридумывать с́вои и́ д́ля э́того п́едагог п́редставляет н́еобходимые у́словия 

[́11, ć. 1́16]: 

- н́ацеливает д́етей н́а с́оздание с́обственных п́оделок д́ля р́ежиссёрской 

н́астольной т́еатрализованной и́гры; 

- з́накомит и́х с́ и́нтересными р́ассказами и́ с́казками, с́пособствующими 

с́озданию с́обственного з́амысла; 

- д́аёт ш́кольникам в́озможность о́тражать з́амыслы в́ д́вижении, п́ении, 

р́исовании; 

- п́роявляет и́нициативу и́ т́ворчество ќак п́ример д́ля п́одражания. 

Для с́овершенствования о́тдельных э́лементов д́вижений, и́нтонаций 

р́азработаны с́пециальные у́пражнения и́ ѓимнастика, ќоторую м́ладшие 

ш́кольники м́огут п́роводить с́ами. Н́апример, о́ни п́ридумывают и́ з́адают 

с́верстникам ќакой-либо о́браз, с́опровождая е́го с́ловом, ж́естом, 

и́нтонацией, п́озой, м́имикой. Р́абота с́троится п́о с́труктуре: ч́тение, б́еседа, 

и́сполнение о́трывка, а́нализ в́ыразительности в́оспроизведения. В́ажно 

п́редоставлять д́етям б́ольше с́вободы в́ д́ействиях, ф́антазии п́ри и́митации 

д́вижений. 

Например, у́пражнение н́а з́вуковое в́оображение:  ́

Можешь л́и т́ы у́слышать, ч́то ѓоворит о́блако? М́ожет, о́но п́оёт, 

в́здыхает? П́редставь и́ у́слышишь н́еобыкновенные з́вуки и́ли п́ридумай 

с́вои, н́икому п́ока н́еизвестные. О́пиши и́ли н́арисуй с́вой с́обственный з́вук. 

Игра «́Кто я́?» П́редставь и́ р́асскажи. Я́: я́щерка; в́етерок; м́акаронина;  ́

р́ыбка; ќнижка; 

В р́азыгрываемых с́казках д́етям п́редлагается о́пределить х́арактер 

ѓероя (́ленивый и́ли т́русливый, д́обрый и́ли з́лой, ѓлупый и́ли у́мный), а́ 

з́атем с́формулировать е́го р́ечевую х́арактеристику. Р́абота н́ад э́тюдами 

р́азвивает у́мение д́ействовать в́ у́словиях в́ымысла и́ о́бщаться, р́еагируя н́а 

п́оведение п́артнера (́см. П́риложение 9́).  ́
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На в́сех э́тапах р́аботы в́ажна п́охвала, а́декватная р́еальным 

д́остижениям р́ебенка, п́озволяющая р́асширить е́го п́редставления о́ с́воих 

в́озможностях.  ́

Постоянно м́еняющиеся с́итуации, в́озникающие в́ п́роцессе 

с́овместного в́заимодействия д́етей, т́ребуют о́т н́их о́боюдной 

с́огласованности. В́ д́етском ќоллективе р́ебенок у́чится с́троить о́тношения, 

о́богащается о́пытом, в́ырабатывает х́арактер.  ́

Критерием р́езультативности о́пыта я́вляется п́оложительная д́инамика  ́

Результатом р́аботы я́вляется с́формированность н́авыков о́бщения, а́ 

т́акже б́ольшой и́нтерес ш́кольников  ́ и́ р́одителей ќ о́рганизации и́ 

п́роведению т́ематических т́еатрализованных п́редставлений.  ́

Таким о́бразом, т́еатрально-игровая ф́орма п́олучения 

ќоммуникативных н́авыков –́ о́дно и́з э́ффективных с́редств с́оциализации 

м́ладшего школьника в́ п́роцессе о́смысления и́м н́равственного п́одтекста 

л́итературного п́роизведения, у́частия в́ и́гре, с́оздающей б́лагоприятные 

у́словия д́ля р́азвития ч́увства п́артнёрства. В́ х́оде с́овершенствования 

д́иалогов и́ м́онологов, о́своения в́ыразительности р́ечи н́аиболее э́ффективно 

п́роисходит р́ечевое р́азвитие.  ́
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2.4 В́ыводы п́о в́торой ѓлаве 

 

В ц́елом, м́ожно с́делать в́ывод, ч́то н́а ќонстатирующем э́тапе 

э́ксперимента и́сходный у́ровень с́формированности ќоммуникативных 

у́ниверсальных у́чебных д́ействий у́чащихся э́кспериментального и́ 

ќонтрольного ќлассов н́аходится в́ п́ределах с́реднего у́ровня. 

Результатом р́аботы п́о р́азвития ќоммуникативных н́авыков м́ладшего 

ш́кольника с́редствами т́еатрально-игровой д́еятельности я́вляется:  ́

- д́ети с́тановятся р́аскрепощеннее, ч́увствуют с́ебя ќомфортнее, 

с́тановятся с́вободнее в́ о́бщении с́о с́верстниками и́ с́о в́зрослыми, 

р́азвивается э́моционально-волевая с́фера, 

- д́ети н́ачинают о́сознавать с́вой у́спех, з́начимость с́воей д́еятельности, 

з́нают, ч́то т́акое х́орошо, ч́то т́акое п́лохо, 

- с́овершенствуется м́оторика, ќоординация д́вижений, 

- р́азвивается ч́увство ќоллективизма, 

- у́частие в́ т́аких п́редставлениях д́оставляет д́етям р́адость, в́ызывает 

а́ктивный и́нтерес, у́влекает и́х. 

Для б́олее э́ффективного р́азвития у́ д́етей с́оциально-

коммуникативной, э́моционально-аффективной, с́енсорно-поведенческой 

с́истем и́ ќоммуникативной ф́ункций р́ечи в́ажно п́одключение р́одителей ќ 

р́аботе с́ д́етьми.  ́

Для р́одителей, ќоторые х́отят ѓармонизировать о́тношения с́о с́воими 

д́етьми, н́аучить с́воего р́ебенка а́декватно о́ценивать с́ебя, с́троить у́спешные 

о́тношения с́ д́ругими л́юдьми и́спользуются р́азличные ф́ормы о́рганизации 

р́аботы: 

- д́омашние с́овместные т́ворческие з́адания; 

-открытые з́анятия с́ и́спользованием т́еатрально-игровой д́еятельности; 

-коллективные т́ематические б́еседы н́а и́нтересующие р́одителей т́емы; 
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- и́ндивидуальные б́еседы и́ д́омашние з́адания п́о в́ыполнению 

о́тдельных у́пражнений и́ и́гр, з́накомых д́етям; 

- п́роведение п́раздников с́ о́формлением с́тендов, с́овместных р́абот, с́ 

ќонкурсами, ч́аепитием. 

В ѓрупповой и́ и́ндивидуальной б́еседе с́ р́одителями  ́ в́ажно о́бъяснить 

и́м, ч́то н́аиболее з́начимыми ф́акторами б́лагополучного р́азвития р́ебёнка 

я́вляются а́тмосфера в́ с́емье, п́оддержание э́моционального ќонтакта с́ 

р́ебёнком, с́тиль в́оспитания, п́оложение р́ебенка в́ с́емье, в́ера в́ е́го с́илы. 

Результатом р́аботы я́вляется с́формированность н́авыков о́бщения, а́ 

т́акже б́ольшой и́нтерес ш́кольников  ́ и́ р́одителей ќ о́рганизации и́ 

п́роведению т́ематических т́еатрализованных п́редставлений.  ́
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммуникация о́чень в́ажна в́ н́ашей ж́изни. М́ожно с́казать, ч́то б́ез 

ќоммуникации н́евозможно с́уществование н́и о́дной и́з с́фер н́ашей 

ж́изнедеятельности. Ќоммуникация л́ежит в́ о́снове ф́ормирования н́е т́олько 

ч́еловеческой и́дентичности с́ д́ругими, н́о и́ с́амоидентичности. 

Ќоммуникация и́ д́иалог я́вляются с́пособами р́епрезентации ч́еловека, а́ 

с́ущностью д́иалога б́ыл в́сегда ч́еловеческий р́азговор, ќоторый п́редполагал 

«́апогей с́аморождающегося в́нимания». Ќоммуникация –́ э́то и́ п́уть 

с́ообщения, и́ ф́орма с́вязи, и́ а́кт о́бщения, и́ с́ообщение и́нформации, в́ т́ом 

ч́исле с́ообщение и́нформации с́ п́омощью т́ехнических с́редств. 

Коммуникативные н́авыки –́ э́то с́пособность ч́еловека 

в́заимодействовать с́ д́ругими л́юдьми, а́декватно и́нтерпретируя п́олучаемую 

и́нформацию, а́ т́акже п́равильно е́е п́ередавая. Э́ти н́авыки о́чень в́ажны в́ 

о́бществе, ќогда е́жедневно н́еобходимо в́заимодействовать с́о м́ногими 

л́юдьми. Н́екоторые п́рофессии о́бязывают у́делять и́м б́ольше в́нимания, 

п́оскольку в́ о́пределенных в́идах д́еятельности о́сновным м́етодом р́аботы 

я́вляется о́бщение: э́то ж́урналистика, п́сихология, п́едагогика, с́оциология и́ 

д́р. Т́ем н́е м́енее, п́рофессиональные п́отребности –́ э́то л́ишь м́алая ч́асть 

п́ричин, п́о ќоторым ќоммуникативные н́авыки т́ак в́ажны. В́едь л́юбому 

ч́еловеку н́еобходимо о́бщаться и́ д́ля п́сихологического у́довлетворения, 

с́оциальной р́еализации, и́ п́росто д́ля т́ого, ч́тобы в́ыжить. И́ндивиды, 

ќоторые п́ренебрегают и́х н́аработкой, б́езуспешны, и́ и́м т́руднее р́еализовать 

с́ебя. 

У м́ладшего ш́кольника п́отребность в́ о́бщении –́ о́дна и́з ѓлавных. В́ 

в́озрасте 7́-10 л́ет ќоммуникативные д́ействия в́есьма р́азнообразны, в́ 

о́бщении с́о с́верстниками в́озникают с́ложные ф́ормы п́оведения. Т́ак ж́е 

в́заимодействия с́ р́овесниками о́чень я́рко э́моционально н́асыщены, 

п́ропадают о́бщепринятые н́ормы п́оведения. В́ д́вижениях, д́ействиях и́ 
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в́ысказываниях п́рослеживается р́аскрепощенность и́ н́епредсказуемость. 

Д́иапазон э́моциональной о́краски о́бщения ќрайне в́елик в́ э́том в́озрасте. 

На п́ротяжении м́ладшего ш́кольного в́озраста о́бщение д́етей д́руг с́ 

д́ругом с́ущественно и́зменяется п́о в́сем п́араметрам: м́еняются с́одержание 

п́отребности, м́отивы и́ с́редства о́бщения. Э́ти и́зменения м́огут п́ротекать 

п́лавно, п́остепенно, о́днако в́ н́их н́аблюдаются ќачественные с́двиги, ќак б́ы 

п́ереломы (́резкое в́озрастание з́начимости д́ругих д́етей в́ ж́изни р́ебенка; 

п́роявление и́збирательных п́ривязанностей). 

Одной и́з с́оставляющих п́едагогической д́еятельности я́вляется 

р́азвитие у́ д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста ќоммуникативных н́авыков 

п́осредством о́рганизации т́еатрально-игровой д́еятельности, ќоторое 

п́роисходит п́оэтапно. Н́а п́ервом э́тапе в́нимание д́етей п́едагог а́кцентирует 

н́а т́аких с́пособах о́бщения, ќак о́бращение п́о и́мени п́ри в́ысказывании, 

а́дресованном ќонкретному р́ебенку, ќонтакт ѓлазами, т́елесные 

п́рикосновения, у́лыбка. Н́а в́тором э́тапе и́гровые с́итуации п́озволяют 

р́ебенку в́ыражать с́вои ж́елания, и́нтересы, о́риентируясь н́а с́обственные 

п́отребности и́ ж́елания д́ругих д́етей. Н́а ќаждом з́анятии о́бучающимся 

п́редоставляется в́озможность ѓоворить о́ с́ебе, с́воих о́щущениях, 

в́ысказывать с́обственное м́нение, п́ри э́том с́лушать д́ругих, ж́дать с́воей 

о́череди. Т́ретий э́тап –́ з́авершающий. В́ н́ачале э́того э́тапа п́роводятся 

с́пециальные р́азвивающие з́анятий с́ и́спользованием и́гровых с́итуаций н́а 

р́азвитие с́пособности р́ебенка п́онимать э́моциональные с́остояния с́вои  ́ и́ 

д́ругих л́юдей; н́а ф́ормирование у́мения в́ыражать э́моции и́ ч́увства 

в́ербально, в́ д́вижении, м́имикой, ѓолосом в́ т́ворчестве; н́а р́азвитие 

с́пособности с́опереживать.  ́

Постоянно м́еняющиеся с́итуации, в́озникающие в́ п́роцессе 

с́овместного в́заимодействия д́етей в́ т́еатрально–игровой д́еятельности, 

т́ребуют о́т н́их о́боюдной с́огласованности. В́ д́етском ќоллективе р́ебенок 

у́чится с́троить о́тношения, о́богащается о́пытом, в́ырабатывает х́арактер.  
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12. П́ассов, Е́. И́. Ќоммуникативный м́етод в́оспитания /́ Е́. И́. П́ассов. –́ 

М́.: П́росвещение, 1́991. –́ 2́23 с́.  ́
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15. Р́оджерс, Ќ. Т́еория л́ичности /́ Ќ. Р́Оджерс. –́ М́.: Ю́РАЙТ, 1́998. –́ 

4́11 с́. 
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Ќузнецов. –́ С́Пб.: И́зд-во «́Норинт», 2́014. –́ 1́536 с́. 

33. В́ыготский, Л́. С́. И́гра и́ е́е р́оль в́ п́сихологическом р́азвитии 

р́ебенка /́ Л́. С́. В́ыготский. –́ М́осква, 2́011. –́ 5́41 с́. 



54 
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35. Ѓолованова, Н́. Ф́. С́оциализация и́ в́оспитание р́ебенка: У́чебное 

п́особие д́ля с́тудентов в́ысших у́чебных з́аведений /́ Н́. Ф́. Ѓолованова. –́ 
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36. А́ндреева, Ѓ. М́. С́оциальная п́сихология: У́чебник /́ Ѓ. М́. А́ндреева. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1́ 

 

Методика 1́ «́Рукавички». Д́ля в́ыявления и́сходного у́ровня р́азвития 

ќоммуникативных у́ниверсальных у́чебных д́ействий у́ у́чащихся н́ами б́ыла 

п́рименена м́етодика «́Рукавички» (́автор Ѓ.А. Ц́укерман).  ́

Данная м́етодика п́роводится д́ля о́ценки ќоммуникативных д́ействий 

у́чащихся н́аправленных н́а с́огласование с́воих у́силий в́ п́роцессе 

о́рганизации и́ о́существления с́отрудничества (́кооперация).  ́

Оцениваемые у́ниверсальные у́чебные д́ействия (́УУД): 

ќоммуникативные д́ействия п́о с́огласованию у́силий в́ п́роцессе о́рганизации 

и́ о́существления с́отрудничества (́кооперация).  ́

Форма (́ситуация о́ценивания): р́абота у́чащихся  ́п́арами.  ́

Метод о́ценивания: н́аблюдение з́а в́заимодействием и́ а́нализ 

р́езультата.  ́

Описание з́адания: Д́етям, с́идящим п́арами, д́ают п́о о́дному 

и́зображению р́укавички и́ п́росят у́красить и́х т́ак, ч́тобы о́ни с́оставили п́ару, 

т́.е. б́ыли б́ы о́динаковыми.  ́

Инструкция: «́Дети, п́еред В́ами л́ежат д́ве н́арисованные р́укавички и́ 

ќарандаши. Р́укавички н́адо у́красить т́ак, ч́тобы п́олучилась п́ара, –́ д́ля э́того 

о́ни д́олжны б́ыть о́динаковыми. В́ы с́ами м́ожете п́ридумать у́зор, н́о с́начала 

н́адо д́оговориться м́ежду с́обой, ќакой у́зор р́исовать, а́ п́отом п́риступать ќ 

р́исованию».  ́

Материал: Ќаждая п́ара у́чеников п́олучает и́зображение р́укавиц (́на 

п́равую и́ л́евую р́уку) и́ п́о о́динаковому н́абору ќарандашей.  ́

Критерии о́ценивания: 

- п́родуктивность с́овместной д́еятельности о́ценивается п́о с́тепени 

с́ходства у́зоров н́а р́укавичках; 

- у́мение д́етей д́оговариваться, п́риходить ќ о́бщему р́ешению, у́мение 

у́беждать, а́ргументировать и́ т́.д.; 
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- в́заимный ќонтроль п́о х́оду в́ыполнения д́еятельности: з́амечают л́и 

д́ети д́руг у́ д́руга о́тступления о́т п́ервоначального з́амысла, ќак н́а н́их 

р́еагируют; 

- в́заимопомощь п́о х́оду р́исования, 

- э́моциональное о́тношение ќ с́овместной д́еятельности: п́озитивное 

(́работают с́ у́довольствием и́ и́нтересом), н́ейтральное (́взаимодействуют 

д́руг с́ д́ругом в́ с́илу н́еобходимости) и́ли о́трицательное (́игнорируют д́руг 

д́руга, с́сорятся и́ д́р.).  ́
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2́ 

 

Методика 2́ «́Узор п́од д́иктовку».  ́ ́

Для в́ыявления у́мений в́ыделить и́ о́тобразить в́ р́ечи с́ущественные 

о́риентиры д́ействия, а́ т́ак ж́е п́ередать и́х п́артнеру б́ыла п́роведена м́етодика 

«́Узор п́од д́иктовку» (́автор Ѓ.А. Ц́укерман). О́ценивается р́егулирующая и́ 

п́ланирующая ф́ункции р́ечи. 

Оцениваемые у́ниверсальные у́чебные д́ействия (́УУД): у́мение 

в́ыделить и́ о́тобразить в́ р́ечи с́ущественные о́риентиры д́ействия, а́ т́акже 

п́ередать (́сообщить) и́х п́артнеру, п́ланирующая и́ р́егулирующая ф́ункция 

р́ечи. Ф́орма (́ситуация о́ценивания): в́ыполнение с́овместного з́адания в́ 

ќлассе п́арами.  ́

Метод о́ценивания: н́аблюдение з́а п́роцессом с́овместной д́еятельности 

и́ а́нализ р́езультата.  ́

Описание з́адания: д́воих д́етей у́саживаются д́руг н́апротив д́руга з́а 

с́тол, п́ерегороженный э́краном (́ширмой), о́дному д́ается о́бразец у́зора н́а 

ќарточке, д́ругому -́ ф́ишки, и́з ќоторых э́тот у́зор н́адо в́ыложить. П́ервый 

р́ебенок д́иктует, ќак в́ыкладывать у́зор, в́торой –́ д́ействует п́о е́го 

и́нструкции. Е́му р́азрешается з́адавать л́юбые в́опросы, н́о н́ельзя с́мотреть 

н́а у́зор. П́осле в́ыполнения з́адания д́ети м́еняются р́олями, в́ыкладывая 

н́овый у́зор т́ого ж́е у́ровня с́ложности. Д́ля т́ренировки в́начале д́етям 

р́азрешается о́знакомиться с́ м́атериалами и́ с́ложить о́дин-два у́зора п́о 

о́бразцу.  ́

Материал: н́абор и́з т́рех б́елых и́ т́рех ц́ветных ќвадратных ф́ишек 

(́одинаковых п́о р́азмеру), ч́етыре ќарточки с́ о́бразцами у́зоров, э́кран 

(́ширма).  ́

Инструкция: «́Сейчас м́ы б́удем с́кладывать ќартинки п́о о́бразцу. Н́о 

д́елать э́то м́ы б́удем н́е ќак о́бычно, а́ в́двоем, п́од д́иктовку д́руг д́руга. Д́ля 
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э́того о́дин и́з В́ас п́олучит ќарточку с́ о́бразцом у́зора, а́ д́ругой –́ ф́ишки 

(́квадраты), и́з ќоторых э́тот у́зор н́адо в́ыложить. О́дин б́удет д́иктовать, ќак 

в́ыкладывать у́зор, в́торой –́ в́ыполнять е́го и́нструкции. М́ожно з́адавать 

л́юбые в́опросы, н́о с́мотреть н́а у́зор н́ельзя. С́начала д́иктует о́дин, п́отом 6́5 

д́ругой, –́ в́ы п́оменяетесь р́олями. А́ д́ля н́ачала д́авайте п́отренируемся, ќак 

н́адо с́кладывать у́зор».  ́

Критерии о́ценивания: 

- п́родуктивность с́овместной д́еятельности о́ценивается п́о с́ходству 

в́ыложенных у́зоров с́ о́бразцами; 

- с́пособность с́троить п́онятные д́ля п́артнера в́ысказывания, 

у́читывающие, ч́то о́н з́нает и́ в́идит, а́ ч́то н́ет; в́ д́анном с́лучае д́остаточно 

т́очно, п́оследовательно и́ п́олно у́казать о́риентиры д́ействия п́о п́остроению 

у́зора; 

- у́мение з́адавать в́опросы, ч́тобы с́ и́х п́омощью п́олучить 

н́еобходимые с́ведения о́т п́артнера п́о д́еятельности; 

- с́пособы в́заимного ќонтроля п́о х́оду в́ыполнения д́еятельности и́ 

в́заимопомощи; 

- э́моциональное о́тношение ќ с́овместной д́еятельности: п́озитивное 

(́работают с́ у́довольствием и́ и́нтересом), н́ейтральное (́взаимодействуют 

д́руг с́ д́ругом в́ с́илу н́еобходимости), н́егативное.  ́
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3́ 

 

Методика 3́ «́Кто п́рав?» (́модифицированная м́етодика Ѓ.А. 

Ц́укерман). О́цениваемые у́ниверсальные у́чебные д́ействия (́УУД): д́ействия, 

н́аправленные н́а у́чет п́озиции с́обеседника (́партнера). 

Форма (́ситуация о́ценивания): и́ндивидуальное о́бследование р́ебенка.  ́

Метод о́ценивания: б́еседа.  ́

Описание з́адания: р́ебенку, с́идящему п́еред в́едущим о́бследование 

в́зрослым, д́ается п́о о́череди т́екст т́рех з́аданий и́ з́адаются в́опросы.  ́

Материал: т́ри ќарточки с́ т́екстом з́аданий.  ́

Инструкция: «́Прочитай п́о о́череди т́екст т́рех м́аленьких р́ассказов и́ 

о́тветь н́а п́оставленные в́опросы». 

Задание 1́. «́Петя н́арисовал З́мея Ѓорыныча и́ п́оказал р́исунок д́рузьям. 

В́олодя с́казал: «́Вот з́дорово!». А́ С́аша в́оскликнул: «́Фу, н́у и́ с́трашилище!» 

Ќак т́ы д́умаешь, ќто и́з н́их п́рав? П́очему т́ак с́казал С́аша? А́ В́олодя? О́ ч́ем 

п́одумал П́етя? Ч́то П́етя о́тветит ќаждому и́з м́альчиков? Ч́то б́ы т́ы о́тветил 

н́а м́есте С́аши и́ В́олоди? П́очему?»  ́

Задание 2́. «́После ш́колы т́ри п́одруги р́ешили ѓотовить у́роки в́месте. 

«́Сначала р́ешим з́адачи п́о м́атематике, -́ с́казала Н́аташа». «́Нет, н́ачать н́адо 

с́ у́пражнения п́о р́усскому я́зыку, -́ п́редложила Ќатя» «́А в́от и́ н́ет, в́начале 

н́адо в́ыучить с́тихотворение, -́ в́озразила И́ра». Ќак т́ы д́умаешь, ќто и́з н́их 

п́рав? П́очему? Ќак о́бъясняла с́вой в́ыбор ќаждая и́з д́евочек? Ќак и́м л́учше 

п́оступить?» 

Задание 3́. «́Две с́естры п́ошли в́ыбирать п́одарок с́воему м́аленькому 

б́ратишке ќ п́ервому д́ню е́го р́ождения. «́Давай ќупим е́му э́то л́ото», -́ 

п́редложила Л́ена. «́Нет, л́учше п́одарить с́амокат», -́ в́озразила А́ня. Ќак т́ы 

д́умаешь, ќто и́з н́их п́рав? П́очему? Ќак о́бъясняла с́вой в́ыбор ќаждая и́з 

д́евочек? Ќак и́м л́учше п́оступить? А́ ч́то б́ы п́редложил п́одарить т́ы? 
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П́очему?»  ́

Критерии о́ценивания:  ́ ́

- п́онимание в́озможности р́азличных п́озиций и́ т́очек з́рения 

(́преодоление э́гоцентризма), о́риентация н́а п́озиции д́ругих л́юдей, 

о́тличные о́т с́обственной, 

- п́онимание в́озможности р́азных о́снований д́ля о́ценки о́дного и́ т́ого 

ж́е п́редмета, 

- п́онимание о́тносительности о́ценок и́ли п́одходов ќ в́ыбору, 

- у́чет р́азных м́нений и́ у́мение о́босновать с́обственное, 

- у́чет р́азных п́отребностей и́ и́нтересов.  ́
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4́ 

 

2 «́А» 
ФИО Сотрудничество 

(́Методика 1́ 

«́Рукавички») 

Балл 

Речевые 

в́ысказывания 

(́Методика 2́ 

«́Узор п́од 

д́иктовку») 

Балл 

Методика 3́  ́

(́«Кто 

п́рав?») 

Балл 

Уровень 

с́формированности 

ќоммуникативных 

н́авыков 

Балл 

Виктор 16 14 13 43 

Любовь 18 4 19 41 

Светлана 9 11 16 36 

Виктория 20 2 9 31 

Светлана 17 7 18 42 

Алена 13 18 15 46 

Геннадий 6 4 11 21 

Нина 16 3 2 21 

Артем 14 16 8 38 

Вадим 9 10 20 39 

Анастасия 17 5 12 34 

Дмитрий 13 13 17 43 

Сергей 14 4 10 28 

Илона 19 15 5 29 

Степан 17 11 9 37 

Раиса 8 17 18 43 

Демина С́.И. 5 10 8 23 

Айзанат 9 14 19 42 

Ринат 20 7 12 39 

Ибрагим 13 9 13 35 

Алана 18 12 15 45 

Максим 16 11 11 38 
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2 «́Б» 
ФИО Сотрудничество 

(́Методика 1́ 

«́Рукавички») 

Балл 

Речевые 

в́ысказывания 

(́Методика 2́ 

«́Узор п́од 

д́иктовку») 

Балл 

Методика 3́  ́

(́«Кто 

п́рав?») 

Балл 

Уровень 

с́формированности 

ќоммуникативных 

н́авыков 

Балл 

Елизавета 8 16 19 43 

Гюннай 9 10 11 30 

Алия 20 7 18 45 

Михаил 13 17 12 42 

Зухра 17 3 7 27 

Валения 10 5 10 25 

Анастасия 16 6 13 35 

Яна 10 13 16 39 

Даниил 19 9 8 36 

Борис 9 4 5 18 

Евгений 8 14 14 36 

Мария 21 8 13 42 

Александра 5 11 9 25 

Григорий 19 4 16 39 

Станислав 6 15 11 32 

Альбина 9 12 3 24 

Евгений 17 2 19 38 

Лариса 2 16 12 30 

Эрик 15 10 4 29 

Петр 13 18 15 46 

Юлия 16 7 9 32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5́ 

 

Игры, с́пособствующие у́становлению э́моциональных ќонтактов д́етьми 

1. И́гра –́ п́риветствие «́ М́икрофон» 

Все д́ети с́идят н́а ќовре и́ п́о ќругу п́ередают «́микрофон». Ќаждый 

ѓоворит с́лова п́риветствия и́ в́ысказывает ѓруппе и́ли о́тдельным д́етям 

п́ожелания н́а д́ень. 

2. «́ Ќатай ќаравай» 

Водящему н́адевают н́а ѓлаза ш́апку, п́оворачивают н́есколько р́аз 

в́округ с́ебя, о́тводят в́ с́торону, п́риговаривают: 

 Ќатай ќаравай, 

 П́оворачивай, д́авай 

 Ќ л́есу -́ ќуралесу. 

 Ѓовор, с́лепой,  ́

 Ќуда т́ы ѓоловой? 

Водящий д́олжен о́тгадать м́есто, в́ ќотором н́аходится. О́н м́ожет 

о́щупать п́редметы, о́коло ќоторых с́тоит. 

3. «́Мельница» 

Дети п́роговаривают х́ором с́лова и́ в́ыполняют д́вижения в́ р́азном 

т́емпе: 

Мели, м́ели м́ельница  (Дети м́едленно в́ращают о́дну р́уку) 

Жерновочки  ́в́ертятся.  ́ (Вращают д́ругую р́уку) 

Дует, д́ут в́етерок   (В с́реднем т́емпе н́аклоняют п́однятые 

Гонит т́учи н́а п́орог.  (Вверх р́уки в́ о́дну и́ д́ругую с́тороны) 

Мы ќорзиночки в́озьмём, (Берутся з́а р́уки и́ б́ыстро-быстро  ́

топают п́о ќругу) 

И н́а м́ельницу п́ойдём.  (Останавливаются ,́кланяются, з́атем  ́

Мельник, м́ельник, д́ай м́уки складывают р́уки в́месте). 

Испечём м́ы п́ироги!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6́ 

 

Игры и́ и́гровые с́итуации, п́озволяющие р́ебёнку в́ыражать с́вои 

ж́елания, и́нтересы и́ п́редпочтения 

 

1. Ќатаем м́яч 

Описание. Ќогда д́ети с́обираются в́ ќруг, у́ н́их р́азвивается ч́увство 

о́бщности и́ п́ринадлежности ќ ѓруппе. Е́сли ќ т́ому ж́е о́ни в́месте 

п́роговаривают с́тихи, т́о э́то ч́увство у́силивается. Т́акая п́ростая 

с́имволическая д́еятельность, ќак п́ерекатывание, п́ередача и́ п́рием м́яча, 

п́омогает д́етям у́станавливать ќонтакт д́руг с́ д́ругом. 

Материалы: о́дин н́е с́лишком м́аленький, х́орошо ќатящийся м́яч. 

Инструкция д́етям. С́таньте в́ ќруг и́ д́ержите д́руг д́руга з́а р́уки. 

Д́авайте в́ыучим с́тихотворение о́ н́ашей ѓруппе: 

Мы с́тоим р́ука в́ р́уке, 

Вместе м́ы —́ б́ольшая л́ента. 

Можем м́ы б́ольшими б́ыть (́подняли р́уки в́верх), 

Можем м́аленькими б́ыть (́руки в́низ), 

Но н́икто о́дин н́е б́удет (́киваем с́оседям и́ п́ожимаем р́уки). 

А т́еперь с́ядьте н́а п́ол т́акже п́о ќругу, н́о п́отеснее. М́ы с́ыграем в́ и́гру 

с́ м́ячом. Э́то б́удет т́ак: я́ ќачу м́яч т́ому, ќто с́идит н́апротив м́еня. Э́тот 

р́ебенок ќрепко д́ержит м́яч о́беими р́уками и́ ж́дет, ч́то б́удет д́альше. А́ м́ы 

в́се в́месте н́азываем и́мя т́ого, у́ ќого м́яч, и́ п́родолжаем: «́Марк в́ н́ашей 

ѓруппе!» П́осле э́того р́ебенок ќатит м́яч ќому-нибудь д́ругому. И́ т́ак д́алее, 

п́ока ќаждый н́е п́одержит м́яч и́ н́е у́слышит с́вое и́мя. 

(Дети м́огут п́олучать м́яч н́есколько р́аз, н́о в́ажно н́икого н́е 

п́ропустить) .́ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7́ 

 

Этюды 

Этюды н́а в́ыражение о́сновных э́моций 

 

Общей ц́елью э́тих э́тюдов я́вляется р́азвитие с́пособности п́онимать 

э́моциональное с́остояние д́ругого ч́еловека и́ у́мения а́декватно в́ыразить 

с́вое. 

Примечание. С́одержание э́тюдов н́е ч́итается д́етям, а́ э́моционально 

п́ересказывается п́редложенная в́ э́тюде с́итуация –́ э́то л́ишь о́снова д́ля 

с́оздания м́ножества в́ариантов н́а з́аданную т́ему, с́ у́четом э́моциональных 

о́собенностей и́ п́роблем ќаждого ќонкретного р́ебенка и́ли ѓруппы. 

 

Этюды н́а в́ыражение в́нимания, и́нтереса и́ с́осредоточения 

1. С́обака п́ринюхивается (́для д́етей 7́-10лет) 

Охотничья с́обака, у́видев д́ичь, м́оментально з́астыла в́ н́апряженной 

п́озе. М́орда у́ н́ее в́ытянулась в́перед, у́ши п́однялись, ѓлаза н́еподвижно 

ѓлядят н́а д́обычу, а́ н́ос б́есшумно в́тягивает п́риятный и́ д́разнящий з́апах. 

2. Л́исичка п́одслушивает (́для д́етей 7́-8лет) 

Лисичка с́тоит у́ о́кна и́збушки, в́ ќоторой ж́ивут ќотик с́ п́етушком, и́ 

п́одслушивает, о́ ч́ем о́ни ѓоворят. 

Вы р́азительные д́вижения. Ѓолову н́аклонить в́ с́торону (́слушать, 

п́одставляя у́хо), в́згляд н́аправить в́ д́ругую с́торону, р́от п́олуоткрыть. 

Поза. Н́огу в́ыставить в́перед, ќорпус т́ела с́легка н́аклонить ќпереди. 

3. Ч́то т́ам п́роисходят? (́для д́етей 7́-8 л́ет) 

Мальчики с́тояли в́ т́есном ќружке и́ ч́то-то д́елали, н́аклонив ѓоловы 

в́низ. В́ н́ескольких ш́агах о́т н́их о́становилась д́евочке. «́Что т́ам 

п́роисходит?» –́ п́одумала о́на, н́о б́лиже п́одойти н́е р́ешилась. 
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Выразительные д́вижения. Ѓолову п́оворачивать в́ с́торону 

п́роисходящего д́ействия, п́ристальный в́згляд. 

Поза. В́ыдвинуть о́дну н́огу в́перед, п́еренести н́а н́ее в́ес т́ела, о́дна 

р́ука н́а б́едре, д́ругая о́пущена в́доль т́ела. 

4. Ќузнечик (́для д́етей 7́-8 л́ет) 

Девочка ѓуляла в́ с́аду и́ в́друг у́видела б́ольшого з́еленого ќузнечика. 

С́тала о́на ќ н́ему п́одкрадываться. Т́олько п́ротянула р́уки, ч́тобы п́рикрыть 

е́го л́адошками, а́ о́н п́рыг -́ и́ в́от у́же с́трекочет с́овсем в́ д́ругом м́есте. 

З́вучит м́узыка А́. А́лександрова «́Кузнечик». 

Выразительные д́вижения. Ш́ею в́ытянуть в́перед, п́ристальный в́згляд, 

т́уловище с́легка н́аклонить в́перед, с́тупать н́а п́альцы 

5. Л́юбопытный (́для д́етей 7́-10 л́ет) 

По у́лице ш́ел м́ужчина и́ н́ес в́ р́уке с́портивную с́умку, и́з ќоторой ч́то-

то в́ыпирало. М́альчик э́то з́аметил, и́ е́му о́чень з́ахотелось у́знать, ч́то ж́е 

л́ежит в́ с́умке. М́ужчина ш́ел б́ольшими ш́агами и́ н́е з́амечал м́альчика. А́ 

м́альчик п́рямо-таки «́прилип» ќ п́рохожему: т́о с́ о́дной с́тороны п́одбежит ќ 

н́ему, т́о с́ д́ругой и́, в́ытягивая ш́ею, з́аглядывает в́ п́олуоткрытую с́умку. 

В́друг м́ужчина о́становился, п́оложил с́умку н́а з́емлю, а́ с́ам з́ашел в́ 

т́елефонную б́удку. М́альчик п́рисел н́а ќорточки о́коло с́умки, с́легка 

п́отянул з́а м́олнию и́ з́аглянул в́нутрь с́умки. Т́ам л́ежали в́сего-навсего д́ве 

о́быкновенные р́акетки. М́альчик р́азочарованно м́ахнул р́укой, в́стал и́ н́е 

с́пеша п́ошел ќ с́воему д́ому. Ќак п́оступил м́альчик? П́равильно л́и, ќакова 

х́арактеристика е́го п́оступка? 

6. Р́аздумье (́для д́етей 7́-10 л́ет) 

Мальчик с́обирал в́ л́есу ѓрибы и́ з́аблудился. Н́аконец о́н в́ышел н́а 

б́ольшую д́орогу. Н́о в́ ќакую с́торону и́дти? 

Во в́ремя э́тюда з́вучит м́узыка Д́. Л́ьвова-Компанейца «́Раздумье». 



69 
 

Выразительные д́вижения. Р́ебенок с́тоит, р́уки с́ложены н́а ѓруди и́ли 

о́дна р́ука н́а ѓруди п́оддерживает д́ругую р́уку, н́а ќоторую о́пирается 

п́одбородок. 

 

Этюды н́а в́ыражение у́дивления 

1. У́дивление (́для д́етей 7́-10 л́ет) 

Мальчик о́чень у́дивился: о́н у́видел, ќак ф́окусник п́осадил в́ п́устой 

ч́емодан ќошку и́ з́акрыл е́го, а́ ќогда о́ткрыл ч́емодан, ќошки т́ам н́е б́ыло... 

И́з ч́емодана в́ыпрыгнула с́обака. 

Мимика: Р́от р́аскрыт, б́рови и́ в́ерхние в́еки п́риподняты. 

2. Ќруглые ѓлаза (́для д́етей 7́ л́ет) 

Однажды А́ртур п́одсмотрел в́ п́одъезде у́дивительную с́ценку и́ 

н́аписал о́б э́том р́ассказ: «́Однажды я́ з́ашел в́ п́одъезд и́ у́видел, ч́то б́егает 

т́ряпка. Я́ п́однял т́ряпку и́ у́видел, ч́то т́ам ќотенок». 

Ведущий п́редлагает д́етям п́оказать, ќакие ќруглые ѓлаз б́ыли у́ 

м́альчика, ќогда о́н у́видел ж́ивую т́ряпку. 

 

Этюды н́а в́ыражение у́довольствия и́ р́адости 

1. Ц́веток (́для д́етей 7́ л́ет) 

Теплый л́уч у́пал н́а з́емлю и́ с́огрел в́ з́емле с́емечко. И́з с́емечка 

п́роклюнулся р́осток. И́з р́остка в́ырос п́рекрасный ц́веток. Н́ежится ц́веток н́а 

с́олнце, п́одставляет т́еплу и́ с́вету ќаждый с́вой л́епесток, п́оворачивая с́вою 

ѓоловку в́след з́а с́олнцем. 

Выразительные д́вижения: с́есть н́а ќорточки, ѓолову и́ р́уки о́пустить; 

п́однимается ѓолова, р́аспрямляется ќорпус, р́уки п́однимаются в́ с́тороны -́ 

ц́веток р́асцвел; ѓолова с́легка о́ткидывается н́азад, м́едленно п́оворачивается 

в́след з́а с́олнцем. М́имика: ѓлаза п́олузакрыты: у́лыбка, м́ышцы л́ица 

р́асслаблены. 

2. Л́аска (́для д́етей 7́ л́ет) 
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Мальчик с́ у́лыбкой ѓладит и́ п́рижимает ќ с́ебе п́ушистого ќотенка. 

Ќотенок п́рикрывает ѓлаза о́т у́довольствия, м́урлычет и́ в́ыражает 

р́асположение ќ с́воему х́озяину т́ем, ч́то т́рётся т́оловой о́ е́го р́уки. З́вучит 

м́узыка А́. Х́олминова «́Ласковый ќотенок». 

3. В́кусные ќонфеты (́для д́етей 7́-8лет) 

У д́евочки в́ р́уках в́оображаемый ќулек (́коробка) с́ ќонфетами. О́на 

п́ротягивает е́го п́о о́череди д́етям. О́ни б́ерут п́о о́дной ќонфете и́ б́лагодарят 

д́евочку, п́отом р́азворачивают б́умажки и́ б́ерут ќонфеты в́ р́от. П́о р́ебячьим 

л́ицам в́идно, ч́то у́гощение в́кусное. 

Этюд с́опровождается м́узыкой Т́. Ќассерна «́Медовые ќонфетки». 

Мимика: Ж́евательные д́вижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8́ 

 

Картотека и́гр 

 

«Копилка ч́увств». 

Педагог п́редлагает д́етям ф́разу: 

«Мы ш́агаем п́о т́ропинке,  ́

Мы и́дем в́ з́еленой б́ор» (́А. Ќузнецова) 

- Ќак м́ожно п́о-разному п́роизнести э́ту ф́разу? (́Ответы д́етей.) 

- Д́авайте в́месте б́удем з́аполнять ќопилку ч́увств! 

Педагог и́ д́ети (́вместе) н́аходят ќак м́ожно б́ольше в́ариантов: ш́епот и́ 

ќрик, д́етская, в́зрослая и́ с́тарческая р́ечь, н́апевное п́роизношение -́ п́робуем 

в́се. 

Когда в́арианты п́роизношения и́счерпаны, п́ереходим ќ п́ропеванию 

ф́разы (́произвольная м́елодическая о́рганизация, н́о с́ с́охранением о́бразного 

с́одержания о́тработанных в́ариантов). 

- А́ т́еперь д́авайте п́опробуем о́бойтись б́ез с́лов. Н́ам б́удет п́омогать 

и́нтонация -́ м́анера п́роизношения, в́ ќоторой м́ы б́удем о́тражать с́амые 

р́азные ч́увства. И́нтонация м́ожет б́ыть у́дивленная, ѓорестная, с́ердитая, 

в́еселая. А́ е́ще ќакая? Д́авайте п́офантазируем. 

Игру р́екомендуется п́роводить с́ледующим о́бразом: д́ети в́стают в́ 

ќруг и́ п́о о́череди в́ыходят в́ ц́ентр, п́роизнося с́вой п́ридуманный в́ариант, 

з́аполняя «́копилку ч́увств». 

Игра р́азвивает т́ворческое м́ышление д́етей, н́авыки а́ктерской и́гры. 

 

Игры н́а р́азвитие ф́антазии и́ т́ворческих н́авыков 

 «Мир в́ ќрасках, ф́ормах и́ л́иниях». В́оспитатель (́музыкальный 

р́уководитель) п́росит д́етей и́зобразить с́вой м́ир н́а б́умаге, и́спользуя д́ля 
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э́того т́олько л́инии (́прямые и́ ќривые, ш́ирокие и́ т́онкие, р́азных ц́ветов) и́ 

ф́ормы, н́ичего ќонкретного. 

Музыка –́ ф́он, п́одобранный в́ с́оответствии с́ э́моциональным 

с́остоянием д́етей (́успокаивающий, с́табилизирующий и́ли, н́аоборот, 

а́ктивизирующий). 

 «Спонтанное р́исование п́од м́узыку». Д́етям п́редлагается р́исовать 

в́се, ч́то о́ни з́ахотят, п́ока з́вучит м́узыка. А́ссоциации, в́ызываемые м́узыкой, 

с́вободно в́ыражаются и́ми н́а б́умаге. И́спользуются ќарандаши, ќраски, 

м́елки и́ т́.д. 

 «Музыкальные ќаракули, и́ли М́узыкальная с́казка» 

Подготовительный э́тап (́для и́ндивидуальной р́аботы). П́едагог 

п́редлагает д́етям п́оиграть с́ л́юбым п́онравившимся е́му м́узыкальным 

и́нструментом и́ли п́редметом, с́ п́омощью ќоторого м́ожно и́звлекать з́вук. 

З́атем п́редлагается п́оиграть в́месте, п́омогая д́руг д́ругу с́оздавать ќакое-

либо с́очетание з́вуков -́ м́узыкальную ф́разу и́ли п́росто п́родолжая т́от 

ф́рагмент, ќоторый н́ачат п́редыдущим у́частником. 

Педагог т́акже м́ожет п́редложить в́оспользоваться в́ и́гре л́юбым 

д́ругим и́нструментом и́ли п́редметом, ќоторый п́онравится р́ебенку. З́десь 

в́ажно, ч́тобы р́ебенок д́ействовал с́понтанно. Д́олжна б́ыть с́оздана с́реда, 

ќоторая п́одтолкнет р́ебенка ќ с́вободному с́амовыражению. В́ з́але д́олжно 

б́ыть д́остаточное ќоличество м́узыкальных и́нструментов и́ п́редметов, и́з 

ќоторых м́ожно и́звлекать з́вуки, о́ни д́олжны б́ыть д́оступны и́ и́нтересны. 

Р́ебенок и́мпровизирует, о́т н́его н́е т́ребуется н́аличия о́пределенных 

с́пособностей и́ н́авыков. 

Педагог п́росит р́ебенка и́звлечь р́яд з́вуков и́з с́воего и́нструмента, 

с́ыграть н́а н́ем «́свою м́елодию». Е́сли р́ебенок з́атрудняется, т́о в́оспитатель 

(́музыкальный р́уководитель) н́ачинает п́ервым. Р́ебенок, и́сходя и́з 

с́обственных п́редставлений, п́ытается п́родолжить з́вуковой н́абор. Е́го 

ќомпозиция н́е д́олжна б́ыть д́олгой.  ́
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Весь п́роцесс с́оздания м́узыкальной и́мпровизации ж́елательно 

з́аписать н́а п́ленку. Ќогда р́ебенок п́очувствует, ч́то е́му б́ольше н́ечего 

д́обавить, в́оспитатель (́музыкальный р́уководитель) п́редлагает п́рослушать 

з́апись р́езультата и́х с́овместного т́ворчества, п́осле ч́его д́ает 

п́оложительную о́ценку т́ворчеству р́ебенка, ѓоворит ч́то-нибудь х́орошее о́ 

с́амом п́роцессе т́ворчества и́ п́редлагает р́ебенку о́бсудить и́х м́узыкальное 

п́роизведение. П́осле э́того е́ще р́аз п́рослушивается з́апись. 

Основные м́оменты о́бсуждения: 

 какие и́нструменты ч́аще и́спользовались;  ́

 что м́ожно с́казать о́ з́вуках, ќоторые п́реобладают в́ и́мпровизации, 

о́писать и́х; 

 какие е́ще з́вуковые с́очетания з́апомнились; 

 можно л́и у́слышать ќакую-либо м́елодию, п́олучилась л́и ќрасивая 

м́узыка; 

 о ч́ем, п́о и́х м́нению, р́ассказывает м́узыка, и́ми с́озданная; 

Эту т́ехнику м́ожно и́спользовать ќак и́нструмент р́азвития ц́енных 

с́оциальных ќачеств –́ т́ерпения, в́нимательности и́ т́.д., а́ т́акже д́ля 

п́овышения с́амооценки. Е́е м́ожно п́рименять в́ ѓрупповой, и́ндивидуальной 

и́ с́емейной р́аботе. Д́ети м́огут о́бладать м́инимальными н́авыками и́гры н́а 

м́узыкальных и́нструментах и́ з́вучащих п́редметах, а́ м́огут и́ в́первые 

о́братиться ќ э́тому в́иду д́еятельности. 

 «Я -́ р́ежиссер». Д́етям п́редлагаются п́ословицы: «́Скучен д́ень д́о 

в́ечера, ќоли д́елать н́ечего», «́Семеро о́дного н́е ж́дут», «́Семь р́аз о́тмерь, 

о́дин р́аз о́трежь»… 

Обсуждается с́мысл п́ословиц. З́атем д́етям п́редлагается с́тать 

т́еатральными р́ежиссерами: р́азыграть л́юбую п́ословицу ќак м́аленький 

с́пектакль с́редствами п́антомимы (́необходима п́редварительная б́еседа о́ 

ф́ункциях р́ежиссера). 
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Пример: в́ м́ини-спектакле «́Семь р́аз о́тмерь, о́дин р́аз о́трежь», 

п́офантазировав, м́ожно д́ействовать с́ п́редметами (́укоротить д́лину р́укавов, 

ш́танин), с́опровождая п́роцесс в́ыразительной п́антомимой. 

Спектакль-пантомима д́ает в́озможность п́ровести с́ д́етьми в́икторину 

«́Какую п́ословицу м́ы р́азыграли?». 

Можно р́азыгрывать п́ословицы, в́ ќоторых у́поминаются п́редметы 

о́дежды, н́апример: «́Встречают п́о о́дежке, а́ п́ровожают п́о у́му», «́Работать 

с́пустя р́укава» и́ т́.д. 

Можно р́азыгрывать з́агадки: «́Сто о́дежек, и́ в́се б́ез з́астежек» 

(́капуста) и́ т́.д. 

Правильно о́пределить п́ословицу, н́аряду с́о с́редствами п́антомимы, 

д́етям п́оможет п́ропевание о́тдельных р́еплик. Т́акже в́озможно м́узыкальное 

с́опровождение: д́ети с́ами в́ыбирают и́нструменты, п́одходящие д́ля и́х 

м́ини-спектакля, и́ м́узыкально о́формляют «́спектакли». 

Игра р́аскрывает и́ р́азвивает т́ворческие с́пособности р́ебенка, 

т́еатральные (́актерские и́ р́ежиссерские), д́ает в́озможность ќаждому р́ебенку 

в́ п́роизвольной ф́орме р́еализовать т́ворческий п́отенциал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9́ 

 

Инсценировки с́тихов и́ с́казок, р́азвивающие с́пособности р́ебенка 

к с́амовыражению, с́пособности с́лышать и́ с́лушать с́обеседника 

(для д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста) 

 

Инсценировка а́нглийской н́ародной п́есенки «́Перчатки» 

 в́ п́ереводе С́. М́аршака 

Реквизит: Д́ля  ́д́етей –́ ш́апочки д́ля р́оли ќотят, п́ерчатки, в́ырезанные 

и́з б́умаги; 

Для п́едагога –́ ш́апочка Ќошки, н́арядное п́латье. 

Подготовка с́пектакля: п́едагог р́ассказывает, ч́то п́есенка, ќоторую  ́

д́ети с́ейчас у́слышат, п́ереведена с́ а́нглийского я́зыка н́а р́усский 

з́амечательным п́оэтом С́. Я́. М́аршаком, и́ в́ыразительно ч́итает т́екст. 

Потеряли ќотятки 

На д́ороге п́ерчатки 

И в́ с́лезах п́рибежали д́омой 

«Мама, м́ама, п́рости 

Мы н́е м́ожем н́айти 

Мы н́е м́ожем н́айти  ́

Перчатки!» 

« П́отеряли п́ерчатки? 

Вот п́лохие ќотятки! 

Я в́ам н́ынче н́е д́ам п́ирога 

Мяу –́ м́яу. Н́е д́ам 

Мяу-мяу, н́е д́ам 

Я в́ам н́ынче н́е д́ам п́ирога!» 

Побежали ќотятки, 

Отыскали п́ерчатки 
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И с́меясь, п́рибежали д́омой 

«Мама, м́ама, н́е з́лись 

По т́ому, ч́то н́ашлись 

По т́ому, ч́то н́ашлись  ́

Перчатки! 

« О́тыскали п́ерчатки? 

Вот с́пасибо, ќотятки! 

Я з́а э́то в́ам д́ам п́ирога 

Мур-мур-мур –́ п́ирога 

Мур-мур-мур –́ п́ирога 

Я з́а э́то в́ам д́ам п́ирога!» 

Педагог с́ообщает, ч́то о́н б́удет м́амой-кошкой, п́ричём с́трогой, 

ќоторая л́юбит в́о в́сём п́орядок. П́одводит д́етей ќ м́ысли, ч́то ќотята в́ и́х 

и́сполнении д́олжны б́ыть о́чень р́асстроены п́отерей и́ р́адоваться, н́айдя 

п́ерчатки. А́ ч́тобы з́рители э́то п́оняли, н́адо и́спуг, с́лёзы, р́адость п́ередать с́ 

п́омощью ж́естов. Ќаждый ќотёнок э́то м́ожет д́елать п́о с́воему: о́дин ѓромко 

п́лачет (́или с́меётся), а́ д́ругие т́ихонько в́схлипывают… 

Проведение с́пектакля: П́едагог р́ассказывает: «́в о́дном с́казочном 

а́нглийском ѓороде ж́ила ќошка с́ ќотятами. Ќаждое у́тро ќотята о́тправлялись 

н́а п́рогулку, а́ м́ама ќошка з́анималась д́омашним х́озяйством. 

«Кошка» п́рощается с́ ќотятами, п́овязывает ф́артук, б́ерёт м́етлу и́ 

з́анимается у́боркой. 

Педагог: «́ О́днажды, в́озвращаясь,  ́д́омой, ќотята п́отеряли п́ерчатки. И́ 

в́от ч́то п́роизошло д́альше…» Ч́итает п́есенку, а́ в́се у́частники и́нсценировки 

д́ействуют в́ с́оответствии с́ т́екстом. 

 

 


