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Коммуникативные способности и познавательная активность – есть важное условие 

развития ребёнка-дошкольника, его социализации и индивидуализации, формирования 

личности. В общении реализуются межличностные и общественные отношения людей. 

Сформированные коммуникативные способности – главнейший показатель готовности 

ребёнка к взаимодействию с окружающими людьми. Они позволяют детям справиться с 

неблагоприятной ситуацией, способствуют преодолению робости, смущения, влияют на 

формирование доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивают успешность 

совместной деятельности. 

Рекомендации по развитию коммуникативных способностей: 

- Это – инициатива взрослого. Взрослый должен давать ребенку образцы общения, 

вести его за собой, включать его в общение. Ребенка нужно учить уметь слушать, понимать и 

отвечать на высказывание партнёра. 

-  Внимательно слушайте ребенка. Вполне возможно, что мы слушаем наших детей, 

однако насколько эффективно? Возможно, параллельно мы еще и воспитываем их, смотрим 

телевизор, общаемся по телефону. Подобное общение вряд ли можно назвать эффективным и 

успешным.  Рекомендуется уделять от 15-30 минут на общение с ребенком каждый день. При 

этом слушайте внимательно, не отвлекаясь на посторонние дела, реагируйте на ту или иную 

информацию (жестами, выражением лица, задавайте вопросы), которую вам сообщает ваш 

ребенок, переспрашивайте, если что-то вы недопоняли. 

- В ходе  игры или после нее можно вовлекать детей в разговор на познавательные 

темы: рассказать им о жизни и повадках животных, о машинах, о явлениях природы и пр.  

Разговор лучше сопровождать показом картинок, иллюстрирующих содержание рассказов. 



Чаще спрашивайте детей об их познаниях, наводите  на правильные ответы, 

стимулируйте их собственные вопросы. Важно помнить, что задача таких занятий — не 

только сообщение детям новых знаний, но, главное, формирование у них способности 

общаться на познавательные темы. Задавайте не сложные и доступные детям вопросы. Темы, 

подбирайте такие, которые интересны самим детям, и о которых у них уже есть свои знания и 

представления, позволяющие им быть равноправными участниками беседы. 

- По-другому происходит формирование личностного общения. Не стремитесь 

обрушить на вашего ребенка бесконечный поток мыслей, чувств и переживаний. Выдавайте 

информацию «порциями», чтобы у вашего ребенка была возможность вас понять, переварить 

информацию.  При обсуждении ваших чувств постарайтесь создать теплую душевную 

атмосферу, сядьте рядом с ребёнком, обнимите его, это позволит расслабиться и лучше 

воспринять информацию.  Сначала разговор с ребенком может основываться на его 

конкретных действиях: как ты хорошо сегодня домик построил, или песенку спел. Взрослый 

при этом должен высказывать и обосновывать свое отношение к результатам детской 

деятельности. 

К сожалению, во многих современных мультфильмах и книжках для детей все эти 

представления размыты и перепутаны. Любимыми героями наших детей часто становятся 

персонажи, к которым трудно приложить определённые этические характеристики. Например, 

Человек-паук, или черепашки — нинзя, покемоны. С одной стороны они вполне 

привлекательны, с другой – они всё-таки не совсем люди и считать их образцом для 

подражания довольно трудно. Или, например герой известного мультика Шрек: с одной 

стороны он милый и добрый малый, с другой – людоед. Такого рода произведения не дают 

необходимых для детей моральных ориентиров и образцов правильного, заведомо хорошего 

поведения. Поэтому для личностного общения лучше выбирать традиционные, классические 

произведения, где позитивные и негативные персонажи чётко разделены. 

- После прочтения  книжки можно спросить ребенка, кто из персонажей ему больше 

всех понравился и почему, на кого ему хотелось бы походить. Если ребенок не может ответить 

на подобные вопросы, взрослый сам должен высказать свое мнение и обосновать его.  

Постепенно можно переводить беседу от конкретной книжки к какой-либо общей теме, 

касающейся жизни ребенка и окружающих его детей.  При этом взрослый должен не только 

спрашивать ребенка, но и сам быть активным участником разговора: высказывать свое 

мнение. 

- Выбирайте подходящий момент для разговора. Для того чтобы разговор был 

успешный и результативный, выбирайте подходящее место и время. К примеру, не стоит 

затевать разговор на личную тему в людном и шумном месте, как не стоит его начинать, если 

вы оба устали, не имеете достаточно времени выслушать друг друга. Никогда не заводите 

разговор, когда вы рассержены, иначе ваше ощущение будет тут же передано и вашему 

ребенку. Выдержите паузу, остыньте, и лишь тогда заводите разговор. 

Рекомендуется обнимать ребенка несколько раз в день - четыре объятия совершенно 

необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее 

восьми объятий в день! И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. 

Совершенствование познавательной активности дошкольников – ещё одна 

важнейшая задача. Ребёнок открывает мир с помощью ощущений, чувств, переживаний, 

действий: он познаёт. Если мы хотим воспитать интеллектуально развитую личность, то 



нужно создавать условия для её саморазвития. Развивать познавательную активность у детей 

нужно для активации у них любознательности, пытливости и повышения интереса ко всему. 

Накопленные к шести годам сведения о мире требуют от ребенка определенных 

умений упорядочивания накопленных и поступающих сведений. В этом ему помогут 

взрослые, которые направят процесс познания детей 6-7 лет на: 

 Установление причинно-следственных взаимосвязей нашего мира; 

 Содержательное упорядочивание информации. 

Важной характеристикой причинно-следственных связей является временная 

последовательность: причина всегда во времени наступает раньше следствия. Всякий 

объективный процесс развертывается от причины к следствию. 

Для работы с детьми 6-7 лет необходимо обратить их внимание на следующую 

характерную сторону причинно-следственных связей – одно и то же следствие может иметь 

несколько причин. Например, гибель растущего цветка может быть вызвана: 

 Повышением (понижением) температуры воздуха выше (ниже) той, при которой цветок 

может существовать; 

 Отсутствие необходимых питательных веществ в почве; 

 Отсутствие необходимого количества влаги для жизни растений (избыток влаги); 

 Тем, что цветок кто-то сорвал и т. д. 

Понимание причинно-следственных связей, умение их выделять в потоке событий, 

явлений, попытки манипулирования или в мысленном плане позволяют развиваться ребенку в 

нескольких направлениях: 

 Обогащение и становление познавательной сферы. 

 Умственное развитие – овладение понятиями “причина-следствие“ не возможно без 

умения анализировать явления, события, сопоставлять их, обобщать, рассуждать, 

делать элементарные умозаключения; умения планировать свои и чужие действия. 

 Развитие психических навыков - памяти, внимания, воображения, различных форм 

мышления. 

Рекомендации по развитию мышления: 

1. Занимайтесь творчеством. Рисование, лепка, игры с конструктором положительно 

влияют на развитие образного мышления ребенка. 

2. Учите ребёнка рассуждать. Стройте с ребёнком логические цепочки – так он увидит, 

как связаны между собой предметы, явления и действия. 

3. Занимайтесь математикой. Арифметические задачи отлично развивают способности 

логически мыслить. 

4. Обогащайте словарный запас ребёнка. И бытовая лексика, и научные понятия помогут 

ребёнку совершенствовать мыслительный процесс. 

Развитие познавательной и коммуникативной сферы дошкольников является залогом 

успешного формирования всесторонне развитой личности. Этим устанавливается важность 

реализации целей и задач познавательного и речевого развития в образовательном процессе 

детского сада. Причём не только на занятиях, при выполнении режима или проведения досуга 

в детском саду, но и дома. Особую значимость этот вектор работы приобретает в работе с 

детьми 6–7 лет, взаимодействие с которыми определяется подготовкой к следующей 

образовательной ступени. 

 


