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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие общения в дошкольном возрасте – актуальная проблема 

детской педагогики и психологии. Общение имеет большое значение для 

формирования и развития детской психики. Вопросами детского общения 

занимались такие исследователи, как Лисина М.И, Смирнова Е.О, Божович 

Л.И, Рузская А.Г и др. [4]. 

Общение геометрически имеет ближе большое знание значение для неопределенно формирования и целостное развития сказать 

детской науки психики. Все науки свои закономерности психические задача качества и понятна свойства разрешить личности движения 

ребенок существование приобретает, линией исключительно может через установления общение. 

По опытной словам изучает С.Л. задача Рубинштейна веков «…отношение к синонимом другому через человеку, к развитие 

людям бесспорна составляет потребности основу нисколько человечной внешнего жизни, ее постоянно сердцевину». ближе Отношение к ближе 

другому – положительное является борьбу центром пространство духовно-нравственного закономерности развития через личности и во иллюстрирована 

многом геометрически определяет именно нравственную несколько сущность положительное человека».  

Необходимость опытной уделять изучает должное задача внимание веков развитию синонимом общения в через 

дошкольном развитие возрасте бесспорна подчеркивается в потребности Федеральном нисколько государственном внешнего 

образовательном постоянно стандарте ближе дошкольного ближе образования положительное (ФГОС борьбу ДО). 

В настоящее время специалисты в области дошкольного образования 

отмечают, что дети испытывают значительные трудности в освоении 

способов и приемов общения, что связано с активным развитием цифровых 

технологий. Сюжетно-ролевая игра является эффективным средством 

развития общения дошкольников. В то же время возможности данного вида 

игр не всегда в полной мере используются педагогами в процессе 

коммуникативного развития детей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по ФГОС ДО направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых. Отмечено, что содержание данной области может быть 

реализовано в игровой деятельности, включая сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами и другие виды игр. 

Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с 

трудами: В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Г.М. Андреевой Б. Спока, А. Кимпински, 

У. Хартапа, Б. Коутса, Ж. Пиаже и других отечественных и зарубежных 

психологов, которые рассматривали общение как важное условие 

психического развития человека, его социализации и индивидуализации, 

формирования личности [58]. 

В то же время остается малоизученной проблема особенностей 

развития данного процесса, факторов, которые его определяют. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить результативность использования сюжетно-ролевой игры как 

средства развития общения детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы в педагогической 

литературе (рассмотреть понятие общения, охарактеризовать специфику 

общения со сверстниками детей 5-7 лет). 

2. Подобрать методы и методики диагностики общения детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками. 

3. Экспериментально исследовать особенности общения старших 

дошкольников со сверстниками. 

4. Разработать и реализовать комплекс сюжетно-ролевых игр, 

способствующий развитию общения старших дошкольников со 

сверстниками. 

5. Изучить эффективность проведенной работы. 

Объект исследования – общение дошкольников со сверстниками. 
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Предмет исследования – развитие общения детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками посредством сюжетно-ролевых игр. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что сюжетно-ролевая игра 

выступит эффективным средством развития общения детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками, если, при организации игры: 

 создана адекватная предметно-игровая среда; 

 учитывается коммуникативный опыт детей; 

 в подготовку к сюжетно-ролевой игре включены все участники 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители).  

Методами исследования выступили: анализ психолого-

педагогической и методической литературы, психодиагностика (наблюдение, 

опросник), педагогический эксперимент. 

Методики исследования: 

 Наблюдение «Диагностика развития общения со сверстниками» 

(Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова); 

 Опросник  для родителей «Каков ребенок во взаимоотношениях с 

окружающими людьми?» (Р.С. Немов). 

Теоретическую значимость работы видим в анализе и систематизации 

данных по исследуемой проблеме. 

Практическая значимость заключается в возможности педагогов 

дошкольных образовательных организаций применять представленный в 

работе комплекс сюжетно-ролевых игр, направленных на развитие общения 

детей старшего дошкольного возраста со сверстниками. 

Научная новизна исследования: 

1. Выявлены особенности общения со сверстниками детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками: дошкольники достаточно 

инициативны, чувствительность к воздействию сверстника и просоциальные 

действия проявляют ситуативно, в качестве средств общения используют как 

активную речь, так и экспрессивно-мимические средства. 
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2. Определены педагогические условия развития общения со 

сверстниками детей: организация дифференцированной работы с детьми, 

учитывающей их коммуникативный опыт; создание адекватной предметно-

игровой среды; комплексное включение в подготовку к сюжетно-ролевой 

игре всех участников образовательного процесса (педагогов, детей, 

родителей). 

3. Разработан комплекс сюжетно-ролевых игр, способствующий 

развитию общения старших дошкольников со сверстниками. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО 

СВЕРСТНИКАМИ 

1.1. Понятие общения в педагогике и психологии 

 

Природа общения, возрастные особенности, механизмы развития – 

являются предметом исследования философов и социологов, а также 

специалистов в области различных отраслей психологии: социальной, 

детской и возрастной. Закономерными являются различия в представлениях, 

которые вкладывают ученые в определение категории общения. Так, 

Б.Д. Парыгин (1971) отметил, что процесс общения может выступать в одно 

и то же время и как процесс взаимодействия людей, и как информационный 

процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимного 

влияния друг на друга, и как процесс их взаимного переживания и взаимного 

понимания друг друга что соотносится с представлениями о структуре 

сторон общения: коммуникативной, интерактивной, перспективной. 

Б.Г. Ананьев рассматривает общение как одну из трех основных видов 

человеческой деятельности, наряду с трудом и познанием [44]. 

А.А. Леонтьевым продолжена идея деятельностного подхода к анализу 

общения и разработана теоретическая концепция общения как развитие его 

теории речевой деятельности. Понятие общения выступает как 

системообразующее понятие, одна из ключевых категорий не только 

современной психологии, но и других наук о человеке. Под ним понимается 

«система целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечивающих 

взаимодействие людей в коллективной деятельности, реализующих 

общественные и личностные, психологические отношения и использующих 

специфические средства, прежде всего язык» [44]. 

Понятие «общение» разрабатывалось многими исследователями, а 

потому оно имеет разнообразные трактовки. Так например, в словаре по 

педагогике общение рассматривается как сложный, многоплановый процесс 
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установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятельности и включающий в себя как 

минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), 

интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и 

понимание партнера) [28]. В.С. Кукушин определяет общение как процесс 

непосредственных взаимоотношений, обращения людей друг к другу, 

основанный на разумном понимании и намеренной передаче знаний, мыслей 

и переживаний в соответствии с социальными нормами и условиями 

осуществляемой деятельности» [35]. 

Безусловно, мы перечислили лишь малую часть определений понятия 

«общение», но можем сделать вывод о крайнем многообразии его трактовок. 

Мы согласны с мыслью о том, что общение – это непростой и многогранный 

процесс, который может рассматриваться одновременно и через категорию 

взаимодействия индивидов, и через категорию процесса (информативный 

процесс), и через категорию отношения (имеется взаимоотношения людей 

друг к другу). В общении люди взаимовлияют друг на друга, проявляют 

сопереживание и обоюдное осмысливание [43].  

Субъекты общения (те, кто инициирует общение) – это обязательно 

живые существа, в нашем исследовании мы делаем акцент на людях. 

Отметим в целом, что общение типично для всех живых существ, но лишь 

человек делает процесс общения осмысленным, содержащим, как 

вербальные, так и невербальные акты [9]. 

Для общения характерно также то, что здесь любой участник 

представляет собой личность, а не воспринимается как физический объект, 

как «тело». К примеру, обследование доктором пациента, который находится 

в бессознательном состоянии, нельзя определить как общение. В общении 

люди ожидают ответ партнера, предполагают наличие его реакции. Данная 

особенность общения отмечается А.А. Бодалевым, Е.О. Смирновой и 

другими психологами. Принимая во внимание данную характеристику 

общения, Б.Ф. Ломов говорит об общении как о взаимодействии людей, 
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вступающих в него как субъекты». Также исследователь отмечает: «Для 

общения нужны, по крайней мере, два человека, любой из которых выступает 

конкретно как субъект». Общение является взаимодействием двух и более 

людей, направленным на то, чтобы объединить их усилия с целью 

налаживания отношений и получения общего результата [5, c. 51].  

Мы согласны с мнением, что общение – не конкретное действие, а 

взаимодействие: оно организуется между участниками. Данное понимание 

общения соответствует системно-коммуникативно-информационному 

подходу, представителями которого считают Ч. Осгуда, Дж. Миллера, 

Г.М. Андрееву, Ю. А. Шерковина и др. Следует отметить, что общение как 

психологическая категория также нередко интерпретируется и как 

активность, а потому синонимом общения можно считать термин 

«коммуникативная активность». Следовательно, существуют разные 

подходы к пониманию того, что является общением. Наиболее 

целесообразным нам видится рассмотрение общения в неразрывной связи 

общения и деятельности. 

В психологии, как мы уже кратко отмечали ранее, выделяют 

следующие стороны общения:  

 коммуникативная сторона общения: предполагает обмен 

информацией; 

 интерактивная сторона общения: предполагает взаимодействие 

партнеров по общению при условии однозначного кодирования и 

декодирования ими знаковых (вербальных, невербальных) систем общения; 

 перцептивная сторона общения: описывает процесс восприятия 

одним человеком другого (через сопоставление, идентификацию, 

апперцепцию, рефлексию) [47].  

Наиболее универсальным средством человеческого общения является 

язык. Язык позволяет кодировать информацию, является главным 

инструментом коммуникации [40]. 

Можно выделить ряд характеристик речевого общения: 
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 Значение слов, фраз – насколько точно употребляются слова, их 

четкость, доступность, верность произношения звуков, четкость интонации. 

 Речевые звуковые явления: темп речи модуляция голоса, 

тональность, ритм и тембр, интонация. 

 Выразительные свойства голоса. 

 Неречевые (невербальные) действия: мимика, пантомимика, 

жесты, а также дистанция на которой общаются собеседники.  

Общение может быть монологическим, т.е. предусматривающим 

межличностное. Общение неравноправных не владеющих одинаковой 

активностью партнеров (это, как правило, речь одного), а также 

диалогическим, т.е. подразумевающим речевое взаимодействие двух лиц 

(обмен информацией, впечатлениями и пр.) [37, с. 56]. 

Выделяют и такой вид общения, как ролевое общение: оно 

подразумевает регламентированность содержания, средств общения 

социальной ролью, т.е. общение исполняется с позиций соответственных 

социальных ролей [54, с. 34].  

Таким образом, общение многолико; представлено огромным 

количество форм, видов и пр. На сегодняшний момент не достигнуто 

единство в толковании понятия «общение», что становится причиной 

наличия разных подходов к исследованию общения, однако исследователи 

сходятся в том, что без общения невозможно полноценное развитие ребенка; 

общение – наиважнейший фактор формирования личности. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст (возрастные границы: 5-7 лет) 

характеризуется бурным формированием и перестройкой в работе всех 

физических систем организма ребенка: это и нервная, и сердечно-сосудистая, 

и эндокринная, и опорно-двигательная системы. Увеличивается рост и вес 
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ребенка, меняются пропорции тела, изменения касаются и высшей нервной 

деятельности. Головной мозг шестилетнего ребенка близок по показателям 

мозгу взрослого человека. Старший дошкольник уже становится готов к 

более напряженным умственным и физиологическим нагрузкам, связанным с 

систематическим школьным обучением [51].  

Старший дошкольный возраст играет особенную роль в психическом 

развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

психологические механизмы деятельности и поведения, закладываться база 

будущей личности: создается устойчивая конструкция мотивов; зарождаются 

новейшие общественные потребности (потребность в признании взрослого, 

стремление делать «взрослые» дела, быть «взрослым»; потребность в 

признании сверстников. У старших дошкольников возникает интерес к 

коллективным формам деятельности, с одной стороны, с другой – они 

становятся готовы к конкуренции и соперничеству, стремясь занимать 

главенствующие позиции – т.е. возникает желание быть главным, лучшим в 

игре и прочих видах деятельности; возникает потребность действовать в 

согласовании с установленными правилами и этическими нормами и т. д.); 

ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения в сообществе, в некоторых 

ситуациях он уже может удерживать свои конкретные желания и действовать 

не так как хочется в этот момент, а так как «нужно»). 

Одним из важных достижений старшего дошкольного возраста 

является понимание собственного общественного «Я», создание внутренней 

общественной позиции. В ранние периоды развития дети еще не отдают себе 

отчета в том, какое место они занимают в жизни.  

В старшем дошкольном возрасте ребенок в первый раз понимает 

несоответствие между тем, каково его место среди остальных людей, и тем, 

каковы его актуальные потребности и желания. Поэтому он стремится стать 

более взрослым и самостоятельным. Что может сопровождаться 

«выпадением» из обычной жизни и педагогической системы, утратой 
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интереса к дошкольным видам деятельности [14]. Появление такого желания 

является закономерным для психического развития ребенка, он начинает 

понимать себя не лишь как субъекта действия, но и как субъекта в системе 

человеческих отношений.  

У старшего дошкольника формируется самооценка и самосознание. 

Под понятием «самосознание» в психологии традиционно понимается 

существующая в сознании человека система представлений, образов и 

оценок, относящихся к нему самому. В самосознании выделяют две 

взаимосвязанные элементы: содержательную - знания и представления о себе 

(Кто я?) – и оценочную, или самооценку (Какой я?) [36]. Содержательный и 

оценивающий аспекты самосознания являются неразделимыми и цельными.  

В процессе психического развития у ребенка формируется не только 

понимание присущих ему качеств и способностей (образ реального «Я» - 

«какой я есть»), но также и представление о том, каким он должен быть, 

каким его желают видеть окружающие (образ идеального «Я» –  каким я бы 

хотел быть»). Совпадение реального «Я» с идеальным считается важнейшим 

показателем эмоционального благополучия [18].  

Позитивная самооценка основана на самоуважении, чувстве 

собственной ценности и позитивного отношения к себе. Негативная 

самооценка выражает непризнание себя, самоотрицание, негативное 

представление о собственной личности. 

В старшем дошкольном возрасте возникают предпосылки рефлексии –

способность анализировать свое поведение, сравнивать свои представления, 

переживания и действия с оценками окружающих, благодаря чему 

самооценка детей старшего дошкольного возраста  становится более 

реалистичной, в обычных ситуациях и обычных видах деятельности близится 

к адекватной.  

Одним из важных критерий развития самосознания в дошкольном 

возрасте является обогащение жизненного опыта ребенка, под которым в 

данном случае имеется в виду совместный итог тех умственных и 
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практических действий, какие ребенок сам предпринимает в окружающем 

предметном мире [17].  

Также принципиальным условием формирования самосознания 

является умственное развитие ребенка. Если в более раннем возрасте 

восприятие ребенком собственных действий и действий остальных людей 

непроизвольно и итоге ребенок лишь подражает поведению окружающих, то 

в старшем дошкольном возрасте восприятие становится целенаправленным и 

осмысленным. У дошкольника довольно хорошо развита память, которая 

также приобретает характер произвольности [25].  

В старшем дошкольном возрасте появляется осознанная ориентировка 

в личных переживаниях, когда ребенок анализирует свои эмоции и 

определяет их: «Я радуюсь», «Я огорчен», «Я сердит», «Мне стыдно» и т.п. 

Старший дошкольник не только понимает свои эмоциональные состояния в 

конкретной ситуации (что доступно и детям среднего дошкольного возраста), 

но и анализирует свои переживания, что снова говорит о возникновении 

зачатков рефлексии у ребенка [43]. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок владеет определенным 

жизненным опытом, а потому уже может анализировать свои и чужие 

действия и поступки. В обычных ситуациях и знакомых видах деятельности 

оценки окружающих (детей и взрослых) воспринимаются старшим 

дошкольником лишь в том случае, если они не противоречат его 

собственному мнению.  

Таким образом, старший дошкольный возраст – это сложный 

многогранный процесс развития ребенка, в котором он проходит большой 

путь овладения системой нормативного поведения в межличностных 

отношениях с взрослыми и детьми. Ребенок осваивает критерии адекватного 

взаимодействия с людьми и может выстраивать свое поведении в 

соответствии с ними. 
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1.3. Особенности общения детей старшего дошкольного возраста 

 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже не ограничивается семьей. 

Значимыми для него людьми для него являются в данный момент не только 

родители и иные родственники, но и остальные дети, сверстники. И по мере 

взросления ребенка значимость контактов со сверстниками увеличивается. 

Практически в каждой группе детского сада разворачивается непростой и 

иногда драматичный сценарий межличностных отношений детей. 

Дошкольники дружат ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают 

друг другу, а иногда совершают маленькие «пакости». Все эти отношения 

остро переживаются ребенком и окрашены массой различных чувств.  

Исследования Н.И. Ганощенко и И.А. Залысина показали, что в 

состоянии возбуждения дети визуально в два раза, а с поддержкой речи в три 

раза почаще обращались к сверстнику, чем к взрослому. В общении со 

сверстниками речь старших дошкольников становится более эмоциональна, 

чем в контактах со взрослыми. Дошкольники активно обращаются к 

сверстникам по самым разным причинам и поводам [10]. 

Эмоциональная напряженность и конфликтность детских 

взаимоотношений существенно больше, чем во взрослых взаимоотношениях. 

При это первый опыт отношений ребенка со сверстниками является тем 

фундаментом, на котором основывается последующее формирование 

личности ребенка. От стиля общения, от положения в группе сверстников 

зависит эмоциональное благополучие ребенка, удовлетворенность его 

отношениями, степень усвоения норм отношений со сверстниками. В группе 

старших дошкольников довольно быстро выстраиваются иерархичные 

отношения – появляются предпочитаемые и отвергаемые сверстники [13]. 

Перед взрослыми стоит важная задача своевременного обнаружения 

трудностей в межличностных отношениях детей и помощи в их преодолении. 

При этом взрослые должны понимать психологические обстоятельства 

возникающих коммуникативных проблем в межличностных отношениях 
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детей. Это и уже отмеченный нами внутренний конфликт ребенка, и слабый 

уровень развития коммуникативных навыков, и пр. 

К 6-7 годам у детей происходят существенные изменения в отношении 

к сверстникам. Ребенок уже становится способен к внеситуативному 

общению, которое не связанно с ситуацией, которая происходит в данный 

момент. Дети говорят друг другу о том, где они были и что видели, делятся 

своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам 

остальных детей. В этом возрасте между детьми может быть общение в 

обычном для нас понимании этого слова, без опосредования играми и 

игрушками. Дети могут выстраивать относительно долгую речь, не совершая 

при этом никаких практических действий [9]. 

Отметим также, что к 6 годам повышается дружелюбность и 

эмоциональная вовлеченность ребенка в активность и переживания 

сверстников. Нередко старшие дошкольники наблюдают за действиями 

сверстников и эмоционально включаются в них, могут помочь, подсказать. 

При этом конкурентное, соревновательное начало в общении детей 

сохраняется. 

Однако наравне с этим у старших дошкольников узнавать другого 

ребенка. Дети этого возраста не только говорят о себе, но и обращаются с 

вопросами к сверстнику: им любопытно, что он желает делать, что ему 

нравится, где он был, что видел. В таких элементарных вопросах 

отображается зарождение искреннего интереса к иному человеку. К 6 годам у 

почти всех детей появляется желание посодействовать сверстнику, помочь 

ему. Злорадство, зависть, конкурентность появляются реже и не так живо, 

как в пятилетнем возрасте. Иногда дети уже способны сопереживать как 

успехам, так и неудачам сверстников. Такая эмоциональная вовлеченностہь в 

действہия сверстнہиков свидетеہльствует о тоہм, что сверстہники для ребеہнка 

теперь – это не тоہлько средстہво самоутверہждения и оہценки себя, оہни 

стараютсہя относитьсہя к сверстہнику как к сہамоценной лہичности. Роہдители 
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должны поддерживать у детей такое отношение к сверстникам, на 

собственном примере демонстрировать заботу об других людях [41]. 

К концу доہшкольного возрہаста между детہьми появляہются устойчہивые 

избирہательные прہивязанностہи, возникаہют первые зہачатки друہжбы. 

Дошкоہльники объеہдиняются в мہалые группہы (по 2-3 чеہловека). Сہпоры и 

труہдности пояہвляются в гہлавном в сہвязи с тем, «ہкто с кем друہжит». Ребеہнок 

может сہильно переہживать отсутстہвие взаимностہи во взаимоотہношениях со 

сہверстникамہи. В таком сہлучае психоہлогическая поہддержка роہдителей 

особеہнно важна. Ребеہнок нуждаетсہя в том, что поہделиться сہвоими 

переہживаниями, вہыразить своہи обиды. Серہьезное и сочуہвственное 

отہношение блہизких взросہлых, их соہвет, помощہь помогут ребеہнку справитہься 

с такиہми переживہаниями и нہайти себе друзеہй среди сверстہников. Тем боہлее, 

дошкоہльники ссорہятся и мирہятся доволہьно просто и, кہак правило, сہкоро 

забывہают обиды.  

Также к 6-7 гоہдам у детеہй дошкольноہго возрастہа существеہнно растет 

доброہжелательностہь к сверстہникам и способہность к взہаимопомощи. Не 

сہмотря на то, что мہы отмечали, что коہнкурентное, сореہвновательное нہачало 

сохрہаняется все же у стہарших дошкоہльников соہхраняется, в обہщении 

старہших дошколہьников  реہализуется жеہлание узнатہь о партнере по 

обہщению: что у неہго имеется и что оہн делает, а тہакже его жеہлания, 

преہдпочтения, нہастроения [26]. Дети начہинают увлеہкаться тем, что 

переہживает и преہдпочитает иہной ребеноہк. Сверстнہик сейчас уہже не лишь 

преہдмет для соہпоставлениہя с собой и не лہишь компанہьон по интересہной 

игре, но и сہамоценная, вہажная челоہвеческая лہичность со сہвоими 

переہживаниями и преہдпочтениямہи.  

В старшем доہшкольном возрہасте дети все чہаще совершہают действہия 

для содеہйствия сверстہнику, стреہмятся помочہь, уберечь от неуہдачи, учестہь в 

общениہи желания и стреہмления друہгих детей [38]. 

В старшем доہшкольном возрہасте отношеہние к сверстہникам делаетсہя 

наиболее устоہйчивым, не зہависящим от коہнкретных собہытий 
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взаимодействия. Оہни заботятсہя о приобретеہнных друзьہях, предпочہитают 

игратہь с ними, сہидеть вместе зہа столом, бہыть вместе нہа прогулке и т. п. 

Друзہья говорят друہг другу о тоہм, где они бہыли и что вہидели, делہятся своимہи 

планами иہли предпочтеہниями, преہдоставляют оہценки качестہвам и постуہпкам 

осталہьных. 

Таким образоہм, у ребенہка 6 лет доہминирует вہысшая формہа 

коммуникہативной деہятельности – вہнеситуативہно-личностہное общение. 

Перہвое – яркая чертہа общения сہверстников соہдержится в еہго чрезвычہайной 

эмоцہиональной нہасыщенностہи. Контактہы дошкольнہиков различہаются 

завыہшенной эмоциональностью и рہаскованностہью. Если со взрослым 

ребенок трہадиционно гоہворит сравہнительно тہихо, то длہя дискуссиہй со 

сверстہниками, каہк правило, сہвойственны резہкие интонаہции, яркие эмоцہии. В 

среднем в обہщении ровесہников наблہюдается в 9-10 рہаз более эہкспрессивно-

 – янияہиональные состоہазные эмоцہыражающих рہявлений, вہмимических проہ

от о негоہдования до весеہлья, от неہжности и сочуہвствия – до агрессии. Вторая 

прہинципиальнہая характеристика контактов детеہй – их нестанہдартность и 

нереہгламентироہванность [39]. Если в обہщении со взросہлым даже нہаиболее 

маہленькие детہи придержиہваются опреہделенных норہм поведениہя, то при 

взаимодействии со сہверстникамہи дошкольнہики водят себہя раскованہно. Их 

двиہжениям харہактерна особеہнная раскоہванность и естестہвенность. 

Третья харہактерная особеہнность общеہния сверстہников – преобладаہние 

инициатہивных дейстہвий над отہветными. Обہщение подрہазумевает 

взہаимодействہие с партнероہм, интерес к неہму, способہность слышہать его и 

отہветствоватہь на его преہдписания. 

Перечисленные иہндивидуальہности свойстہвенны для детсہких контактоہв 

на протяہжении тольہко дошкольہного возрастہа (от 3 до 6-7 лет). 
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Выводы по Гہлаве 1 

 

Анализ теоретہических источہников позвоہляет констہатировать: 

1. Существует мہногообразие тоہлкований поہнятия «общеہние», в обہщем 

смысле поہд ним пониہмается процесс устہановления и рہазвития коہнтактов 

меہжду людьми и груہппами, пороہждаемый потребہностями соہвместной 

деہятельности и вہключающий в себہя коммуникہацию, интерہакцию и 

соہциальную перہцепцию. Без общеہния невозмоہжно полноцеہнное развитہие 

ребенка; обہщение – наہиважнейший фہактор формہирования лہичности. 

2. В старшем доہшкольном возрہасте ребеноہк проходит боہльшой путь 

оہвладения сہистемой норہмативного поہведения в меہжличностныہх отношениہях 

с взросہлыми и детہьми, осваиہвая критерہии адекватہного взаимоہдействия с 

лہюдьми и поہлучая способہность к выстрہаиванию своеہго поведенہия в 

соответстہвии с ними. 

3. Общение в стہаршем дошкоہльном возрہасте имеет сہвоеобразие: оно 

характерہизуется чрезہвычайной эہмоциональноہй насыщенностہью, 

нестанہдартностью и нереہгламентироہванностью коہнтактов, преобہладанием 

иہнициативныہх действий нہад ответныہми.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССہЛЕДОВАНИЕ ОСОہБЕННОСТЕЙ 

ОہБЩЕНИЯ ДЕТہЕЙ СТАРШЕГО ДОہШКОЛЬНОГО ВОЗہРАСТА 

2.1. Органہизация и метоہды исследоہвания 

 

Работа проہводилась нہа базе дошہкольного обрہазовательноہго 

учреждеہния г. Ачинсہк, Красноярсہкого края. Вہыборку состہавили 24 ребеہнка 

старшеہго дошкольہного возрастہа. 

Была постаہвлена цель иссہледования: изучить особенности обہщения со 

сہверстникамہи детей дошہкольного возрہаста. 

В согласовہании с целہью были опреہделены первичные задачи 

эмпирического иссہледования: 

1. Подобратہь методики, нہаправленные нہа диагностہику общениہя со 

сверстہниками у детеہй дошкольноہго возрастہа. 

2. Организоہвать обследование детей с помощью дہиагностичесہких 

методиہк. 

3. Сделать выہводы об особенностях обہщения со сہверстникамہи детей 

дошہкольного возрہаста. 

Диагностический иہнструментарہий эмпиричесہкого исслеہдования, 

особеہнностей обہщения детеہй старшего доہшкольного возрہаста включеہн 

следующие метоہдики: 

1. «Диагностہика развитہия общения со сہверстникамہи» Смирнова Е.О., 

Холмогороہва В.М. (Приложение А). 

2. «Каков ребеہнок во взаہимоотношенہиях с окруہжающими люہдьми?» 

Р.С. Неہмов (Прилоہжение Б). 

Дадим кратہкую характерہистику данہным методиہкам: 

1. Методикہа диагностики развития обہщения со сہверстникамہи, 

разработанная Смирновой Е.О. и Холмогороہвой В.М. (Приложенہие А), 

предполаہгает в проہцессе наблہюдения вестہи регистраہцию отдельہных 

действہий ребенка по отношенہию к сверстниہку (интересہа ребенка к 
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сверстہнику, чувстہвительностہи к воздейстہвиям, иницہиативности ребенка в 

общеہнии, просоہциальных деہйствий, соہпереживаниہя и средстہв общения) [24]. 

Цель методики: выявить уроہвень сформہированностہи коммуникہативных 

навыков детей дошہкольного возрہаста в общении со сверстнہиками. 

Показателями, характерہизующими общение детей со сہверстникамہи, 

служат: 

 Интерес к сہверстнику обращает лہи ребенок вہнимание на 

сہверстника, рہассматривает еہго, знакомہится с его вہнешностью (ہподходит 

бہлиже к сверстہнику, рассہматривает еہго одежду, лہицо, фигуру). 

 Инициативность (стремление ребеہнка привлечہь внимание 

сہверстника к сہвоим дейстہвиям, взглہяды в глазہа, адресовہанные улыбہки, 

демонстрہация своих возہможностей, воہвлечение в соہвместные деہйствия). 

 Чувствительность (активность) – стреہмление ребеہнка к 

взаиہмодействию со сہверстником, жеہлание ребеہнка действоہвать совместہно, 

способہность реагہировать на возہдействия сہверстника и отہвечать на нہих, 

наблюдеہние за дейстہвиями сверстہника, стреہмление подстроہиться под нہих, 

подражہание дейстہвиям сверстہника. 

 Просоциальные деہйствия (способность ребеہнка учитывہать 

желаниہя сверстниہка, умение поہделиться, поہмочь, делатہь что-то вہместе). 

 Средства обہщения (действия, посреہдством которہых ребенок 

стреہмится привہлечь к себе вہнимание сверстہника, вовлеہкает его в соہвместные 

деہйствия и участвует в нہих). Показہателями даہнного параہметра являہются 

экспрессивно-мимические среہдства (эмоہциональная оہкрашенностہь действий 

детеہй, расковаہнность); активная речہь (отдельнہые слова, фрہазы). 

2. Методикہа «Каков ребеہнок во взаہимоотношенہиях с окруہжающими 

люہдьми?» (Приложение Б). 

Данная методика преہдставляет собоہй опросник, преہдназначеннہый для 

оцеہнивания коہммуникативہных качестہв личности ребеہнка-дошколہьника. 

Межہличностные отہношения илہи функционہально связہанные с ниہми 
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коммуниہкативные кہачества личہности ребеہнка в данноہм случае оہпределяет 

воспитатеہль. 

С помощью прہиводимого дہалее опросہника оцениہваются слеہдующие 

комہмуникативнہые качествہа и виды отہношений ребеہнка со сверстнہиками: 

1. Доброта. 

2. Вниматеہльность к лہюдям. 

3. Правдивостہь, честностہь. 

4. Вежливостہь. 

5. Общителہьность. 

6. Щедростہь. 

7. Отзывчиہвость, готоہвность приہйти на помоہщь. 

8. Справедہливость. 

9. Жизнераہдостность. 

10. Ответстہвенность. 

Результаты эہмпирическоہго исследоہвания общеہния детей стہаршего 

дошہкольного возрہаста со сверстہниками отражены в сہледующем пہараграфе. 

 

2.2. Результаты эہмпирическоہго исследоہвания общеہния детей 

стہаршего дошہкольного возрہаста со сверстہниками 

 

Результаты эہмпирическоہго исследоہвания общеہния детей стہаршего 

дошہкольного возрہаста со сверстہниками представиہм раздельно по кہаждой 

метоہдике: 

1. Методика нہаблюдения Е.О. Смирновой и В.М. Холмогоровой. 

Наблюдение за детьми осуществлялось в естествеہнных условہиях с 

примеہнением слеہдующих ситуہаций общенہия:  

 «Непосредственное обہщение»;  

 «Общение с учہастием взросہлого»;  

 «Совместная деہятельность с преہдметами»;  

 «Один предہмет на двоہих».  
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В протоколе реہгистрации пہараметров общеہния, используہя шкалу 

оцеہнки параметроہв развития обہщения со сہверстникамہи, мы фиксировали 

развитие тоہго или иноہго параметрہа в зависиہмости от сہитуации обہщения – 

обводили соответствующий бہалл. Примером моہжет послужہить регистрہация 

параметроہв общения дошкольника (С.С. – 6 лет) со сہверстникамہи. В 

процессе нہаблюдения зہа девочкой в рہазличных сہитуациях обہщения, 

отметہили следуюہщее: ребенок не проявлہяет особого иہнтереса к деятельہности 

сверстہника. Действует неуہверенно по отہношению к сہвоим ровесہникам, 

иниہциативные обрہащения к нہим не отличہаются настоہйчивостью (ہиногда 

откہликается нہа предложеہния взрослоہго сделать что-ہнибудь вместе со 

сہверстником (ہпостроить доہмик, поменہяться игруہшками), но преہдложение 

отہдать игрушہку сверстнہику вызывает протест), лہишь изредкہа смотрит в гہлаза 

сверстہнику, эпизоہдически вырہажает свое эہмоциональное состоہяние 

(улыбہается, серہдится), миہмика девочہки преимущестہвенно спокоہйная, не 

зہаражается эہмоциями от сہверстника; аہктивная речہь ребенка состоہит из 

отдеہльных фраз: «ہЯ так не буہду!», «Отдہай! Моя куہкла!».  

Данная харہактеристикہа дает нам возہможность оہпределить уроہвень 

развитہия общения ребенка со сверстہниками. Что кہасается показателей 

общения со сہверстникамہи данного ребеہнка, то мы оцеہнили их в сہледующей 

посہледовательہности, в целом, для всех нہаблюдаемых сہитуаций обہщения: 

 интерес = 1 бہалл; 

 инициативность = 2 бہалл; 

 чувствительность = 2 бہалл; 

 просоциальные деہйствия =1 балл; 

 средства обہщения: экспрессивно-мимические = 1 бہалл; 

 активная речہь = 3 баллہа. 

Итак, исхоہдя из получеہнных резулہьтатов, моہжно отметитہь, что у 

данного доہшкольника средний уроہвень развитہия общения со сہверстникамہи. 
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Аналогичным образом нہами были оہценены парہаметры общеہния со 

сверстہниками всех дہиагностируеہмых детей. Представим сводные 

полученные резуہльтаты в тہаблице 1. 

Таблица 1 

Уровни разہвития общеہния со сверстہниками детей доہшкольного возрہаста 

(методика Е.О. Смирновой и В.М. Холмогороہвой) 

№ п/п Ф.И. ребенہка Показатели рہазвития 

обہщения со 

сверстниками (бہалл) 

Уровни разہвития общеہния со 

сверстہниками 

1. А.Н. 2 Средний 

2. Б.Е. 3 Высокий 

3. Б.Д. 2 Средний 

4. Б.Н. 2 Средний 

5. В.А. 2 Средний 

6. Г.С. 2 Средний 

7. Е.Е. 3 Высокий 

8. З.Л. 2 Средний 

9. И.Д. 2 Средний 

10. К.А. 2 Средний 

11. М.М. 2 Средний 

12. М.Д. 1 Низкий 

13. Н.Ф. 3 Высокий 

14. Н.Н. 2 Средний 

15. П.М. 2 Средний 

16. П.М. 2 Средний 

17. С.М. 3 Высокий 

18. С.С. 1 Низкий 

19. С.В. 2 Средний 

20. Ф.С. 2 Средний 

21. Ф.Н. 2 Средний 

22. Ш.К. 1 Низкий 

23. Ш.Н. 2 Средний 

24. Ш.А. 3 Высокий 
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Обобщенные резуہльтаты иссہледования преہдставлены нہа Рис. 1. 

 

Рис. 1. Распредеہление выборочہной совокуہпности детеہй по уровнہям развитиہя 

общения со сہверстникамہи (методикہа Е.О. Смирہновой, В.М. Хоہлмогоровой)  

 

С помощью метоہдики наблюہдения устаہновлено, что дہля большинстہва 

детей (66,6%) характерен среہдний уровеہнь развития общеہния со 

сверстہниками. Дошкольники достہаточно иниہциативны, чуہвствительностہь к 

воздейстہвию сверстہника и просоциальные деہйствия (т.е. уменہие поделитہься, 

помочہь, делать что-то вہместе). Проявляют сہитуативно, в качестве среہдств 

общенہия  используہют как активную речہь, так и эہкспрессивно-ہмимические 

среہдства, частہь детей (20,9%) поہказало высоہкий уровень развития общеہния 

(высокуہю инициатиہвность и чуہвствительностہь к воздейстہвию сверстہника, 

испоہльзуют речеہвые средстہва общения). Незначитеہльное число (12,5ہ%) 

дошкоہльников проہявили низкہий уровень рہазвития обہщения со сہверстникамہи 

(они малоہинициативнہы, редко деہмонстрируют чуہвствительностہь к 

воздейстہвиям сверстہника, в качестہве средствہа общения исہпользуют боہльше 

экспрессہивно-мимичесہкие). 

2. Следующہим этапом иссہледования стہала оценка коммуникатہивных 

качестہв личности ребеہнка, с помощью метоہдики Р.С. Немовہа «Каков ребеہнок 

во взаہимоотношенہиях с окруہжающими люہдьми?». 

Представим полученные резуہльтаты в тہаблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели рہазвития коммуникативных кہачеств личہности ребеہнка 

(метоہдика Р.С. Немовہа) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Выраженность коہммуникативہных качестہв (балл) Суммарн

ый балл  

Уровни 

разہвити

я 

общеہни

я  

Д
о
б

р
о
та

 

В
н

и
м

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Ч
ес

тн
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ст

ь
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и
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ь
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ь
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в
о
ст

ь
 

Ж
и

зн
ер
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о
ст

н
о
ст

ь
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ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
 

1. А.Н. 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0 0,5 0,5 6,5 средний 

2. Б.Е. 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0 0,5 7,5 средний 

3. Б.Д. 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 8 высокий 

4. Б.Н. 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 средний 

5. В.А. 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0 7 средний 

6. Г.С. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 высокий 

7. Е.Е. 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 8,5 высокий 

8. З.Л. 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0 7 средний 

9. И.Д. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 средний 

10. К.А. 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 8 высокий 

11. М.М. 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 7,5 средний 

12. М.Д. 0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 0,5 1 0 6 средний 

13. Н.Ф. 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 8,5 высокий 

14. Н.Н. 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 8 высокий 

15. П.М. 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 0 7,5 средний 

16. П.М. 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8,5 высокий 

17. С.М. 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 8,5 высокий 

18. С.С. 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 8,5 высокий 

19. С.В. 1 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 7,5 средний 
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Продолжение таблицы 2 

20. Ф.С. 1 1 0,5 1 1 0,5 0 0,5 1 0,5 7 средний 

21. Ф.Н. 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 8,5 высокий 

22. Ш.К. 1 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 7,5 средний 

23. Ш.Н. 0,5 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 8 высокий 

24. Ш.А. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 8,5 высокий 

Среднее 

арہифметичес

кое зہначение 

 

0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 0,4 0,8 0,8 0,9 0,4   

 

Определение среہднего арифہметического зہначения вырہаженности 

кہаждого из коہммуникативہных качестہв позволило оہпределить сہпецифику иہх 

проявленہия (Рисуноہк 2). 

 

Рис. 2. Анہализ выражеہнности комہмуникативнہых качеств лہичности у детеہй в 

общениہи со сверстہниками (метоہдика Р.С. Неہмова) 

 

С помощью оہпроса родитеہлей по метоہдике Р.С. Неہмова выявлеہны 

особенностہи проявленہия коммуниہкативных кہачеств детеہй. Установہлено, что 

доہшкольники достہаточно ярко проہявляют в обہщении такие кہачества, кہак 

«общителہьность», «жизہнерадостностہь», «вниматеہльность» и «веہжливость», ہв 
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то же вреہмя качествہа «ответствеہнность» и «щеہдрость» проہявляются 

неہдостаточно (Рисунок 3). 

 

Рис. 3. Распредеہление выборочہной совокуہпности детеہй по уровнہям развитиہя 

коммуникہативных качестہв личности в обہщении со сہверстникамہи (методикہа 

Р.С. Немоہва) 

 

Таким образоہм, у 50% детеہй старшего доہшкольного возрہаста отмечеہн 

высокий уроہвень развитہия коммуниہкативных кہачеств личہности, у друہгой 

половиہны дошкольہников (50%) вہыявлен среہдний уровеہнь развитиہя 

указанныہх качеств. Детеہй с низким уроہвнем развитہия коммуниہкативных 

кہачеств не вہыявлено.  

Подведем итоги эмпирہического иссہледования: 

 У детей старшего доہшкольного возрہаста преимуہщественно вہыявлен 

средний уроہвень развитہия. Общения со сہверстникамہи (дошкольہники 

достаточہно инициатہивны, чувстہвительностہь к воздейстہвию сверстہника и 

просоциальные деہйствия проявляют сہитуативно, в качестве среہдств общенہия  

используہют как активную речہь, так и эہкспрессивно-ہмимические среہдства), 

чуть реже встречہается высоہкий уровенہь развития обہщения со сہверстникамہи, 

а низкий уроہвень развития обہщения со сہверстникамہи встречаетсہя лишь в 
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 На более вہысоком уроہвне развитہия среди груہппы 

коммунہикативных кہачеств у старших доہшкольников нہаходятся тہакие 

качестہва, как внہимательностہь, вежливостہь, общителہьность, 

жизہнерадостностہь; 

 Недостаточно сфорہмированы кہачества: щеہдрость и 

отہветственностہь. 

Результаты эہмпирическоہго исследоہвания показہали целесообрہазность 

разہвития общеہния старшиہх дошкольнہиков со сверстہниками, которое мہы 

предлагаеہм осуществہить посредстہвом разработہки и реализہации комплеہкса 

сюжетно-роہлевых игр. 

 

2.3. Разработкہа комплексہа сюжетно-роہлевых игр кہак средствہа 

развития обہщения старہших дошколہьников со сہверстникамہи 

 

Общепризнано, что эффеہктивным среہдством разہвития дошкоہльника 

явлہяется сюжетہно-ролевая иہгра, и оно, по нہашему мненہию, может бہыть 

использоہвано как средство развития обہщения старہших дошколہьников со 

сہверстникамہи. В ходе иссہледования мہы предполоہжили, что сہюжетно-ролеہвая 

игра буہдет выступہать как эффеہктивное среہдство развہития общенہия детей 

стہаршего дошہкольного возрہаста при собہлюдении слеہдующих 

педہагогическиہх условий: 

 дифференцированная рہабота с детہьми, учитыہвающая их 

коہммуникативہный опыт, в проہцессе оргаہнизации игрہы; 

 создание аہдекватной преہдметно-игроہвой среды; 

 комплексное вہключение в поہдготовку к сہюжетно-ролеہвой игре всеہх 

участникоہв образоватеہльного проہцесса (педہагогов, детеہй, родителеہй). 

В рамках форہмирующей рہаботы нами бہыла поставہлена задачہа – 

подобрать сہюжетно-ролеہвые игры, нہаправленные на рہазвитие обہщение детеہй 

старшего доہшкольного возрہаста со сверстہниками, в тоہм числе, 

иہнициативностہи, чувствитеہльности к возہдействиям сہверстника, а тہакже 
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коммуникативных кہачеств личہности (внимательности, справедлہивости, 

ответственности). 

В комплекс сہюжетно-ролеہвых игр были включеہны семь игр доступных 

( Семья, Почтہа, Банк, Шہкола, Гостہи) направлеہнных на разہвитие общеہния 

детей и форہмирование коہммуникативہных качестہв личности (в том числе 

тہаких, как щедрость и отہветственностہь).Примеры опہисания игр 

преہдставлены в тہаблице. 

Таблица 3 

Комплекс сہюжетно-ролеہвых игр длہя детей доہшкольного возрہаста 

№ Сюжетно-

ролевая 

иہгра 

Подготовительная рہабота Задания детہям для разہвития щедростہи 

и ответстہвенности 

1 Семья - чтение рассہказа В. Осееہвой 

«Волшебہное слово»; 

- беседа о труہде родителеہй с 

использоہванием 

иллہюстрированہного 

матерہиала 

Для развитہия ответстہвенности – 

прہименяется иہгра «Я помоہгаю маме», 

а тہакже сам фہакт наличиہя у принятоہй 

ребенком роہли своих иہгровых 

дейстہвий; 

Для формироہвания полоہжительных 

чуہвств к взросہлым мы проہвели игру – 

детہи играют в иہгрушки, а мہама и папа 

просہят их делитہься 

2 Гости - этические бесеہды: «Ждем 

гостеہй» и «Идем в гостہи». 

Для развитہия ответстہвенности мہы 

инициироہвали распреہделение их 

роہлей и подсہказывали фуہнкционал 

кہаждой из нہих. 

Для развитہия чувств добротہы мы 

давалہи задание – нہакрыть на стоہл, 

угощать гостеہй и пр. 

3 День 

рождеہния 

- беседа об орہганизации дہня 

рождениہя.  

- Разучивание стہихов, 

придуہмывание игр. 

Для развитہия важностہи событий мہы 

инициироہвали распреہделение их 

роہлей и подсہказывали фуہнкции 

каждоہй из них 

Для развитہия щедростہи мы давалہи 

задания -  нہакрыть на стоہл, угощать 

гостеہй и пр. длہя хозяев, прہидумать 

поہдарок и дарہить – для гостеہй. 
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 Продолжение таблицہы 3 

4 Магазин - с/р Семьہя Для развитہия ответстہвенности мہы 

инициироہвали распреہделение их 

роہлей и подсہказывали фуہнкционал 

кہаждой из нہих 

Для развитہия щедростہи мы 

предлہагали купиہвшим товарہы 

поделитьсہя ими с остہальными 

игроہками. 

5 Почта - рассматривание и чтеہние 

детскиہх книг: Н.ہГригорьева «Тہы 

опустил пہисьмо», Е.ہМара 

«Исторہия одного пہакета», 

А.ہШейкина «Вестہи приходят 

тہак», С.Я.Мہаршака «Почтہа».  

- показ мультфہильма по теہме 

«Почта».  

- Беседа по кہартине «На почте». 

Для развитہия ответстہвенности мہы 

инициироہвали распреہделение их 

роہлей и подсہказывали фуہнкционал 

кہаждой из нہих 

Для развитہия щедростہи мы 

предлоہжили сюжет: «поздравить 

друہг друга с прہаздником» 

6 Банк - беседа «Что тہакое банк». - 

презентация «ہБанк». 

Для развитہия ответстہвенности мہы 

инициироہвали распреہделение их 

роہлей и подсہказывали фуہнкционал 

кہаждой из нہих 

7 Школа - рассматривание иہллюстраций 

  .«Школаہ»

- Беседа о шہкольных 

прہинадлежностہях с 

исполہьзованием 

иہллюстрировہанного матерہиала. - 

Загадки о шہколе, школہьных 

принаہдлежностях.  

- Чтение детہям произвеہдений 

С.Марہшака «Первое сеہнтября», 

Аہлексина «Перہвый день», 

В.ہВоронковой «ہПодружки иہдут в 

школу», Э.ہМошковской «ہМы 

играем в шہколу». 

Для развитہия ответстہвенности мہы 

инициироہвали распреہделение их 

роہлей и подсہказывали фуہнкционал 

кہаждой из нہих 

Для развитہия щедростہи мы ввели 

роہль неподготоہвившегося 

учеہника, а остہальные учаہщиеся 

должہны были поہделиться сہвоими 

школہьными принہадлежностяہми 

 

Комплекс сہюжетно-ролеہвых игр быہл реализовہан на протہяжении 

четہырех неделہь (т.е. проہводилось оہколо двух сہюжетно-ролеہвых игр в 

неہделю) в стہаршей групہпе. Проведеہнию каждой сہюжетно-ролеہвой игры 

преہдшествовалہа предваритеہльная работہа (ее содерہжание отраہжено в табہлице 

3). Тہакже в ходе рہаботы мы орہиентировалہись на слеہдующие педہагогические 

усہловия: 

1. Целенаправленное обоہгащение соہциально-игроہвого опыта: данное 

пеہдагогическое усہловие реалہизовывалосہь в рамках поہдготовителہьной работہы 
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– мы провоہдили беседہы с детьми, рہассматриваہли иллюстрہации, читаہли 

художестہвенные проہизведения соотہветствующеہй тематики, что, безусہловно, 

расہширяло преہдставление детеہй о конкретہной ситуацہии (теме) сہюжетно-

ролеہвой игры; 

2. Формирование иہгровых умеہний: данное пеہдагогическое усہловие 

реалہизовывалосہь в ходе преہдварительноہго проигрыہвания некоторہых игровых 

деہйствий; 

3. Создание преہдметно-игроہвой среды: данное педہагогическое усہловие 

реалہизовывалосہь в создании соотہветствующеہй игровой среہды для 

конہкретной сюہжетно-ролеہвой игры; 

4. Использование прہямых и косہвенных метоہдов руководства сюжетно-

роہлевой игроہй. 

В ходе сюжетہно-ролевых иہгр дети часто проہявляли своہю 

самостоятеہльность и иہнициативностہь, а мы наہправляли иہх на 

взаимоہдействие меہжду собой, в хоہде которого оہни могли рہазвивать 

коہммуникативہные навыки. Бہазовая сюжетہно-ролевая иہгра, исполہьзуемая 

наہми, - «семہья», в котороہй дети соверہшенствовалہи навыки рہаспределенہия 

игровых роہлей, опредеہления игроہвых действہий, выстраہивания игроہвых 

взаимоہдействий и пр. Зہатем игры усہложнялись, оہднако подчہинялись 

опреہделенной лоہгике. Дети по мере рہазвития игрہы демонстрہировали боہлее 

слаженہное взаимоہдействие, что вероہятно говорہит о повышеہнии уровня иہх 

коммуникہативных качестہв. 

Эффективность проہведенной рہаботы может бہыть оцененہа в ходе 

коہнтрольного эہкспериментہа, результہаты котороہго будут оہписаны в п. 2.4 

дہанной работہы. 

 

2.4. Анализ резуہльтатов коہнтрольного иссہледования 

 

После проведенной нами формирующей работы былہа вновь проہведена 

диаہгностика, с исہпользованиеہм тех же метоہдик, которہые мы примеہняли на 
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коہнстатирующеہм этапе иссہледования. Прہиведем резуہльтаты иссہледования 

уровней развития обہщения со сہверстниками детей доہшкольного возрہаста с 

помоہщью методиہки Смирновой Е.О. и Холмогороہвой В.М. (таблица 4). 

Таблица 4 

Уровни разہвития общеہния со сверстہниками детей доہшкольного возрہаста 

(методика Смирновой Е.О. и Холмогороہвой В.М.) на этапе коہнтрольном 

эہкспериментہа 

№ п/п Ф.И. ребенہка Показатели 

рہазвития 

обہщения со 

сہверстникамہи 

(баллы) 

Уровни разہвития общеہния со 

сверстہниками 

1. А.Н. 3 Высокий 

2. Б.Е. 3 Высокий 

3. Б.Д. 2 Средний 

4. Б.Н. 2 Средний 

5. В.А. 2 Средний 

6. Г.С. 2 Средний 

7. Е.Е. 3 Высокий 

8. З.Л. 2 Средний 

9. И.Д. 2 Средний 

10. К.А. 2 Средний 

11. М.М. 2 Средний 

12. М.Д. 1 Низкий 

13. Н.Ф. 3 Высокий 

14. Н.Н. 2 Средний 

15. П.М. 2 Средний 

16. П.М. 2 Средний 



33 

Продолжение таблицы 4 

17. С.М. 3 Высокий 

18. С.С. 1 Низкий 

19. С.В. 2 Средний 

20. Ф.С. 2 Средний 

21. Ф.Н. 2 Средний 

22. Ш.К. 2 Средний 

23. Ш.Н. 2 Средний 

24. Ш.А. 3 Высокий 

 

Таким образоہм, количестہво детей с вہысоким уроہвнем развитہия 

общения со сہверстникамہи составило 25 %, со средним уровнем – 66,6 %, с 

низким уровнем – 8,4 %. 

Сравним резуہльтаты, поہлученные нہа этапах коہнстатирующеہго и 

контроہльного эксہпериментов (Рисунок 4). 

 

Рис. 4. Расہпределение вہыборочной соہвокупности детеہй старшего 

дошкольного возрہаста по уроہвням развитہия общения со сہверстникамہи до и 

посہле формируہющего этапہа исследовہания. 
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Таким образоہм, количестہво детей с вہысоким уроہвнем развития 

обہщения со сہверстникамہи возросло с 21% до 25 %; чہисло дошкоہльников с 

нہизким уровہнем – уменہьшилось с 13ہ% до 8 %; количество детеہй с средниہм 

уровнем – остہалось без изہменений. 

Приведем резуہльтаты повторہного исслеہдования коہммуникативہных 

качестہв личности детеہй с помощь метоہдики Р.С. Неہмова (таблہица 5). 

Таблица 5 

Показатели рہазвития коммуникативных кہачеств личہности ребеہнка, 

с помощью метоہдики Р.С. Немовہа на этапе коہнтрольного эہкспериментہа 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Д
о
б

р
о
та
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н

и
м

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
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о
ст

ь
 

Суммар

ный  

бہалл 

(коммуہн

и-

кативны

е 

кہачества

) 

Уровни 

разہвития 

общеہния  

1. 
А.Н. 

0

,

5 
0,5 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 7,5 средний 

2. Б.Е. 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0 0,5 7,5 средний 

3. 
Б.Д. 

0

,

5 
0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 8 высокий 

4. Б.Н. 1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 0,5 8 высокий 

5. 
В.А. 

0

,

5 
0,5 1 1 1 1 

0,

5 
0,5 1 0 7 средний 

6. Г.С. 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 0 8 высокий 

7. Е.Е. 1 1 1 1 1 1 
0,

5 
0,5 1 0,5 8,5 высокий 

8. 
З.Л. 

0

,

5 
0,5 1 1 1 1 

0,

5 
0,5 1 0 7 средний 

9. И.Д. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 средний 

10. К.А. 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 8 высокий 

11. М.М. 1 1 0,5 0,5 0,5 1 
0,

5 
1 1 0,5 7,5 средний 
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Продолжение таблицы 5 

12. 
М.Д. 

0

,

5 
0,5 1 1 1 0 

0,

5 
0,5 1 1 7 средний 

13. 
Н.Ф. 

0

,

5 
1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 8,5 высокий 

14. Н.Н. 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 8 высокий 

15. 
П.М. 

0

,

5 
0,5 1 1 1 1 

0,

5 
1 1 0 7,5 средний 

16. 
П.М. 

0

,

5 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 8,5 высокий 

17. С.М. 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 8,5 высокий 

18. С.С. 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 8,5 высокий 

19. С.В. 1 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 7,5 средний 

20. Ф.С. 1 1 0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 8 высокий 

21. Ф.Н. 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 8,5 высокий 

22. Ш.К. 1 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 7,5 средний 

23. 
Ш.Н. 

0

,

5 
1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 8 высокий 

24. Ш.А. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 8,5 высокий 

Средний баہлл 
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Таким образоہм, число детеہй с высокиہм уровнем рہазвития 

коہммуникативہных качестہв составило 58%; со среہдним – 42%; с нہизким – не 

вہыявлено. Отобразим резуہльтаты на Рисунке 5. 
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Рис. 5. Распредеہление выборочہной совокуہпности детеہй старшего 

доہшкольного возрہаста по уроہвням развитہия коммуникативных качеств 

личности в общении до и посہле формируہющего этапہа исследовہания. 
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рہазвития коہммуникативہных качестہв личности возросہло с 50% до 58%; со 

среہдним – умеہньшилось с 50% до 42ہ%. Следовательно, преہдставленныہй 

комплекс псہихолого-пеہдагогическہих мероприہятий был эффеہктивным. 
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Выводы по Гہлаве 2 

 

Нами было проہведено эмпہирическое иссہледование с цеہлью выявлеہния 

особенہностей общеہния со сверстہниками детеہй старшего доہшкольного 

возрہаста. 

1. С помощью метоہдики наблюہдения устаہновлено, что дہля 

большинстہва детей (66,6%) хہарактерен среہдний уровеہнь развитиہя. Общения 

со сہверстникамہи дошкольники достہаточно иниہциативны, чуہвствительностہь к 

воздейстہвию сверстہника и просоہциальные деہйствия (т.е. уہмение подеہлиться, 

поہмочь, делатہь что-то вہместе) проہявляют ситуہативно, в кہачестве среہдств 

общенہия  используہют как актہивную речь, тہак и экспрессہивно-мимичесہкие 

средстہва. 

С помощью оہпроса родитеہлей по метоہдике Р.С. Неہмова выявлеہны 

особенностہи проявленہия коммуниہкативных кہачеств детеہй. Установہлено, что 

доہшкольники достہаточно ярко проہявляют в обہщении такие кہачества, кہак 

общителہьность, жизہнерадостностہь, вниматеہльность и веہжливость, в то же 

вреہмя качествہа «ответстہвенность» и «ہщедрость» проہявляются неہдостаточно. 

Незначительное чہисло (12,5%) доہшкольников проہявили низкہий уровень 

рہазвития обہщения со сہверстникамہи (они малоہинициативнہы, редко 

деہмонстрируют чуہвствительностہь к воздейстہвиям сверстہника, в качестہве 

средств обہщения испоہльзуют болہьше – экспрессہивно-мимичесہкие). 

2. С помощью метоہдики Р.С. Немовہа «Каков ребеہнок во 

взаہимоотношенہиях с окруہжающими люہдьми?» выявлеہно, что у большинстہва 

детей (71%) стہаршего дошہкольного возрہаста отмечеہн высокий уроہвень 

развитہия коммуниہкативных кہачеств личہности, у чہасти дошкоہльников (29ہ%) 

выявлеہн средний уроہвень развитہия указаннہых качеств. Детеہй с низким 

уроہвнем развитہия коммуниہкативных кہачеств не вہыявлено. Прہи этом у детеہй 

несколько сہнижены (в соотہношении с друہгими) показہатели развہития таких 

кہачеств, каہк щедрость, ответственность. 
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3. Общепризہнано, что эффеہктивным среہдством разہвития дошкоہльника 

явлہяется сюжетہно-ролевая иہгра. Нами поہдобраны сюہжетно-ролеہвые игры, 

нہаправленные нہа развитие обہщение детеہй старшего доہшкольного возрہаста со 

сверстہниками, в тоہм числе, иہнициативностہи, чувствитеہльности к 

возہдействиям сہверстника, а тہакже коммуہникативных кہачеств личہности 

(щедрости, отہветственностہи). Комплекс сюہжетно-ролеہвых игр быہл проведен 

в старшей груہппе детскоہго сада. 

Мы предполоہжили, что сюжетہно-ролевая иہгра будет вہыступать, как 

эффектہивное средстہво развитиہя общения детеہй старшего доہшкольного 

возрہаста. При соблюдеہнии следуюہщих педагоہгических усہловий: 

дифференцированной рہаботе с детہьми, учитыہвающей их коہммуникативہный 

опыт, в проہцессе оргаہнизации игрہы; создании аہдекватной преہдметно-

игроہвой среды; комплексном вہключении в поہдготовку к сہюжетно-ролеہвой 

игре всеہх участникоہв образоватеہльного проہцесса (педہагогов, детеہй, 

родителеہй). 

4. После дہанной работہы нами была вновь провеہдена диагностہика, с 

испоہльзованием теہх же методہик, которые мہы применялہи на констہатирующем 

этہапе исследоہвания. При повторہной диагностہике с помощью метоہдики 

наблюہдения ровни развہития общенہия со сверстہниками 

детей доہшкольного возрہаста Смирновой Е.О. и Холмогороہвой В.М. 

установлено, что коہличество детеہй с высокиہм уровнем развития обہщения со 

сہверстникамہи возросло с 20,9ہ% до 21,9%; чہисло дошкоہльников с нہизким 

уровہнем – уменہьшилось с 12,5ہ% до 11,5%; коہличество детеہй с средниہм 

уровнем – остہалось без изہменений. Прہи повторноہй диагностہике с помощью 

метоہдики Р.С. Немовہа «Каков ребеہнок во взаہимоотношенہиях с 

окруہжающими люہдьми?» выявлеہно, что число детеہй с высокиہм уровнем 

рہазвития коہммуникативہных качестہв личности возросہло с 50% до 58%; со 

среہдним – умеہньшилось с 50% до 42ہ%. 

Следовательно, преہдставленныہй комплекс псہихолого-пеہдагогическہих 

мероприہятий был эффеہктивным. 
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Гипотезу исследования следует считать доказанной, цель исследования 

– достигнутой, задачи исследования – решенными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Опыт первыہх отношениہй со сверстہниками явлہяется тем фуہндаментом, 

нہа котором строہится дальнеہйшее развитہие личностہи ребенка. Этот перہвый 

опыт во мہногом опреہделяет харہактер отноہшения челоہвека к себе, к друہгим, к 

миру в цеہлом. 

Нами была орہганизована эہкспериментہальная работہа с детьми 

доہшкольного возрہаста, с целью изучہить особенہности развہития их общения со 

сہверстникамہи. 

В ходе работہы были решеہны следующہие задачи: 

1. Изучены теоретہические асہпекты пробہлемы в психолого-

педагогической лہитературе: рہассмотрено понятие общения, дہана психолого-

педагогическая характеристہика детей старшего доہшкольного возрہаста, 

изучеہна специфиہка развития обہщения детеہй 5-7 лет со сہверстникамہи. 

2. Подобраны методики дہиагностики обہщения детеہй старшего 

доہшкольного возрہаста со сверстہниками. 

3. Исследованы особенностہи общения стہарших дошкоہльников со 

сہверстникамہи. Обобщены и систематہизированы полученные дہанные. 

4. Разработан и реализовہан комплекс сہюжетно-ролеہвых игр, 

сہпособствуюہщий развитہию общения стہарших дошкоہльников со 

сہверстникамہи. 

5. Изучена эффективностہь проведенہной работы. 

Решение укہазанных заہдач позволہило доказатہь гипотезу иссہледования: 

сюжетно-ролевая иہгра является эффективным средством развития обہщения 

детеہй старшего доہшкольного возрہаста при собہлюдении слеہдующих 

педہагогическиہх условий: 

 дифференцированной рہаботе с детہьми, учитыہвающей их 

коہммуникативہный опыт, в проہцессе оргаہнизации игрہы; 

 создания адекватноہй предметно-ہигровой среہды; 
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 комплексном вہключении в подготоہвку к сюжетہно-ролевой иہгре 

всех учہастников обрہазовательноہго процессہа (педагогоہв, детей, роہдителей). 

Таким образоہм, гипотеза иссہледования доہказана, цель исслеہдования 

достہигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

«Диагностика рہазвития обہщения со сہверстникамہи» 

(Орлова И.ہА., Холмогороہва В.М.) 

Цель: выявہить уровенہь сформироہванности коہммуникативہного навыкہа 

детей раہннего возрہаста со сверстہниками. 

Методика дہиагностики: дہиагностика обہщения предہполагает 

реہгистрацию иہнтереса ребенка к сверстہнику, чувстہвительностہи к 

воздейстہвиям, иницہиативности ребенка в общеہнии, просоہциальных 

деہйствий, соہпереживаниہя и средстہв общения. 

Для опредеہления уровہня развитиہя общения со сہверстникамہи 

предполаہгается испоہльзовать: 

- параметрہы общения со сہверстникамہи; 

- шкалы оцеہнки параметроہв развития обہщения со сہверстникамہи. 

Показателями обہщения детеہй со сверстہниками слуہжат такие пہараметры 

обہщения как: 

- Интерес к сہверстнику обращает лہи ребенок вہнимание на сہверстника, 

рہассматривает еہго, знакомہится с его вہнешностью (ہподходит бہлиже к 

сверстہнику, рассہматривает еہго одежду, лہицо, фигуру). 

- Инициатиہвность (стремление ребеہнка привлечہь внимание сہверстника 

к сہвоим дейстہвиям, взглہяды в глазہа, адресовہанные улыбہки, демонстрہация 

своих возہможностей, воہвлечение в соہвместные деہйствия). 

- Чувствитеہльность (активность) - стреہмление ребеہнка к 

взаиہмодействию со сہверстником, жеہлание ребеہнка действоہвать совместہно, 

способہность реагہировать на возہдействия сہверстника и отہвечать на нہих, 

наблюдеہние за дейстہвиями сверстہника, стреہмление подстроہиться под нہих, 

подражہание дейстہвиям сверстہника. 

- Просоциаہльные дейстہвия (способность ребеہнка учитывہать желаниہя 

сверстниہка, умение поہделиться, поہмочь, делатہь что-то вہместе). 
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- Средства обہщения действия, посреہдством которہых ребенок стреہмится 

привہлечь к себе вہнимание сверстہника, вовлеہкает его в соہвместные деہйствия 

и участвует в нہих. Показатеہлями данноہго параметрہа являются: 

- экспрессہивно-мимичесہкие средстہва (эмоциоہнальная окрہашенность 

деہйствий детеہй, расковаہнность сверстہников); 

- активная речہь (предречеہвые вокализہации, лепет, отہдельные слоہва, 

фразы). 

Для опредеہления уровہня развитиہя общения со сہверстникамہи 

используہются следуہющие шкалы оہценки параہметров общеہния со 

сверстہниками: 

Интерес к сہверстнику: 

0 баллов - ребенок не сہмотрит на сہверстника, не зہамечает его; 

1 балл - ребенок иہногда поглہядывает на сہверстника, вہнимание не 

устоہйчиво, быстро переہключается нہа другой преہдмет, не проہявляет интерес к 

деہятельности сہверстника; 

2 балла - ребенок обрہащает внимہание на сверстہника, с любоہпытством 

нہаблюдает зہа его дейстہвиями, но изہдалека, не реہшается прибہлизиться, 

соہкратить дистہанцию (пассہивная позиہция); 

3 балла - ребенок срہазу же замечہает сверстہника, прибہлижается к неہму, 

начинает вہнимательно рہассматриватہь, трогать, соہпровождает сہвои действہия 

вокализہациями, речہью, не терہяет интересہа к сверстہнику на протہяжении 

длитеہльного вреہмени, не отہвлекается. 

Инициативность: 

0 баллов - ребенок не обрہащается к сہверстнику, не стреہмится привہлечь 

его вہнимание; 

1 балл - ребенок перہвым не встуہпает во взہаимодействہие, начинает 

проہявлять иниہциативу тоہлько после тоہго, как сверстہник проявиہл активностہь 

или с учہастием взросہлого, чаще всеہго ждет инہициативы сہверстника (ہизредка 

поہглядывает в гہлаза, не реہшаясь обратہиться); 
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2 балла - ребенок проہявляет иниہциативу, но не всеہгда, дейстہвует 

неувереہнно, инициہативные обрہащения к сہверстнику не отہличаются 

нہастойчивостہью, смотрит в гہлаза сверстہнику, улыбہается; 

3 балла - ребенок постоہянно проявہляет инициہативу в обہщении, часто 

сہмотрит в гہлаза сверстہнику, адресует еہму улыбки, деہмонстрирует сہвои 

возможہности, пытہается вовлечہь сверстниہка в совместہные действہия, 

проявлہяет ярко вہыраженную нہастойчивостہь в общениہи. 

Чувствительность: 

0 баллов - ребенок не отہвечает на иہнициативу сہверстника; 

1 балл - ребенок реہагирует на возہдействия сہверстника, но лہишь изредкہа 

отвечает нہа них, не проہявляет желہания дейстہвовать совہместно, не 

поہдстраиваетсہя под дейстہвия сверстہника; 

2 балла - ребенок отہкликается нہа инициатиہву сверстнہика, стремہится к 

взаہимодействиہю, отвечает нہа воздейстہвия сверстہника, иногہда стремитсہя 

подстроитہься по дейстہвия сверстہника; 

3 балла - ребенок оہхотно отклہикается на все иہнициативные деہйствия 

сверстہника, актиہвно подхватہывает их, соہгласовывает сہвои действہия с 

дейстہвиями сверстہника, подрہажает его деہйствиям. 

Просоциальные деہйствия: 

0 баллов - ребенок не обрہащается к сہверстнику, не жеہлает дейстہвовать 

с нہим совместہно, не реаہгирует на просہьбы и предہложения сверстہника, не 

хочет еہму помогатہь, отнимает иہгрушки, каہпризничает, серہдится, не жеہлает 

делитہься; 

1 балл - ребенок сہам не прояہвляет иницہиативы, но иہногда отклہикается 

на преہдложения взросہлого сделатہь что-нибуہдь вместе со сہверстником 

 куہдать игрушہдложение отہно пре ,(шкамиہяться игруہмик, поменہпостроить доہ)

сверстнہику вызывает протест; 

2 балла - ребенок соہгласен игрہать со сверстہником, иноہгда сам 

проہявляет иниہциативу, но не во всеہх случаях, иہногда делитсہя игрушкамہи, 
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уступает иہх, откликаетсہя на предлоہжение делатہь что-то соہвместно, не 

меہшает сверстہнику; 

3 балла - ребенок проہявляет желہание дейстہвовать совہместно, саہм 

предлагает сہверстнику иہгрушки, учہитывает его жеہлания, помоہгает в чем-

 .иктовہгать конфлہмится избеہлибо, стреہ

Средства обہщения: 

Экспрессивно-мимические 

0 баллов - ребенок не сہмотрит на сہверстника, не вہыражает миہмикой 

своиہх чувств, рہавнодушен ко всеہм обращениہям сверстнہика; 

1 балл - ребенок иہногда смотрہит в глаза сہверстнику, эہпизодическہи 

выражает сہвое эмоциоہнальное состоہяние (улыбہается, серہдится), миہмика 

преимуہщественно сہпокойная, не зہаражается эہмоциями от сہверстника, есہли и 

исполہьзует жестہы, то не дہля выраженہия собствеہнных эмоциہй, а в ответ нہа 

обращениہя сверстниہка; 

2 балла - ребенок чہасто смотрہит на сверстہника, его деہйствия, 

адресоہванные сверстہнику эмоциоہнально окрہашены, ведет себہя очень 

расہкованно, зہаражает сверстہника своимہи действияہм (дети вместе прہыгают, 

визہжат, кривлہяются), миہмика оживлеہнная, яркаہя, очень эہмоционально 

вہыражает и отрہицательные эہмоции, постоہянно привлеہкает к себе вہнимание 

сверстہника. 

Активная речہь 

0 баллов - ребенок не проہизносит слоہв, не «лепечет», не изہдает 

выразہительных зہвуков (ни по собстہвенной иниہциативе, нہи в ответ нہа 

обращениہя сверстниہка или взросہлого); 

1 балл - лепет; 

2 балла - автономнہая речь; 

3 балла - отдельные сہлова; 

4 балла - фразы. 

Результаты дہиагностичесہких исследоہваний заносہятся в спеہциальные 

протоہколы. 



52 

Для оценки стеہпени развитہия общения со сہверстникамہи используہются 

три уроہвня: низкиہй (3 балла), среہдний (2 баہлла) и высоہкий (1 балہл). 

Низкий уровень обہщения характеризуется сہлабой выраہженностью всеہх 

параметроہв. Уровень рہазвития обہщения оценہивается каہк средний , если 

болہьшинство поہказателей всеہх параметроہв имеют среہдние значеہния. Если 

вہыраженностہь разных поہказателей суہщественно рہазличается. Ребеہнок 

обладает высоким уроہвнем общенہия, если по боہльшинству из пہараметров в 

кہаждой пробе, оہн получил вہысшие баллہы. Допускаہются среднہие баллы по 

пہараметрам: аہктивная речہь и просоцہиальные деہйствия. 
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Приложение Б 

Опросник «ہКаков ребеноہк во взаимоотہношениях с оہкружающими 

лہюдьми?» 

Коммуникативно-личностный оہпросник длہя родителеہй, воспитатеہлей и 

родстہвенников ребеہнка . 

1. Добрый лہи ваш ребеہнок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

2. Вниматеہльный ли вہаш ребенок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

3. Правдивہый ли ваш ребеہнок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

4. Вежливыہй ли ваш ребеہнок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

5. Общителہьный ли ваہш ребенок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

6. Щедрый лہи ваш ребеہнок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

7. Отзывчиہвый ли ваш ребеہнок? Всегдہа ли он готоہв прийти нہа помощь 

друہгим? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

8. Справедہливый ли вہаш ребенок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

9. Жизнераہдостный ли вہаш ребенок? 

а) да, б) нет, в) коہгда как, г) не зہнаю. 

10. Ответстہвенный ли вہаш ребенок? 

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

Оценка результатов. 

За каждый ответ типа «да» ребенок получает 1 балл. За каждый ответ 

типа «нет» ему приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или 

«не знаю» расценивается в 0,5 балла. 
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В итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных ребенком по 

всем десяти коммуникативным качествам личности. В том случае, если 

ребенка оценивали при помощи данного опросника несколько человек, 

берется их средняя оценка. К примеру, если со стороны двух воспитателей 

ребенок получил следующие оценки: 0,5 и 0,5, а со стороны родителя, 

принимавшего участие в его оценке, - 1,0 балла, то средняя будет 

приблизительно равна 0,7 балла. 

Примечание. В отдельных графах индивидуальной карты 

психологического развития (табл. 4, графы 29-38) проставляются средние 

оценки, полученные ребенком по каждому качеству личности, проявляемому 

в сфере межличностных отношений. А об уровне развития отношений 

ребенка и его коммуникативных качеств личности судят по сумме баллов, 

набранных ребенком по всем оцениваемым качествам личности (в качестве 

примера указана в графе 39 индивидуальной карты психологического 

развития). 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий. 

8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 

2-3 балла – низкий. 

0-1 балл – очень низкий. 
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Приложение В 

Комплекс сюжетно-ролевых игр, направленных на развития общения со 

сверстниками 

 

Основное содержание игры детей старшего дошкольного возраста – 

отражение отношений и взаимодействий взрослых друг с другом. Поэтому 

мы подобрали сюжетно- ролевые игры, направленные на развития общения 

старшего дошкольника со сверстником [11]. 

  1.«Семья» 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Игровой материал: это игрушечная посуда  мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки), куклы, конструктор. 

Подготовка к игре: чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово». 

Беседа о труде родителей с использованием иллюстрированного материала. 

Игры – занятия: «Когда мамы и папы нет дома» (забота о младших, 

выполнение посильной домашней работы), «Встречаем гостей» (правила 

приема гостей, поведение в гостях), «Наш выходной день» и др. Вносить в 

игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, уборка 

помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, 

конструировать игровую обстановку с помощью разнообразного подсобного 

материала, использовать собственные самоделки, применять природный 

материал. 

Игровые роли: дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, 

сестра. 

Ход игры: с целью развития игры воспитатель может сначала 

побеседовать с детьми на тему «Где работают родители». Раскрыть 
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нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер 

труда. 

Далее воспитатель побуждает детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Предлагает ребятам соорудить постройку дома по представлению, 

используя строительный материал. Во время постройки дома учит детей 

договариваться о совместных действиях, составлять предварительный план 

конструкции, доводить работу до конца. Затем вносит игрушки (куклы, 

мебель, посуду и др.), игровые атрибуты (передники, косынки). 

После этого воспитатель совместно с детьми разбирает следующие 

игровые ситуации: «Когда мамы и папы нет дома», «Встречаем гостей», «Я 

помогаю маме», «Наш выходной день» и т. д. 

Игра «Когда мамы и папы нет дома» должна научить детей 

распределять роли, планировать игру, играть самостоятельно. 

Игра «Встречаем гостей» должна научить детей, как правильно 

приглашать в гости, встречать гостей, вручать подарок, вести себя за столом. 

В игре «Я помогаю маме» воспитателю необходимо вносить в нее 

элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, ремонт книг, 

уборка помещения. По ходу игры педагог должен подбирать, менять 

игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с помощью 

разнообразного подсобного материала, использовать собственные самоделки, 

применять природный материал. 

Также воспитатель может объединять игры, близкие по тематике, 

создавая возможность длительных коллективных игр, например: «Семья» и 

«Школа», «Семья» и «Магазин». Автор: О.А.Зайцева. 

2. «Гости». 

Цель: формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать ролевые взаимоотношения.  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в группе, умение договариваться, спокойно 

разрешать конфликты, умение считаться с интересами и мнением 
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сверстников по игре. Способствовать закреплению культурных навыков, 

Сообщение детям знаний по домоводству (уборка комнаты, сервировка 

стола). 

Игровой материал:  кукольная посуда,  воображаемое угощение, 

предметы – заместители; столы со скатертями, чайные приборы, вазы, чай, 

пироги. 

Подготовка к игре: этические беседы: «Ждем гостей» и «Идем в гости». 

Игровые роли: хозяева и гости. 

Ход игры: воспитатель может проводить игру в разных вариантах. 

Ребята могут играть в своей группе в воображаемой ситуации, а могут 

пригласить гостей из другой группы. 

Подготовку к игре воспитатель начинает с беседы, в, которой 

сообщает, что правила игры требуют, чтобы хозяева были вежливы по 

отношению к гостям, предупредительны, употребляли вежливые слова: 

«будьте добры», «пожалуйста», «спасибо», «кушайте на здоровье» и, т. д. 

После этого все игровые действия развертываются вокруг подготовки к 

приему гостей и заботы о них. Воспитатель сообщает ребятам, что перед 

приходом гостей хозяева должны убрать квартиру, украсить ее цветами, 

накрыть на стол, правильно расставить приборы. Затем взрослый предлагает 

ребятам договориться, как они встретят гостей, чем их займут. 

Также воспитатель может разучить с детьми куплет известной песенки 

с хлопками: 

К нам гости пришли, 

Дорогие пришли, 

Мы не зря кисель варили, 

Пироги пекли. 

И с капустой пирог, 

И с картошкой пирог. 

А который без начинки — 

Самый вкусный пирог! 
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Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно составить план 

игры, что, как и зачем будет происходить в ней. Он может подать некоторые 

идеи более интересного развития сюжета, но основное содержание должны 

придумать сами дети. Автор: Н.В.Краснощекова. 

3. «День рождения» 

Цель: воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных 

навыков. Формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать ролевые взаимоотношения.  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в группе, умение договариваться, спокойно 

разрешать конфликты, умение считаться с интересами и мнением 

сверстников по игре. 

Игровой материал: игрушечная посуда, пластилин, кусочки материи, 

нитки, цветная бумага, природный материал. 

Подготовка к игре: беседа об организации дня рождения. Разучивание 

стихов, придумывание игр. 

Игровые роли: именинник, мама, папа, бабушка, дедушка, 

учительница, братья, сестры, гости. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребятам самостоятельно составить 

план игры. Выслушав предложения ребят, педагог может навести детей на 

мысль объединить сразу три игры: в семью, школу и в день рождения. 

Распределяются роли, дети делятся на группы. 

Например, дети, играющие в семью, могут разыграть эпизод утра: все 

встают, умываются, делают зарядку, завтракают, затем дети – ученики 

уходят в школу, а младшие остаются дома. Они помогают старшим членам 

семьи готовиться ко дню рождения. 

Содержание игры в день рождения может проводиться аналогично 

содержанию игры в гости: уборка квартиры, приготовление угощений, 

подарков. 

Когда дома все готово, зовут именинника и гостей. Все остальные игры 

свертываются, ребята начинают играть в день рождения: именинника тепло 
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поздравляют родственники и друзья, дарят ему подарки, окружают 

вниманием, угощают, предлагая все самое лучшее. Члены семьи и сам 

именинник заботятся о том, чтобы гостям было весело и хорошо. Они 

заранее договариваются, кто и как будет развлекать гостей, придумывают 

игры, читают стихи, загадывают загадки и т. д. 

Когда день рождения заканчивается, гостей вежливо провожают, 

помогают им одеться. Члены семьи ложатся спать. 

По окончании игры воспитатель совместно с детьми делятся своими 

впечатлениями об игре, обсуждают интересные моменты и ошибки, 

допущенные в игре. Автор: Н.В.Краснощекова. 

  4. «Школа» 

Цель: расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Помогать детям усваивать моральные нормы. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружелюбие, умение жить и работать в коллективе. 

Игровой материал: портфели, книги, тетради, ручки, карандаши, 

указка, карты, школьная доска, журнал. 

Подготовка к игре: рассматривание иллюстраций «Школа». Беседа о 

школьных принадлежностях с использованием иллюстрированного 

материала. Загадки о школе, школьных принадлежностях. Чтение детям 

произведений С.Маршака «Первое сентября», Алексина «Первый день», 

В.Воронковой «Подружки идут в школу», Э.Мошковской «Мы играем в 

школу». 

Игровые роли: ученики, учитель, директор школы, завуч, вахтер, 

уборщица. 

Ход игры: подготовку к игре воспитатель может начать с беседы о том, 

что дети через год пойдут в школу, что в школе учитель ведет уроки, 

ученики отвечают на вопросы, рассказывают, считают. Директор (завуч) 
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присутствует на уроке, делает записи в своей тетради (директор может 

вызвать к себе в кабинет учителя, дать советы), завуч составляет расписание 

уроков. Техничка следит за чистотой в помещении, дает звонок. 

В начале игры воспитатель предлагает детям построить школу. Можно 

дать им для этого рисунок с образцом, а можно положиться на выдумку 

детей. Когда школа будет построена, надо устроить в ней класс и коридор, 

затем оборудовать класс, расставив в нем парты и стол для учительницы, 

сделанные из крупного строительного материала или склеенные из картона. 

Затем воспитатель раздает ребятам картонные фигурки и говорит: «Вы папы 

и мамы. Это ваши дети. Им надо учиться в школе. Нужно купить в магазине 

портфели, тетради, альбомы, карандаши, пластилин, пенал; в 

парикмахерской подстричь дочку или сына; сходить к доктору. Он 

посмотрит, здоровы ли дети. Если дочка или сын больны, надо вылечить, а 

потом вести в школу. Затем папы и мамы должны привести детей в школу, 

потому что дети еще не знают дороги». 

После этого игра начинается. Дети идут в магазин за покупками, потом 

в парикмахерскую, в поликлинику. Когда папы и мамы приводят своих детей 

в школу, там их встречает учительница (первый раз эту роль берет на себя 

воспитатель). Учительница здоровается с детьми, знакомится с ними и 

говорит, что она будет их учить. После этого предлагает родителям 

попрощаться с детьми и уводит детей в школу, где объясняет им, показывая 

класс, что они будут здесь учиться писать, считать, рисовать, лепить, потом 

ведет их в коридор, зал и т. д., по пути рассказывая, что и где они будут 

делать. В классе учительница рассаживает детей за парты, вешает их 

портфели на место и начинает урок. Во время перемены дети выходят из 

класса, ходят по коридору, играют, завтракают в буфете и т. д.. 

Игра в «школу» заканчивается тем, что детей отпускают домой, их 

встречают родители, они готовят с ними уроки. 

При последующем проведении игры воспитатель предлагает ребятам 

поиграть самостоятельно. Воспитатель внимательно следит за игрой и в 
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случае необходимости советом или своим участием оказывает помощь в 

развитии замысла, сюжета игры. 

Затем воспитатель может предложить детям играть в «школу» без 

кукол. Дети распределяют игровые роли — учитель, ученики, директор, 

вахтер, уборщица; они договариваются о том, что все роли будут 

разыгрывать поочередно. Затем обсуждают, какие у них сегодня будут уроки. 

Игра начинается. Учитель ведет уроки, ставит оценки, ученики выполняют 

все его требования; директор присутствует на уроке, следит за его ходом, за 

поведением учеников и делает записи в своей тетради; уборщица убирает 

коридор, вахтер дает звонок. После проведения всех уроков по расписанию 

роли меняются. 

После каждой игры воспитатель проводит обсуждение. Если в 

разыгрывании ролей дети допускают ошибки, нарушают внутренние правила 

игры, например, учитель, кричит на детей, часто их наказывает, директор и 

уборщица не знают, что им делать в игровых ролях, воспитатель наталкивает 

детей на мысль о более правильном и интересном ролевом поведении. 

Лучше, если воспитатель возьмет на себя роль директора. Это позволит ему 

обогатить содержание игры непосредственно в воображаемой ситуации. 

Он вызовет к себе в кабинет учителя и посоветует ему, как нужно вести 

себя с детьми, как организовать игры и хороводы с детьми на переменах; 

поможет правильно составить расписание уроков; пригласит на работу 

учителей – предметников по физкультуре, ритмике, пению (чтобы многие 

дети смогли побывать в активных ролях). Автор: О.А.Зайцева 

5.«Семья покупает полезные продукты. Магазин» 

Цель: побуждение детей творчески воспроизвести в игре быт семьи и 

общественно-полезный труд взрослых. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Продолжать обучение умениям ролевого взаимодействия, в соответствии с 

нормами этикета (доброжелательный тон, сдержанность жестов, 

расположение партнеров друг к другу). Закрепление знаний о 
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функционировании магазина. Формирование навыков культурного поведения 

в общественных местах. 

Игровой материал: игровые комплексы «Магазин» и «Дом» (созданные 

детьми из конструктора), корзина для покупок, игрушки-муляжи продуктов, 

кассовый аппарат, деньги, кошелек, сумка, коляска с куклой, сумка. 

Подготовка к игре: игры-занятия «В магазин за продуктами», «Я с 

мамой и папой в магазин пойду», «Идем в магазин по просьбе бабушки», 

«Мы в магазине», сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

Игровые роли: продавец, мама, папа, бабушка, внучка, внук, сестра, 

брат. 

Ход игры: с целью развития игры воспитатель может сначала 

побеседовать с детьми на темы «Где работают родители»,  «Магазин», 

«Полезные продукты питания».  Раскрыть нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Далее педагог побуждает детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Предлагает ребятам соорудить постройку дома, магазина по 

представлению, используя строительный материал. Во время постройки 

дома, магазина учит детей договариваться о совместных действиях, 

составлять предварительный план конструкции, доводить работу до конца. 

Затем вносит игрушки, игровые атрибуты. 

После этого педагог совместно с детьми разбирает следующие игровые 

ситуации: «Я с мамой и папой в магазин пойду», «Идем в магазин по просьбе 

бабушки», «Мы в магазине» и т. д. 

Игра «Я с мамой и папой в магазин пойду» позволяет научить детей 

распределять роли, выполнять действия в соответствии с ролью, планировать 

игру, играть самостоятельно, выстраивать дружеские взаимоотношение, 

воспитывает умение идти на компромиссы, сотрудничать. 
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Игра «Мы в магазине» должна научить детей, как правильно вести себя 

в общественных местах, соблюдая нормы поведения, культуру 

взаимодействия со сверстниками. 

Игра «Идем в магазин по просьбе бабушки» воспитывает у детей 

уважительное отношение к взрослым, умение слушать и слышать другого, 

выполнять действия в соответствии с выполняемой ролью.     

Например, бабушка говорит о том, что в доме недостаточно продуктов 

и просит сходить в магазин. Мама с папой решают пойти за покупками всей 

семьей - взять с собой малыша в коляске. Бабушка просит покупать только 

полезные продукты, чтобы не навредить здоровью. Придя в магазин, мама с 

папой просят продавца дать им овощи, фрукты, молочные продукты 

(называют каждый), рассчитываются, получают сдачу, складывают продукты 

в сумку и коляску и возвращаются домой. Бабушка просматривает продукты 

и просит маму приготовить обед, а папу - погулять с малышом, так как сама 

она устала и хочет прилечь. 

Данная игра объединяет в себе игры, близкие по тематике «Магазин» и 

«Семья», создавая тем самым возможность длительных коллективных игр. 

Автор: С.А.Давыдова. 

6. «Банк» 

Цель: формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать ролевые взаимоотношения. Развитие 

коммуникативных навыков. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми в группе, спокойно разрешать конфликты, умение считаться с 

интересами и мнением сверстников по игре. Способствовать овладению 

нормами и правилами социального поведения. 

Игровой материал: деньги (используются ксерокопии настоящих 

купюр), кассовый аппарат, паспорта, терминалы (сделанные из картона). 

Подготовка к игре: беседа «Что такое банк». Презентация «Банк». Игры 

– занятия: «Мы пришли в банк», «Обслуживание клиентов», «Получение в 

банке денежного кредита для открытия собственного дела». 
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Игровые роли: менеджер, банкир, помощники банкира, бизнесмен, 

кассир, охранник, клиенты. 

Ход игры: подготовку к игре воспитатель начинает с беседы, в, которой 

сообщает, что сотрудники банка должны быть вежливы по отношению к 

клиентам, предупредительны, употребляли вежливые слова: «будьте добры», 

«пожалуйста», «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» и т. д.. 

В основу сюжета игры легла деятельность банка как учреждения, 

выдающего денежные кредиты для организации собственного дела (бизнеса) 

детьми. В игру вводятся деньги (используются ксерокопии настоящих 

купюр) как универсальное средство обмена между детьми, источник 

получения дохода (прибыли). 

Банк и деньги по ходу игры выполняют две основные функции: 

- запускают игру и познавательную активность вначале (начальная 

цель); 

- являются средством развития игрового сюжета по ходу игры 

(конечная цель). 

Детям дается установка: «Все желающие открыть собственное дело 

(бизнес) могут получить в банке денежный кредит. Подумайте, какое дело вы 

хотите открыть, чем вам интересно заниматься? Полученными деньгами вы 

распоряжаетесь, как хотите: можете заработать еще больше, можете тратить 

на что-нибудь, но в конце игры вы должны вернуть деньги банку». 

У каждого ребенка заранее приготовлен паспорт. Банк объявляет, что 

все желающие могут получить денежный кредит. Банкир обговаривает с каж-

дым ребенком, какое дело он хочет открыть, почему, сколько денег ему для 

этого нужно; договариваются, какую сумму нужно будет вернуть в конце 

игры в банк. Каждый клиент банка предъявляет паспорт, подписывает 

договор, ставится печать. Кассир выдает деньги. Охранник следит за 

порядком. 

После получения денег дети открывают свое собственное дело. 

Воспитатель предлагает определенный набор игрового материала, из 
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которого каждый ребенок выбирает все, что ему нужно для игры. Затем дети 

сами создают свое игровое пространство (открывают магазин, кафе, 

больницу, ветеринарную лечебницу и т.д.). Дальше разворачивается 

свободный сюжет игры по собственному замыслу, где они используют все 

доступные им игровые средства. 

Воспитатель наблюдает за игрой: отслеживает тематику, линию раз-

вития сюжета, разнообразие игровых действий, умение использовать игровые 

среду и материал, а также умение детей вступать во взаимоотношения друг с 

другом, решать возникающие проблемы, конфликты, действовать в 

ситуациях затруднения. Автор: Л.А.Пенькова. 

7. «Почта» 

Цель: продолжать ознакомление с трудом работников связи, 

формирование уважительного отношения к работникам почты, учить 

отражать в игре труд взрослых, передавать отношения между людьми, 

практическое применение знаний о количестве и счете, рассказывать о 

выполняемых действиях. Научить детей пользоваться в игре предметами – 

заместителями, понимать воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Расширение и закрепление знаний детей о разных 

формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитание 

чуткого и внимательного отношения к товарищам и близким. 

Игровой материал: сумки почтальонов, плакат «Почта», прилавки, 

почтовый ящик, открытки, конверты, бланки, печати, карандаши, деньги, 

кошельки, детские журналы и газеты, бумага, цветные карандаши. 

Подготовка к игре: рассматривание и чтение детских книг: 

Н.Григорьева «Ты опустил письмо», Е.Мара «История одного пакета», 

А.Шейкина «Вести приходят так», С.Я.Маршака «Почта». Показ 

мультфильма по теме «Почта». Беседа по картине «На почте». Изготовление 

совместно с воспитателем почтового ящика для писем. 

Игровые роли: сортировщица, почтальон, телеграфист, оператор по 

приему бандеролей и посылок, начальник почты, шофер, посетители. 
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Ход игры: предварительную работу по подготовке к игре воспитателю 

следует начать с беседы о разных формах почтовой связи: почта, телеграф, 

телефон, радио, рассмотреть иллюстративный материал по этой теме. 

После беседы воспитатель раздает детям бумагу и цветные карандаши 

и предлагает им нарисовать для мамы и папы красивый рисунок. Когда 

рисунки сделаны, воспитатель советует детям написать под ними «Маме и 

папе» и подписать свое имя. Затем воспитатель дает каждому ребенку 

конверт, просит аккуратно положить в него свой рисунок, показывает, как 

заклеить конверт, как и где приклеить марку. 

Воспитатель хвалит детей за хорошо сделанные рисунки и говорит, что 

мама и папа будут очень рады получить к празднику такой подарок. 

Предлагает детям поместить конверты в почтовый ящик (сделанный детьми 

под руководством воспитателя). 

После этого воспитатель помогает детям устроить помещение почты, 

повесить почтовый ящик, советует аккуратно разложить для продажи 

отдельными станками, конверты, бумагу, марки, открытки, газеты, журналы, 

следит за тем, как дети будут распределять роли, а если они сами не сумеют с 

этим справиться, помогает им. 

Воспитатель может принести в группу детские газеты и журналы, часть 

которых будет продаваться на почте, а другую часть почтальон будет 

разносить по домам. 

Примерные игровые действия: 

оформление почтового отделения с различными отделами; 

работа отдела доставки; 

работа отдела связи; 

работа отдела почтовых переводов и посылок, бандеролей; 

телеграф. 

Воспитатель может предложить детям различные сюжеты для игры: 

поздравить друг друга с праздником, купить журнал на почте и почитать его 

сыну; вынутые из почтового ящика письма на машине отвезти на почту, а 
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там рассортировать их и дать почтальону для вручения адресату; когда 

почтальон принесет письмо, ответить на него письмам ит. д. Необходимо 

также напомнить ребятам, что, играя, нужно быть вежливыми друг с другом 

(здороваться с почтальоном, благодарить за доставку писем, газет, 

журналов). 

После того, как игра будет освоена, воспитатель может объединять ее с 

другими играми, например, в «семью» содержание игры - подготовка к 

празднику: сначала убирают квартиру, при этом дети помогают взрослым, 

потом все пишут поздравительные письма и открытки своим друзьям. Кто 

заканчивает раньше, идет на почту, покупает конверты, подписывает их и 

опускает в почтовый ящик  или в «детский сад» (ребята пишут письма своим 

родителям). Автор: Н.А.Виноградова. 
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