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СоцИАльно ИСторИчеСКИе АСпеКты  
формИровАнИя КоммУнИКАтИвных УменИй  

У Детей ДошКольного возрАСтА
Аннотация. В статье раскрывается понятийное поле проблемы формирования коммуника-

тивных умений у детей дошкольного возраста. Специфика дошкольного образования проявля-
ется в сформированном достигнутом уровне развития личности ребёнка и его интеллекта, что 
позволяет дошкольнику успешно овладевать разными видами деятельности, а также в воспита-
нии базиса личностной культуры ребёнка, которая должна занимать определённое место в си-
стеме человеческих социальных отношений. В современном обществе в условиях спроса и роста 
социально-экономической жизни к коммуникативной деятельности личности предъявляются 
высокие требования, в статье освещается актуальность темы, показывающая необходимость в 
поиске и разработке инновационных подходов к формированию коммуникативных умений у де-
тей дошкольного возраста. Проведён ретроспективный анализ исследований в области развития 
детской личности и её положительного вхождения в социум, важность и значимость социально-
коммуникативного развития для позитивной социализации детей дошкольного возраста. Рас-
смотрено социально историческое понимание отдельных понятий «коммуникация», «умения», 
«коммуникативные умения», которые являются многие годы целью изучения теоретиков и прак-
тиков. Изучение теоретических и практических аспектов проблемы формирования коммуника-
тивных умений у детей дошкольного возраста на сегодняшний день позволит развивать и обу-
чать современного ребёнка для его дальнейшего позитивного вхождения в мир общества.

Ключевые слова: коммуникация, ребёнок, формирование, коммуникативные умения.
основные положения:
• проведен сравнительный анализ понятий «коммуникация», «умения»;
• проведен ретроспективный анализ теоретических аспектов формирования коммуника-

тивных качеств у ребёнка дошкольного возраста;
• раскрыта актуальность изучения проблемы формирования коммуникативных умений у де-

тей дошкольного возраста.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного об-
разования включает в себя «Требования 
к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования и 
её объёму» 1. Данные требования содер-
жат обязательное создание развивающих 
и обучающих условий для ребёнка до-
школьного возраста, которые обеспечат 
возможности для дальнейшего позитив-

ного вхождения в социум. Современная 
нормативно-правовая документация, ре-
гулирующая качество дошкольного об-
разования, указывает на позитивную со-
циализацию детей дошкольного возраста, 
которая обеспечивает позитивный рост 
личности ребёнка, его творческие способ-
ности и инициативу к познанию, изуче-
нию нового в условиях взаимодействии и 
сотрудничестве со взрослыми и другими 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. И
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Педагогические науки

детьми, при соответствии возрастных, 
индивидуальных особенностей и возмож-
ностей дошкольников их видам деятельно-
сти. А также в современных требованиях 
к условиям деятельности дошкольной об-
разовательной организации фиксируется 
обязательное создание развивающей обра-
зовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и ин-
дивидуализации детей.

Дошкольный период является осно-
вой, фундаментальным педагогическим 
процессом в формировании всех комму-
никативных качеств у детей дошкольного 
возраста, находится в центре внимания в 
связи с его значимостью во всех сферах 
жизнедеятельности подрастающей лич-
ности, это объясняет актуальность во-
проса формирования коммуникативных 
умений у детей дошкольного возраста. 
В современном российском образовании 
на первое место выходит формирование 
первичных личностных представлений 
подрастающего поколения, поэтому до-
школьный возраст определяется как 
отечественными учёными, так и совре-
менными авторами, как важный этап 
социализации, а также динамичное лич-
ностное и психическое развитие.

Изучая особенности функциониро-
вания психических процессов в период 
дошкольного возраста, С.А. Лебедева 
выявила определенные изменения че-
рез длительный промежуток времени, 
постепенно изучая все периоды до-
школьного детства – от младенчества до 
более старшего дошкольного возраста. 
Были отмечены серьёзные изменения, 
как качественные, так и количествен-
ные, происходящие в поведении и пси-
хике ребёнка дошкольного возраста при 
его переходе из одной возрастной груп-
пы в другую, охватывая все значимые 
периоды [1, с. 27]. Следует отметить, 
что специфика дошкольного детства 
проявляется в формировании, воспита-
нии базиса культуры личности ребёнка 
дошкольного возраста, а также места 
личностной культуры в системе чело-
веческих социальных отношений, до-
стигнутого уровня развития интеллекта 
и развития личности дошкольника, для 
успешного овладения разными видами 
деятельности.

В период дошкольного детства разви-
ваются такие базовые коммуникативные 
новообразования, как умение, умение 
взаимодействовать. Изучая этот вопрос, 
учёные, педагоги и психологи дают поня-
тие базовых составляющих, отметим не-
которые из них. Понятийное поле «Зна-
ния», на наш взгляд, достаточно шире, 
чем навыки. Знания представляют собой 
набор фактов, набор информации, ко-
торые требуются непосредственно для 
выполнения работы, некий интеллек-
туальный контекст, в котором работает 
человек. Способности рассматриваются 
учёными как свойства личности, пред-
ставляющие собой условия успешного 
осуществления определённого вида дея-
тельности. В процессе деятельности из 
задатков развиваются существующие у 
индивида способности, которые не сво-
дятся к знаниям, умениям и навыкам. Яв-
ляясь внутренними, обуславливающими 
возможность приобретения регулятора-
ми психических процессов, способно-
сти раскрываются в способах и приёмах 
определённой деятельности, их быстро-
ты, глубины и прочности овладения 
[2, с. 89; 3, с. 25–64].

В трудах К.К. Платонова навык рас-
сматривается как действие, в своих ис-
следованиях учёный указывал, что дей-
ствие реализуется на более высоком 
уровне, рассматривается готовность 
выполнять какое-либо действие, как 
умение. Умение формируется на основе 
знаний и навыков, в новых и обычных 
условиях. Умение формулируется как 
способность выполнять определённое 
действие или деятельность продуктивно, 
подбирая и применяя целесообразные 
приёмы (приобретённые знания и навы-
ки). Благодаря тому, что только навыки 
предполагают автоматизацию действий 
и осуществляются при стабильных, по-
стоянных условиях, можно говорить о 
том, что свидетельством сознательного 
и творческого мышления будет являться 
владение определёнными умениями. Под 
умением подразумевается самый элемен-
тарный уровень выполнения действий, 
а также мастерство человека, применяе-
мое в каком-либо виде деятельности. Так-
же К.К. Платонов определяет умение как 
высшее человеческое свойство, форми-
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рование которого является целью педа-
гогического процесса, его завершением. 
Умение является основным звеном пере-
хода от базовых коммуникативных функ-
ций к развитию целостной коммуника-
тивной личности. Умение выступает как 
обладание какими-либо накопленными 
качествами, свойствами человека для 
успешного осуществления любого рода 
деятельности [4].

Ф.Н. Гоноболин, А.Н. Леонтьев, 
В.А. Сластенин раскрывают термин 
«умение» как систему взаимосвязанных 
действий [5]. Система взаимосвязанных 
действий ребёнка, на наш взгляд, пред-
ставляет собой совокупность действий, 
для совершения которых ребёнку будет 
необходимо взаимодействовать с окру-
жающей его средой, с окружающим его 
миром, а, значит, и с окружающими его 
другими детьми и другими взрослыми. 

Ю.И. Пасов определяет умение как 
способность управлять речевой деятель-
ностью с целью решения коммуникатив-
ных задач общения, которые представ-
ляют собой главную цель эффективной 
социализации ребенка в семье, в группе 
детского сада и в целом в обществе [6]. 

Таким образом, общение является 
сложным процессом передачи и приё-
ма вербальной и невербальной инфор-
мации, установлением контакта между 
людьми, побуждающего к совместной 
деятельности, которая требует специфи-
ческих знаний и умений. Воспитание не-
обходимых качеств личности заклады-
вается в период дошкольного возраста, 
поэтому важно развивать именно комму-
никативные умения на начальном этапе 
активизации речевой деятельности.

По мнению М.М. Алексеевой и 
М.В. Яшиной, основными умениями де-
тей в норме являются: умение легко вхо-
дить в круг общения со сверстниками и 
взрослыми, активное общение, при ко-
тором ребёнок слушает и понимает речь, 
учитывает ситуацию, последовательно и 
понятно выражает свои мысли и умеет 
пользоваться формами речевого этикета 
[7, с. 36–48; 8, с. 12–29]. 

По мнению Т.Д. Марцинковской, 
общение ребёнка в кругу своих сверстни-

ков помогает создавать у него более вер-
ный, адекватный и естественный образ 
самого себя, а общение ребёнка в кругу 
взрослых стимулирует познавательную 
активность ребёнка, позволяет форми-
ровать самопознание, практически все 
знания ребёнка о самом себе [9, с. 10–36].

В учениях М.И. Лисиной, Н.Н. Ав-
деевой, С.Ю. Мещеряковой, Л.Н. Гали-
гузовой, Я.В. Царегородцевой, А.А. Лю-
блинской, Е.О. Смирновой и других 
исследователей, общение трактуется как 
особый вид деятельности, который вклю-
чает в себя обмен информацией, выра-
ботку единой стратегии взаимодействия, 
восприятие и понимание другого чело-
века [10, с. 1417; 11; 12; 13, с. 19–27; 14].

В работах Е.В. Малютиной прослежи-
ваются мысли о том, что в повседневной 
жизни ребёнка дошкольного возраста не-
обходимым условием является общение, 
в котором ребёнок проявляет себя во 
взаимодействии с окружающими и разви-
вается как личность, овладевающая ком-
муникативными умениями и навыками, 
усваивающая правила поведения и речево-
го этикета, нравственные установки и цен-
ностные ориентации, а значит, и в целом 
человеческие ценности и культуру обще-
ния [15, с. 90–91; 16, с. 104–107; 17, с. 63–65].

Общение в педагогике и психологии 
часто определяют как процесс коммуни-
кации. С целью осмысления обратимся к 
ретроспективе формирования понятия 
«коммуникация» [18, с. 66–68].

Философский словарь даёт следующее 
определение термина «коммуникация»: 
коммуникация – (от лат. communication – 
сообщение, передача) общение, обмен 
мыслями, ведениями, идеалами и т.д., пере-
дача того или иного содержания от одного 
сознания (коллективного или индивиду-
ального) к другому посредством знаков, 
зафиксированных на материальных но-
сителях2. Разные виды коммуникаций, как, 
например, в литературе, бытовых отно-
шениях или в искусстве, в научной сфере 
и любой другой, демонстрируют процес-
сы социальные, в которых отображаются 
общественные структуры и исполняют 
в ней связующую функцию. По мнению 
А.Н. Исаковой, коммуникативная компе-

2 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. 719 с.И
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Педагогические науки

тенция наряду с другими умениями и навы-
ками является «личным капиталом челове-
ка» [19, с. 46; 20].

Коммуникация – главное неотъемле-
мое условие существования человека в 
процессе жизнедеятельности и сосуще-
ствования его в обществе. Человеческое 
общение всегда составляло основу со-
циального существования, хотя его зна-
чение и характерные предпосылки, на 
разных этапах становления и развития 
человеческого общества, осознавались 
по-разному. Коммуникационный процесс 
исторически сложился из совокупности 
исследований системного опыта, мне-
ний, идей, подходов и приёмов, анализа 
и переоценки целых поколений, исполь-
зуемых в различных областях научного 
знания, как социально-гуманитарного, 
так и естественно-научного.

В содержании целостности термина 
«коммуникация» следует выделить сово-
купность педагогических идей, начиная 
с основоположников ораторского ис-
кусства, мыслителей Древней Греции и 
заканчивая современными учёными в об-
ласти педагогики и психологии. Возник-
ло ораторское искусство на Сицилии, где 
трудились первые учителя красноречия 
Тисий и Коракс. Известный греческий 
философ Горгий (�–�I в. до н.э.) родил-�–�I в. до н.э.) родил-–�I в. до н.э.) родил-�I в. до н.э.) родил- в. до н.э.) родил-
ся в сицилийском городке Леонтины.

Демокрит (460–370 гг. до н.э.) в сво-
их учениях рассматривал воспитание, с 
точки зрения положительного примера 
семьи, влияющего на ребёнка. Только 
если взрослый положительно мыслит, 
положительно говорит и положительно 
ведёт себя, то, соответственно, и ребё-
нок будет следовать такому примеру и в 
дальнейшем будет ориентирован на обу-
чение, развитие и самосовершенствова-
ние [21, с. 147].

В � в. до н.э. первые учителя, назы-� в. до н.э. первые учителя, назы- в. до н.э. первые учителя, назы-
вавшие себя софистами, выносят на пер-
вый план проблему человека, появляется 
так называемый «сократический метод 
диалектики». В связи с чем возникает 
риторика как искусство речи. Сократ 
(469–370 гг. до н.э.) также считал, что 
только на добрых помыслах и добрых 
делах можно воспитать личность, он рас-
сматривал моральные качества, которые 
формируют личность каждого человека, 

живущего в обществе. Именно развитие 
моральных качеств будет способствовать 
становлению человека как добродетеля, 
способного жить в окружающем его со-
циуме, познавая себя как нравственное 
и общественное существо, индивид смо-
жет ориентироваться в мире [21, с. 148].

Платон (427–347 гг. до н.э.) внёс 
вклад в искусство красноречия, обладал 
изощрённым даром убеждения искусно 
оказывал психологическое воздействие 
на собеседника, это хорошо прослежи-
вается во многих его произведениях. 
Впервые доносит мысль о значимости 
формирования личности с раннего воз-
раста и главная задача педагога готовить 
ребёнка к преодолению неблагоприят-
ных и отрицательных факторов, кото-
рые в дальнейшем возможно будут окру-
жать маленькую личность [21, с. 149].

Аристотель (384/3–322/1 гг. до 
н.э.) проложил связь областей комму-
никативного знания с другими науками 
междисциплинарного характера. По-
лагая, что первая экзистенциальная по-
требность человека заключается в ком-
муникации, показателе человеческого 
бытия, в котором происходит произ-
вольно согласованный диалог лично-
стей [22]. Процесс взаимодействия ин-
дивидов способствовал формированию 
эволюционно-исторических, онтогене-
тических способностей и средств чело-
веческой коммуникации. Важным свой-
ством развития личности являются не 
только её врожденные качества и способ-
ности, но и непосредственное влияние 
социума [23]. Все переживания человека 
заложены в коммуникативных мотиваци-
онных процессах и деятельности, таких 
как общение, этические, нравственные и 
правовые стандарты.

По мнению Цицерона (106–43 гг. до 
н.э.), ораторство – это наука и искусство 
оформления мысли в речь, направляю-
щее и помогающее в любой профессио-
нальной деятельности, тогда предметом 
данной науки может быть искусство 
транслировать свои знания посредством 
речи [24].

М.Ф. Квинтилиан (35 – ок. 100 гг. до 
н.э.) автор самого полного учебника по 
ораторскому искусству, его считают осно-
воположником педагогической системы, 
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разработавшим основы общего образо-
вания и комплекс предметов общего об-
разования, цель такого воспитания – дей-
ствовать в любой области человеческой 
деятельности [25]. Мыслитель считал, 
что ребёнок – «драгоценный сосуд», с ко-
торым надо обращаться бережно и уважи-
тельно. Многие общественные деятели и 
философы того времени хорошо созна-
вали и указывали на огромную роль вос-
питания, как в развитии общества, так 
и в жизни каждого отдельного человека.

Идеалы воспитания и образования 
изображены в эпоху Возрождения, в трак-
татах Эразма Роттердамского «О первона-
чальном воспитании детей», в педагогиче-
ском сочинении Вивеса «О порче нравов», 
Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» 
[26; 27] и других мыслителей, но несмо-
тря на это современные исследования в 
сфере педагогических наук отличаются 
гуманистической образованностью от пе-
дагогических воззрений просветителей, 
философов и исследователей ушедших 
эпох [28, с. 93].

Весь период возникновения педаго-
гических концепций и взглядов сопрово-
ждается зарождением новых форм педа-
гогических размышлений, обновлением 
мыслей на естество и опыт обучения и 
воспитания человека. Инициаторами ре-
формации в становлении педагогических 
идей стали Ж. Кальвин (1509–1564 гг.) и 
Лютер М. (1483–1546 гг.). Их идеи послу-
жили в дальнейшем распространению в 
школах «братских общин» – светских ор-
ганизаций, исповедующих идеалы хри-
стианского коммунизма (как, например, 
«Чешские братья»). Основой реформа-
ции был идеал общины, подчиняющей 
себе личность [28, с. 180–185].

Я.А. Коменский (1592–1670 гг.) по-
могает нам четко определиться, называя 
первоосновой воспитание, обучение в 
школе, формирование коммуникативного 
образовательного пространства, которое 
помогает становлению личности в систе-
ме культуры и знания [29, с. 243–250; 30]. 

Теорию о том, что социальный аспект 
повлиял на развития личности в ходе 
эволюционных изменений выдвинули А. 
Смит (1723–1790 гг.), Ж.Ж. Руссо (1712–
1778 гг.), Э.Б. Кондильяк (1715 1780 гг.), 
теория согласно которой основой позна-

ния и действия людей является разум, са-
мосознание.

Эпоха Просвещения – одна из клю-
чевых эпох развития таких наук, как пе-
дагогика и психология, этика и эстети-
ка, направленностью изучения которых 
являются психологические механизмы, 
управляющие взаимоотношениями чело-
века с себе подобными.

И.Г. Песталоцци (1746–1827 гг.) внёс 
значительный вклад в развитие педаго-
гической теории и практики, предста-
витель мировой демократической педа-
гогики разработал методику начального 
обучения детей счёту, измерению, речи, 
которую стремился сделать настолько 
упрощённой, чтобы её могла использо-
вать каждая крестьянка. Исследователь 
считал, что в языке отражаются резуль-
таты всего человеческого прогресса [31, 
с. 146–158].

Рассмотрение коммуникации в не-
мецкой классической философии конца 
X�III – начала XIX столетия открывает 
нам такого выдающегося учёного, как 
Ф. Шлейермахер (1768–1834 гг.), кото-
рый людей рассматривал как индивидов, 
субъектов, равных перед друг другом. 
Общение рассматривается, как субъект-
субъектное отношение, что явилось на-
чальной составляющей герменевтики, 
теории понимания людских взаимоотно-
шений. У.Л. Штерн (1871–1938 гг.) один 
из первых психологов, поставивших во 
главу своих исследований анализ разви-
тия личности ребёнка, которая обладает 
сознательной и целенаправленно дей-
ствующей целостностью, сознательным 
и бессознательным слоями. К.Д. Ушин-
ский (1824–1870 гг.) придерживался мне-
ния о значимости развития сознательной 
волевой деятельности у молодого по-
коления, как важное внутренне условия 
воспитания у него целенаправленности 
[32, с. 74-167]. 

Основатель таких образовательно-
воспитательных организаций, как «Об-
щество друзей естественного воспита-
ния», «Дом свободного ребёнка», «Музей 
образцовых детских игрушек» и других, 
К.Н. Вентцель (1857–1947 гг.) считал, 
что сотрудничество детей, их родителей 
и педагогов, тесная связь с потребностя-
ми жизни является основополагающей 
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структурой учебно-воспитательного про-
цесса. Главная идея заключалась в том, 
что ребёнок становится личностью и 
творческой индивидуальностью благода-
ря собственным усилиям и активной по-
мощи взрослых.

По мнению учёного, которого счи-
тают первооткрывателем глубинной 
взаимосвязи психологии и педагогики, 
П.Ф. Каптерева (1849–1922 гг.), человек 
вне социума не может развиваться. Устра-
нить препятствия с пути естественного 
развития ребёнка – основная задача пе-
дагогики, решение которой заключается 
в создании для развития личности про-
странства и положительном содействии 
правильному развитию «наличных» спо-
собностей [33].

«Школа для ребёнка» В.П. Вахтерова 
(1853–1924 гг.) носила идею развивающей 
предметно-пространственной среды, ко-
торую создаёт педагог для «взаимоигры», 
«взаимозатей», «взаимоувлечений» и 
столкновении интересов с социумом, 
определяя для себя элементарные прави-
ла общежития [34, с. 110–179]. 

Найти методы, формы и средства 
управления детским обществом С.Т. Шац-
кий (1878–1934 гг.) ставил главной зада-
чей своей, отличающейся от всех, моде-
ли трудовой школы.

В XX–XXI вв. педагогика предлагает 
обучение в сотрудничестве, предполагая 

установление совершенно нового иного 
типа общения, основанного на свободе, 
доверии, взаимоответственности, а так-
же делает необходимым изменение орга-
низационных форм обучения. В этот пе-
риод развитие детской психологии было 
тесно связано с деятельностью учеников 
и последователей Л.С. Выготского [35–
37] – А.В. Запорожцем [38–40], Д.Б. Эль-
кониным [41] и других ученых практиков  
[42; 43].

Важно отметить, что в работах В.С. Ва-
сильевой [44–48], М.В. Циулиной [49; 50] 
и других современных исследователей 
также рассматривается особая роль педа-
гога в развитии коммуникативных умений 
детей дошкольного возраста.

Таким образом, учёные педагоги и 
психологи как прошлых столетий, так и 
современности выделяют ряд проблем 
в образовании и обществе, связанных с 
коммуникативной деятельностью, лю-
бые отношения не могут существовать 
вне общения, в современное время на-
блюдается упадок, утрата ценных ком-
муникативных качеств, основанных на 
человеческих отношениях в различных 
областях жизни, являясь одной из акту-
альных проблем в системе дошкольного 
образования, которая выходит как новая 
ценность на социально значимый педа-
гогический уровень. 
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SOCIAl AnD hIStOrICAl ASPeCtS Of DevelOPIng 
ChIlDren’S COmmUnICAtIve SkIllS At PreSChOOl Age

The article reveals the conceptual field of the problem of developing children’s communicative 
skills at preschool age. The specific features of preschool education manifest themselves in the achieved 
level of development of a child’s personality and his/her level of intelligence. It allows the child to master 
various types of activities successfully. Pre-school education lays the basis of a child’s personal culture, 
which helps him/her occupy a certain place in the system of human social relations. In current society 
in the conditions of high market requirements and growing social and economic life, high demands 
are placed on a person’s communicative activity. The article highlights the relevance of the topic and 
demonstrates the need for searching and developing innovative approaches to developing pre-schoool 
children’s communicative skills. The research is carried out, concerning retrospective analysis in the 
field of a child’s personality development and a person’s positive entry into society. The importance 
and significance of social and communicative development for the positive socialization of children 
at preschool age are proved in the paper. The article considers social and historical understanding of 
certain concepts of “communication”, “skills”, “communicative skills”, which for many years have been 
the goal of studying for many theorists and practitioners. The study of theoretical and practical aspects 
of the problem of developing children’s communicative skills at preschool age makes developing and 
training a modern child for his further positive entry into the world of society possible.

keywords: communication, child, development, communicative skills.
highlights:
• Comparative analysis of the concepts (i.e. communication, skills) is carried out;
• Theoretical aspects of developing children’s communicative skills at preschool age are described 

in the paper;
• The author reveals the urgency of studying the problem of developing children’s communicative 

skills at preschool age.
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