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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Определено понятие коммуникативной культуры детей старшего дошкольного возраста, выде-

лены и описаны ее компоненты: культура речи и невербальные средства общения, умение слушать, эмо-

циональная культура. Представлены результаты эмпирического исследования, раскрывающие состоя-

ние коммуникативной культуры у старших дошкольников. Показана зависимость культуры речи детей 

от запаса лексических средств выразительности, а также влияние на коммуникативную культуру до-

школьников невербальных средств общения, умения проявлять свои эмоции и понимать эмоциональные 

состояния других людей, а также умения слушать. 

 

Введение 

Проблема коммуникативной культуры в эпоху информационных технологий, 

постмодернистских кодов взаимоотношений и виртуализации внутреннего мира лично-

стей является не только востребованной, но и важнейшей в сфере человеческого обще-

ния. Коммуникативная культура по сути своей занимает важное место в общекультур-

ном, профессиональном становлении личности. В частности, от уровня ее сформиро-

ванности зависят успешность выбора и реализации будущей профессиональной дея-

тельности, активности в общественной жизни и во многом личное благополучие. 

Дошкольный возраст – это уникальный период развития личности, период, когда 

формируется базис личностной культуры. По мнению многих авторов (Р.С. Буре, 

Л.Ф. Островская, Л.П. Васильева-Гангнус, Л.И. Дурандина, Г.П. Лаврентьева, Е.Ю. Яниц-

кая и др.), целесообразно закладывать основы культуры общения именно в дошкольном 

детстве. Актуальность проблемы, ее социальная значимость определили цель исследо-

вания – раскрыть особенности развития коммуникативной культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Развитие коммуникативной культуры у детей старшего дошкольного 

возраста как психолого-педагогическая проблема 

Коммуникативная культура – это сложное многоплановое образование, характе-

ризующее общение, главными компонентами которого являются культура слушания, 

культура говорения и эмоциональная культура [1]. Исходя из этого, а также проанали-

зировав исследования в области коммуникативной культуры детей дошкольного возра-

ста (Н.Н. Абашина, Л.Н. Галигузова, Д.Н. Дубинина, И.А Кумова, Л.Л. Лашкова, 

С.В. Проняева и др.), мы выделили компоненты коммуникативной культуры ребенка 

старшего дошкольного возраста. Таковыми являются: 

1) культура речи и невербальные средства общения; 

2) умение слушать; 

3) эмоциональная культура или культура чувств. 

Культура речи – это основополагающий компонент в структуре коммуникатив-

ной культуры ребенка 5–6 лет. Культура речи ребенка старшего дошкольного возраста 

рассматривается как совокупность коммуникативных качеств, которые формируются 

в речевой деятельности и включают осознанное усвоение выразительно-изобразитель-
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ных средств речи и уместное их использование в собственной речи [2]. Основными по-

казателями культуры речи старшего дошкольника являются точность, логичность и вы-

разительность [3]. 

Точность характеризует смысловой аспект содержания речи. Точность речи 

выражается в верном словоупотреблении: точном выборе синонимов, разграничении 

полисемии, однокоренных слов, близких по значению, и омонимов, точное употреб-

ление терминов. 

Логичность – качество речи, которое характеризует речь со стороны ее органи-

зации, оценивает характер смысловых сцеплений единиц языка в речи с точки зрения 

их соответствия законам логики и правильного мышления. 

Выразительностью речи называют такие особенности ее структуры, которые 

поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя, воздействуют не только 

на ум адресата, но и на его эмоциональную область. О выразительности речи свиде-

тельствует наличие в ней выразительных средств: фонетических, лексических, синтак-

сических [4]. 

Критерием качества речевой продукции субъекта являются не только личност-

ные количественные запасы в речевом развитии (увеличение словарного запаса), но и су-

щественные показатели, которые связаны с умением правильно, обстоятельно и точно 

выразить свою мысль, сделать речевое высказывание логическим и связным, понятным 

и доступным для партнера по общению [5]. 

Помимо речи в коммуникативный процесс включается и неречевая знаковая сис-

тема, называемая невербальной коммуникацией. Невербальные средства коммуникации 

играют большую вспомогательную, а порой и самостоятельную роль. А.А. Леонтьев 

обращает внимание на то, что невербальные средства общения являются частью ориен-

тировочной основы для коммуникатора и реципиента, иными словами, характер обще-

ния с самого начала задается пространственными и некоторыми иными визуальным 

«ключами» [5]. Неречевые средства обладают способностью усиливать и ослаблять 

вербальное воздействие, а также помогают выявить такой важнейший параметр комму-

никативного процесса, как намерения участников. А в онтогенезе общения в течение 

первых семи лет именно эти «довербальные» (М.И. Лисина) средства (экспрессивно-

мимические и предметно-действенные) предваряют появление речевого общения [6]. 

Речевые средства общения появляются в онтогенезе позже всего, но, однако, ис-

пользование речи в целях коммуникации имеет принципиальное значение, поскольку, 

как отмечает Л.С. Выготский, «общение с помощью выразительных движений не заслу-

живает названия общения, а, скорее, должно быть названо заражением» [7, с. 18]. Дети 

активно используют в общении невербальные средства коммуникации в совокупности 

с речевыми, выдвигая на передний план те или иные из них в зависимости от решаемой 

в данный момент задачи и своих индивидуальных особенностей. Л.Н. Галигузова, 

Е.О. Смирнова отмечают, что в коммуникации со взрослыми ребенок учится говорить, 

приобретает представления о том, как надо слушать и понимать другого, а в общении 

со сверстниками – выражать себя, управлять другими, вступать в разнообразные отно-

шения [8]. 

Поскольку коммуникация – это диалогический субъект-субъектный процесс, 

в котором коммуникатор и реципиент постоянно меняются ролями, то возникает необ-

ходимость синхронизации ролей общающихся. Умение слушать, как и умение гово-

рить, – базовая составляющая коммуникации. Важность развития умения слушать от-

мечают О.А. Баева, М.М. Бахтин, А.Е. Войскунский, А.С. Зубра и др. В частности, 

А.Е. Войскунский обращал внимание на то, что умению слушать нужно именно учить-

ся, поскольку прерывать другого не нужно уметь, потому что это естественно для диа-

логического общения, которое автор, наряду с другими исследователями (Л.В. Щерба, 



ПЕДАГОГІКА 76 

Е.Ф. Будде, О.М. Фрейденберг), считает первичным и естественным видом речи, име-

ющим скорее природное, чем культурное происхождение [9]. По словам А.Е. Войскун-

ского, всякое взаимодействие людей есть именно взаимо-действие, т.е. оно по существу 

стремиться быть двусторонним. Тем более что во время слушания происходит восприя-

тие, понимание информации и формирование ответной позиции слушающего. 

Существуют различные типы слушания: пассивный (дает возможность собесед-

нику высказаться), активный (позволяет получить как можно больше информации), эм-

патическое (сопереживание говорящему), ритуальное (в официальной обстановке) [10]. 

Полноценное, продуктивное слушание требует определенных сознательных усилий. 

Таким продуктивным является активное слушание, которое направлено на выяснение 

истинного значения сообщения и предполагает уточняющие и наводящие вопросы, по-

буждения, резюмирование, перефразирование. Да и сам говорящий ждет не пассивного 

понимания, только дублирующего его мысли в чужой голове, но ответа, согласия, со-

чувствия, возражения, исполнения и др. [11]. И в то же время перебивание собеседника 

в самом неподходящем месте, взгляды в сторону во время разговора, проявление равно-

душия или скептицизма на лице, чрезмерная эмоциональная реакция на сказанное гово-

рят о неумении слушать. О.А. Баева считает, что умение слушать означает, по сути, 

умение общаться. 

Речь выражает не только мысли, но и чувства людей. Эмоции как субъективная 

реакция человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей оказывают вли-

яние и на процесс коммуникации. Эмоциональный и эстетический потенциал речи, ес-

ли он создан автором, произведет соответствующее воздействие на сознание тех, кто 

речь воспринимает [4]. Поэтому следующим важным компонентом коммуникативной 

культуры детей дошкольного возраста является эмоциональная культура, или культура 

чувств, которая предполагает эмоциональную отзывчивость и ответственность за свои 

переживания перед собой и окружающими [2]. Умение «прочитать» чувства собеседни-

ка и расположить его к себе, адекватно реагировать на информацию и контролировать 

свои эмоции помогут избежать некоторых барьеров общения и обеспечат успешность 

коммуникации (Г.З. Апресян, А.А. Бодалев, А.С. Зубра, А.Н. Лук, В.М. Минаева, 

В.С. Садовская и др.). 

А.Н. Лук дает следующее определение культуре чувств: «Культура чувств вклю-

чает в себя богатство и разнообразие переживаний, умение владеть собой в любой си-

туации, а не быть игрушкой слепых страстей; культура чувств предполагает умение по-

нимать других людей, сопереживать им, то есть предполагает так называемый эмоцио-

нальный резонанс» [12, с. 172]. Он отмечает, что чем разнообразнее собственный эмо-

циональный опыт, тем легче понять, представить, вообразить состояние другого. Это 

один критерий культуры чувств, а второй, по мнению А.Н. Лука, – способность управ-

лять собственными чувствами. Но в то же время автор предостерегает: умение владеть 

собой не значит быть «бесчувственным», поскольку психически нормальный человек 

эмоционален в любой деятельности; чем бы он ни занимался, он ничего не делает рав-

нодушно, безразлично, а в любую работу вкладывает живое чувство. Эмоциональность 

в любом виде деятельности должна быть соразмерной. Это значит, что человек ликует 

в радостных ситуациях и грустит в печальных; слабый раздражитель вызывает слабую 

эмоциональную реакцию, а сильный – сильную [12]. Эмоции, чувства нуждаются в вос-

питании и упражнении. И не только в плане их осознания и контроля, но и в плане ка-

чественного развития. 

Как очевидно из сказанного выше, коммуникативная культура ребенка 5–6 лет 

предполагает определенную степень сформированности психических процессов: вни-

мания (его устойчивость, объем, распределение), мышления (умение анализировать 

внешние проявления другого человека и соотносить с внутренними переживаниями, 
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мотивами, умение рассуждать и излагать мысль и др.), воображения (проявление твор-

чества в коммуникации, умение представить себя на месте другого человека) и др. 

Коммуникативная культура ребенка старшего дошкольного возраста основыва-

ется и на определенных достижениях воспитанников в области психологической куль-

туры как совокупности умений и навыков самопознания, самообладания, психогигиены 

и межличностного общения [13]. Зрелая коммуникативная культура предполагает усво-

ение нравственных норм, проявляющихся в признании ценности партнера по коммуни-

кации, в эмоционально-положительном отношении к нему, в овладении правилами ре-

чевого этикета. Особенности коммуникативного процесса детей дошкольного возраста 

как проявления их коммуникативной культуры выражаются в высокой потребности 

в общении, яркой эмоциональной насыщенности, свернутости высказываний и преоб-

ладании инициативных высказываний над ответными в небогатом запасе выразитель-

ных средств [14]. Основными коммуникативными умениями являются: умение устано-

вить и поддержать контакт, умение излагать свои мысли и передавать чувства, умение 

слушать, умение понимать настроение другого человека и адекватно на него реагиро-

вать, управляя своими эмоциями [2; 15]. 

Таким образом, коммуникативная культура личности выступает как составляю-

щая культуры общения и не является изначально заданным качеством, а выступает 

сложным структурным образованием, которое проходит длительный период становле-

ния, развития и совершенствования, начиная уже с дошкольного возраста. Коммуника-

тивная культура ребенка старшего дошкольного возраста – это личностное образова-

ние динамического характера, представляющее собой не отдельную черту личности, 

а ее интегральное качество, которое состоит из комплекса эмоциональных, интеллекту-

альных и характерологических свойств, которые выражаются в культуре говорения, 

культуре слушания и эмоциональной культуре и дают ребенку возможность планиро-

вать и осуществлять процесс коммуникации. Основополагающая роль в структуре ком-

муникативной культуры принадлежит культуре речи, поскольку речь является основ-

ным средством человеческой коммуникации. 

 

Коммуникативная культура детей старшего дошкольного возраста 

С учетом теоретических положений, описанных выше, нами было проведено эм-

пирическое исследование с целью изучения особенностей коммуникативной культуры 

детей старшего дошкольного возраста. В ходе исследования ни один ребенок не выпол-

нил ни одного задания из предложенных для изучения культуры речи на высокую оцен-

ку. 50 % воспитанников выполнили их на среднюю оценку и 50 % – на низкую. 

Воспитанники почти безошибочно определяли «лишнее слово» среди одноко-

ренных, с легкостью подбирали антонимы в рассказах, понимали различия в значениях 

многозначных слов, хотя испытывали трудности из-за недостатка в активном словаре 

лексических средств выразительности. Дошкольники с помощью интонации вырази-

тельно передавали в речи эмоции радости, грусти, злости, менее успешно – страха 

и удивления, при этом активно пользовались мимикой. 

При обследовании культуры речи мы выявили, что наибольшие трудности у вос-

питанников старших групп связаны с построением последовательного, развернутого 

рассказа по серии сюжетных картин, с пониманием логики грамматических конструк-

ций и с использованием лексико-синтаксических средств языка, которые придают речи 

точность и выразительность (неумение подобрать синонимы, отсутствие элементарных 

языковых средств выразительности при составлении рассказа по серии сюжетных кар-

тинок и очень ограниченное использование определений, сравнений, различных типов 

предложений). 



ПЕДАГОГІКА 78 

Мы отметили, что дети, которые могут выложить картинки в верной последова-

тельности, способны и составить связный рассказ с использованием элементарных вы-

разительных средств. В своих рассказах они пытались описать некоторые ощущения 

героев, причины их поступков, их мысли и даже вообразить то, что не изображено 

на картинке. Дети использовали и интонационные средства выразительности. Следует 

отметить, что им было сложно самостоятельно придумать окончание предложенной ис-

тории, но с предъявлением последней картинки они успешно заканчивали рассказ. 

Дети, получившие низкую оценку, путались в последовательности картинок, 

многократно их перекладывали, а если им удавалось все-таки определить для себя 

какую-то логику, то их рассказы сводились к перечислению последовательности дей-

ствий, совершаемых героями, изображенными на картинках. А некоторые так и не смог-

ли выстроить связный текст с использованием всех четырех картинок, потому что не смог-

ли увидеть логику событий. 

Исправление логически неверных грамматических конструкций оказалось для де-

тей обеих групп непосильной задачей. Они если и чувствовали алогичность, то выстро-

ить правильное сложноподчиненное предложение с союзом «потому что» не смогли. 

По-видимому, одной из причин является неумение детей выделить причину и следст-

вие, а другой – довольно часто встречающееся в речи детей несоответствующее логике 

высказывания использование союзов «чтобы», «потому что». Например, отвечая на во-

прос «почему?», дошкольники применяют союз «чтобы», а на вопросы «зачем?», 

«для чего?» – «потому что». Вышеупомянутые союзы популярны у детей дошкольного 

возраста. К примеру, ответом на вопрос «Как Маша обхитрила медведя?» (сказка «Ма-

ша и медведь») может быть: «Потому что она спряталась в короб». 

При выполнении воспитанниками задания на выявление умения владеть невер-

бальными средствами общения у нас сложилось ощущение, что дети в группах как буд-

то стесняются показать выразительный образ. Герои сказок получились довольно «за-

жатые». Воспитанники показывали в основном какие-то стереотипные движения, не обя-

зательно имеющие отношение к состоянию героя, заданному иллюстрацией. Дети дела-

ли основной упор на движения тела, а мимику использовали недостаточно. 

Для обследования эмоциональной культуры детей мы предложили им задание 

«Определи эмоции», нацеленное на выявление умения различать эмоциональные состо-

яния людей на пиктограммах и рисунках, и провели беседу. Уровень развития эмоцио-

нальной культуры определялся исходя из результатов выполнения двух заданий. Так, 

высокий уровень эмоциональной культуры отмечен у 20 % воспитанников, средний – 

у 80 %. Низкий уровень не был выявлен. 

У дошкольников были трудности с определением таких выражений лица, как спо-

койствие (его отождествляли с грустью), страх (и в пиктограммах, и в рисунках его пу-

тали с удивлением). Как выяснилось, дети не испытывали особой сложности при опре-

делении эмоциональных состояний человека, выраженных в позах. В данном случае 

распространенной была ошибка в различении поз радости и удивления. 

Опрос показал, что наиболее разнообразными были ответы на вопросы «Когда 

бывает радостно?» и «Когда бывает грустно?». Чувство радости, по мнению детей, лю-

ди испытывают, «когда праздник», «когда дарят цветы», «когда есть друзья», «когда 

идут в цирк или парк развлечений», «когда братик (сестричка) родились» и др. Грустно 

бывает, «когда обижают», «берут игрушки без спроса», «когда нет счастья», «когда 

кошка умерла», «когда плохая погода», «когда болен» и др. Чувство страха пробужда-

ют «страшное кино и темнота, злость», «когда кто-то что-то плохое сделал: сломали 

игрушку, не убирают за собой». Стыд, как считают дети, проявляется по большей час-

ти, «когда делают замечание», «когда что-то украл»; другая часть ответов связана с внеш-

ним видом, привычками, не соответствующими этикетным нормам: «когда голый или 
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одежда грязная», «говорят плохие слова», «когда плюются за столом» и др. Отвечая 

на вопрос «Что почувствует человек, когда увидит на елке грушу?», дети восприняли 

ситуацию как своеобразную небылицу, которая вызывает смех, а не удивление, которое 

бы почувствовал взрослый человек. Вопрос «Почему покраснела девочка, когда ей сде-

лали замечание?» имел два варианта ответов: «потому что было стыдно» (50 %) и «по-

тому что обиделась» (также 50 %). 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста достаточно хорошо ориен-

тируются в эмоциональных состояниях людей. Наиболее понятно им проявление таких 

эмоций, как радость, грусть и злость. 

Выводы об умении детей слушать мы делали на основании двух показателей: 

1) умение воспринимать информацию и выразить главную мысль рассказчика; 

2) умение проявлять внимание во время слушания, перерабатывать информацию 

и в последующем отвечать на вопросы. 

С целью выявления первого умения детям было предложено задание придумать 

название сказке (методика О.А. Баевой, модифицированная и адаптированная к детям 

дошкольного возраста). Для восприятия мы выбрали сказку Н. Рысаевой «У лешего 

в гостях» из детского журнала «Сказка на ночь». Умение быть внимательным и отве-

чать на вопросы мы обследовали с помощью задания «Подумай и ответь». Уровень 

умения слушать был определен на основе результатов выполнения этих заданий. 

Так, 40 % старших дошкольников продемонстрировали высокий уровень умения 

слушать. Эти дети придумали название сказке типа: «Зимняя встреча с лешим», «Зна-

комство в лесу», «Как Коля с Леной у лешего побывали», «Сказка про то, как у лешего 

друзья появились», «Интересная встреча в лесу зимой». Воспитанники среднего уровня 

умения слушать (также 40 %) предложили такие названия: «Про лешего», «Как дети ле-

шего разбудили», «Почему леший проснулся», «Про Колю, Лену и лешего» и т.д. 

20 % дошкольников (низкий уровень) не смогли выделить основную мысль сказки. 

Среди придуманных ими названий такие: «Как дети на санках катались», «Про Колю 

и Лену», «Про детей», «Про Колю, Лену и санки». 

Таким образом, наиболее низкие результаты получены по критерию «Культура 

речи», что указывает на необходимость уделить особое внимание формированию куль-

туры речи детей поскольку, как уже отмечалось выше, именно этот компонент является 

определяющим в структуре коммуникативной культуры.  

Кроме того, проводились наблюдения за коммуникацией детей в процессе раз-

личных видов специально организованной и самостоятельной деятельности. Цель таких 

наблюдений – выявление особенностей коммуникации дошкольников со сверстниками 

в процессе различных видов деятельности. Мы обращали внимание на умение детей 

устанавливать контакты, поддерживать их, на поведение в процессе коммуникации, от-

ношение к сверстникам, а также на проявление компонентов коммуникативной культу-

ры в общении с ровесниками. Эти наблюдения показали, что коммуникативная актив-

ность детей в свободной деятельности достаточно высока. Поводом для вступления 

в контакт может быть содержание игровой деятельности и реальные отношения, пере-

живания, впечатления, которые возникают в процессе взаимодействия с окружающей 

действительностью (социальной и природной), организация каких-либо совместных 

действий и др. Дошкольники используют мимику, жесты. Отдельные воспитанники не-

редко бывают чересчур эмоциональны и несколько агрессивны. Это создает определен-

ные сложности в установлении доброжелательных отношений в процессе коммуника-

ции, улавливании эмоционального состояния партнера и сопереживании ему. Проявля-

ется и неумение в соответствии с ситуацией общения менять роли говорящего и слуша-

ющего. Некоторые воспитанники не дают возможности партнеру высказаться, переби-

вают его (иногда в грубой форме: одергивают, повышают голос), стремясь сказать как 
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можно больше за один акт говорения, могут резко оборвать разговор, просто отвернув-

шись или внезапно удалившись, могут просто игнорировать высказывания партнера. 

Общение детей в самостоятельной деятельности носит диалогический характер, 

поэтому высказывания свернуты, а недостаток лексико-синтаксических средств речи, 

погрешности в изложении своих мыслей восполняются жестами, движениями и други-

ми невербальными средствами. Но эти причины существенно снижают качество рече-

вой продукции детей в ситуациях, где от ребенка требуется контекстная или монологи-

ческая речь: при построении детьми связных и более развернутых высказываний в про-

цессе бесед, организованных воспитателем, при составлении ими каких-либо повество-

вательных либо описательных текстов на занятиях по развитию речи и в ходе общения 

или в процессе словесного творчества. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают актуальность проблемы 

формирования коммуникативной культуры у детей старшего дошкольного возраста 

с акцентированием внимания на формировании культуры речи. 

 

Заключение 

1. Коммуникативная культура ребенка старшего дошкольного возраста – это 

личностное образование динамического характера, представляющее собой не отдель-

ную черту личности, а ее интегральное качество, которое состоит из комплекса эмоци-

ональных, интеллектуальных и характерологических свойств, которые выражаются 

в культуре говорения, культуре слушания и эмоциональной культуре и дают ребенку 

возможность планировать и осуществлять процесс коммуникации. 

2. Для детей старшего дошкольного возраста характерен средний и низкий уро-

вень развития коммуникативной культуры. Воспитанники затрудняются точно, логично 

и выразительно излагать свои мысли; недостаточно в некоторых случаях ориентируют-

ся в эмоциональных состояниях людей, затрудняются в понимании некоторых эмоций 

и не всегда умеют сопереживать. У ряда старших дошкольников проявляется неумение 

слушать, выделять главную мысль, чередовать роли коммуникатора и реципиента в со-

ответствии с ситуацией общения. Некоторые дети слабо владеют способами и сред-

ствами точного и образного выражения своего замысла в речи; не умеют проявлять 

творческую инициативу в процессе контакта, поддерживать доброжелательную атмо-

сферу. Все вышесказанное обуславливает необходимость целенаправленной работы пе-

дагогов по формированию коммуникативной культуры детей старшего дошкольного 

возраста, в которой основополагающая роль должна принадлежать культуре речи, по-

скольку речь является основным средством человеческой коммуникации. 
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Kazaruchik G.N. Development of Communicative Culture in Preschool Children 
 

The article reveals the problems of development of communicative culture of preschool children. 

The author defines the concept of communicative culture of preschool children, identifies and describes its com-

ponents: the culture of speech and non-verbal means of communication, the ability to listen, and emotional cul-

ture. The article presents the results of empirical research, revealing the state of communicative culture in older 

preschoolers. The dependence of the culture of speech of children on the supply of lexical means of expression, 

as well as the impact on the communicative culture of preschool non-verbal means of communication, the ability 

to express their emotions and understand the emotional state of other people, as well as the ability to listen 

are shown. 
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