
 Семинар -практикум для педагогов ДОУ  

«Социально-коммуникативного развития дошкольников с тяжелыми  

нарушениями речи через игровую деятельность» 

ПОДГОТОВИЛА: ВОСПИТАТЕЛЬ ВОЛКОВА Н.А. 

 

Цель: Повысить психологическую компетентность педагогов в вопросах социально-

коммуникативного развития дошкольников, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Задачи:  

1. Раскрыть психологические и возрастные особенности социально-

коммуникативного развития дошкольников, имеющими тяжелые нарушения 

речи. 

2. Проанализировать проблемы и трудности современного дошкольника. 

3. Рассмотреть формы деятельности по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников. 

4. Дать рекомендации по проведению игр по социально-коммуникативному раз-

витию детей дошкольного возраста. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи можно выделить следующие харак-

терные проблемы в социально-коммуникативном развитии: 

1. При ограниченности речевого опыта и несовершенстве речевых средств у детей 

с ОНР  недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. 

2. Со стороны личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы в соци-

альной адаптации и взаимодействии с социальной средой. Речевые нарушения 

сказываются на характере взаимоотношений ребенка с окружающими и на 

формирование его самооценки. 

3. Если говорить о характере взаимоотношений ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие  и коммуникатив-

ных функций. Дети часто бывают не заинтересованы в контакте, не умеют ори-

ентироваться в ситуации общения, договариваться, проявляются негативизм и 

отторжение, обладают скудной палитрой эмоций. 

4. У ребенка можно наблюдать: эмоциональную неустойчивость, повышенную 

возбудимость, раздражительность, неспособность к длительным волевым уси-

лиям, снижены навыки самоконтроля за собственным поведением. 

5. Что касается самооценки, то у детей с ОНР она чаще всего занижена, что нахо-

дит свое отражение в проявлении тревожности и агрессивности разной степени 

выраженности. 

В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживаний 

ребенком речевого дефекта детей с ОНР можно разделить условно на три группы: 

1. Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявля-

ют трудности при осуществлении контакта с окружающими (как со взрослыми, 

так и  с детьми), широко используют при этом вербальные средства общения. 
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2. Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие 

определенные трудности при установлении контакта с окружающими. Они 

обычно не стремятся к общению, на вопросы стараются отвечать односложно, 

избегают ситуаций, требующих использование речи. В игре прибегают к не-

вербальным средствам общения. 

3. Дети, остро  переживающие речевой дефект. Им свойствен речевой негативизм, 

что выражается в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, заниженной 

самооценке.  

 

 

В Федеральном  государственном образовательном стандарте  выделяют 5 направ-

лений развития и образования детей:  

1.социально коммуникативное развитие;  

2.познавательное развитие;  

3.речевое развитие;  

4.художественно эстетическое развитие;  

5.физическое развитие.  

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования - социально-нормативных возрастных характеристик возмож-

ных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Задачи социально – коммуникативного развития дошкольников по ФГОС: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Вокруг нас мир не стоит на месте, все меняется. Эти изменения касаются и совре-

менного дошкольника. 

Обсуждение: Попробуйте выделить типичные особенности современного до-

школьника.(ответы фиксируются на доске в виде ромашки) 

Все педагоги дошкольных образовательных учреждений, и мы в том числе, обес-

покоены изменениями в нравственном, социально-коммуникативном  развитии до-

школьников, их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или иные нрав-

ственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, зача-

стую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в об-

щении и взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом 
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социально-психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактив-

ностью, пассивностью ребёнка). 

 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить следующие 

типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются деть-

ми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми игра-

ми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными головоломками, кон-

структорами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они ста-

ли более информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной 

технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и 

дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии детей, 

в их поведении, общении. 

- Для нас самая актуальная проблема - недостаточный уровень речевого развития 

детей (особенно- связная  речь, маленький словарный запас).  

Но, здесь важно отметить, что бедность словарного запаса не влияет фатально на 

качество коммуникативного поведения человека. Достаточно вспомнить Эллочку из 

«Двенадцати стульев», имеющую в активном словаре около 30 слов, но у которой ни-

каких нарушений коммуникативного поведения не было. 

Однако за низким уровнем связной, монологической речи у дошкольников, от-

стающих в развитии от своих сверстников, очень часто скрывается более серьезная 

проблема, а именно – недостаточность коммуникативной деятельности, коммуника-

тивного поведения в целом, где речь является лишь одним из средств, хотя и очень 

важным.  

Решающее значение коммуникативной деятельности или общения для психиче-

ского развития человека признается всеми. Тем не менее, представления о сущности 

трудностей в овладении ею, а тем более о практических методах и приемах работы по 

преодолению недостатков коммуникативного развития детей до сих пор остаются 

весьма размытыми, нечеткими, неконкретными. Поэтому практическая работа в дан-

ном направлении складывается по большей части стихийно, основывается более на 

педагогической интуиции, нежели на глубоком знании закономерностей развития 

коммуникативной деятельности в онтогенезе. Нередко задачи коммуникативного раз-

вития подменяются задачами развития речи, а точнее, обогащения её языковыми сред-

ствами (это касается пополнения словарного запаса, формирования словообразова-

тельных навыков и т.д.), что достаточно слабо влияет на процесс развития коммуника-

тивной функции речи и её содержательной стороны. 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе неспо-

собностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для гармоничной 

социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей между семейным и до-

школьным воспитанием. 

Главная задача государства и общества по отношению к детям – обеспечение оп-

тимальных условий для развития их индивидуальных способностей, возможности са-

морегуляции, формирование у ребёнка основ уважительного отношения к окружаю-

щим, умение общаться и взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим ценно-

стям. В настоящее время идёт интенсивное развитие дошкольного образования в раз-
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ных направлениях: повышение интереса к личности ребёнка дошкольного возраста, 

его уникальности, развитию у него потенциальных возможностей и способностей. 

Давайте разведем понятия «общения»  и «коммуникативная компетентность». Как 

вы думаете: что входит в эти понятия?. 

 

Общение - одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ 

жизни человека и условие его развития. Только в общении и в отношениях с  людь-

ми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире, соци-

ализироваться, стать социально ценной личностью. Коммуникация становится в со-

временной жизни метадеятельностью, т.е. деятельностью, базовой для всех других ви-

дов человеческой деятельности, пронизывающей их и являющейся условием их 

успешной реализации. В связи с этим проблема социально-коммуникативного разви-

тия - развитие ребенка во взаимодействии с окружающим его миром, становится особо 

актуальной на современном этапе. 

Коммуникативная компетентность - «способность к эффективному решению 

коммуникативных задач, определяющая индивидуально-психологические особенно-

сти личности и обеспечивающая эффективность ее общения и взаимодействия с дру-

гими людьми» (Л.А. Петровская).  

Как вы думает за счет  чего общение становиться эффективным? 

К элементам эффективного общения относят следующие: 

- желание вступать в контакт с окружающими; 

- умение организовывать общение - слушать собеседника, эмоционально сопережи-

вать, решать конфликтные ситуации; 

-знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими. 

Специалисты и детских садов,  и школ,  всё чаще на совещаниях и круглых столах 

выражают озабоченность увеличением числа дошкольников с трудностями в обуче-

нии, отмечают низкий уровень их коммуникативного и познавательного развития, не-

достаточную произвольность поведения, эмоциональную неуравновешенность, слож-

ности в налаживании отношений со сверстниками и взрослыми, слабо развитую речь и 

т.д.. При этом имеются в виду дети с сохранным интеллектом, нормальными потенци-

альными возможностями, но по разным причинам отстающие в развитии от сверстни-

ков.  

Именно они вызывают особую тревогу . И это правильно, потому что такие пре-

пятствия дети сами, без специального психолого-педагогического сопровождения, 

преодолеть не в состоянии. Им надо помогать.  

Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в том, 

чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определённым запасом знаний, 

умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определённым набором 

нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, 

этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
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Рекомендуемые инновационные формы работы с детьми по «Социально-

коммуникативному развитию»по ФГОС: 

Младший дошкольный возраст 

- Вариативная организация игр-экспериментов и игр-путешествий предметного ха-

рактера с детьми как основных методов воспитания; 

- Организация сюжетных игр; 

- Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими навыка-

ми и навыками ЗОЖ; 

- Простейшие поисковые и проблемные ситуации; 

- Игры с моделированием; 

- Литература и игра (чтение); 

Средний дошкольный возраст 

- Организация сюжетно-ролевых игр; 

- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых поисковых 

ситуаций, усложняющихся игр-экспериментирований и игр-путешествий, игр-

этюдов. 

- Введение в процесс воспитания простейших ситуационных задач. 

- Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с эле-

ментами игры 

Старший дошкольный возраст 

- Ситуационные задачи, их широкая вариативность. 

- Использование метода проектов. 

- Использование метода коллекционирования. 

- Использование театрализованной деятельности. 

 - Использование литературно-игровых форм (сочинение с детьми загадок, сти-

хотворные игры, сочинение с детьми лимериков (форма коротких стихов) 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Слайд 

Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для социально-

коммуникативного развития детей включает: 
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 организацию предметно-пространственной среды; 

 создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

 стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с использо-

ванием проблемных ситуаций; 

 устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с педаго-

гом-психологом и при поддержке родителей; 

 мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характер-

ных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения; 

 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством 

педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

 моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с 

взрослыми и сверстниками. 

Слайд 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена 

на приобретение опыта в различных видах детской деятельности. 

• Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в способно-

сти получать реальный результат. 

• Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

• Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного 

труда в процессе создания продуктов детского творчества на основе воображения и 

фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

• Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

• Познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

• Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с 

взрослым, в его поддержке и оценке. 

• Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыс-

лительные действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 

поведением. 

• Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности. 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой осо-

бый вклад в процесс социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Конечно, большинство детей в ДОУ в коммуникативном отношении достаточно 

благополучны. Они способны налаживать контакты как со взрослыми, так и со сверст-

никами; умеют договариваться о совместных делах и играх; строят планы и пытаются 

их реализовывать и пр.; свободно выражают свои просьбы, делают сообщения, задают 

вопросы; в процессе общения используют различные коммуникативные средства – ре-

чевые, мимические, образно-жестовые. Их отличает живой интерес к собеседнику, ко-

торым для ребенка старшего дошкольного возраста становится сверстник. 

В дошкольном возрасте происходит одно из важнейших «приобретений» ребенка 

в его коммуникативном развитии. Круг его общения расширяется. Помимо мира 

взрослых дошкольник «открывает» для себя мир сверстников. Он обнаруживает, что 
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другие дети «такие же, как он». Это вовсе не означает, что он не видел, не замечал их 

раньше, но восприятие сверстника приобретает особое качество – осознанность. Про-

исходит, как говорят психологи, идентификация себя со сверстниками («Он такой же, 

как я»), что коренным образом меняет отношение к нему. Если в раннем детстве ребе-

нок существовал «рядом», параллельно со сверстником, то в дошкольном возрасте они 

попадают в общее коммуникативное пространство. 

Всем известна, например, ситуация, когда дети ясельного возраста играют в пе-

сочнице: каждый со своим совочком, каждый со своим ведерком, просто мирно сосу-

ществуют. Играющего рядом ребенка в качестве объекта взаимодействия они ещё не 

рассматривают. Но вдруг ведерко соседа привлекает внимание ребенка, он встает, 

направляется именно к ведерку, отбирает его у владельца и … спокойно начинает со-

вочком насыпать туда песок. 

В дошкольном возрасте дело обстоит уже иначе. Уже у младшего дошкольника 

сверстник вызывает живое любопытство и положительное эмоциональное отношение, 

становится весьма притягательным, воспринимается как объект взаимодействия. Ко-

нечно, самостоятельно наладить взаимодействие младшие дошкольники ещё не умеют, 

не знают, как это делается. Очень многое зависит от взрослого, от того, как он будет 

руководить этим процессом, научит ли своего малыша необходимым средствам при-

влечения внимания другого человека и т.д. 

От взрослого зависит так же и то, как будет восприниматься сверстник – на поло-

жительной эмоциональной основе или на отрицательной. Но важно то, что уже с 

младшего дошкольного возраста ребенка не устраивает прежняя позиция «рядом». Он 

хочет быть «вместе» с детьми. Наряду с эмоциональными у детей постепенно форми-

руются взаимные деловые, в среднем дошкольном возрасте и игровые формы взаимо-

действия. А в старшем - взаимодействие становится личностным. 

Результатом взаимодействия со сверстниками является возникновение особых 

межличностных отношений, от качества которых зависит и социальный статус ребенка 

в детском сообществе, и уровень его эмоционального комфорта. Отношения между 

детьми динамичны, они развиваются, в старшем дошкольном возрасте становятся кон-

курентными, чему способствует осознание ребенком общественно значимых норм и 

правил. Так постепенно усложняется и обогащается коммуникативное поведение ре-

бенка, формируются его новые формы. Интенсивно происходит социально-личностное 

становление дошкольника. 

Коммуникативные потребности человека могут удовлетворяются различными 

способами. Среди них важнейшими являются жестовые, мимические, речевые, инто-

национные. К старшему дошкольному возрасту ведущим средством общения стано-

вится слово. Вместе с тем до конца дошкольного возраста неречевые способы комму-

никации выполняют роль словесного сопровождения, дополнения, усиления содержа-

ния детской речи. 

Коммуникативное поведение в процессе наблюдений за ребенком подвергается 

анализу по следующим параметрам: 

Характеристика коммуникативной активности. Педагог обращает внимание, 

легко ли вступает ребенок в контакт со взрослыми и детьми,, имеются ли существен-

ные отличия в общении с близкими и чужими людьми, является ли ребенок инициато-

ром общения, совместных игр, с удовольствием ли участвует в коллективных играх и 

пр. 
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Предпочитаемый адресат общения. Выявляют, направлен ли ребенок преиму-

щественно на взрослого, либо на сверстника. Отмечают, занял ли сверстник ведущее 

положение по сравнению со взрослыми в поле восприятия дошкольника (начиная со 

среднего дошкольного возраста), имеется ли предпочтение сверстников (по эмоцио-

нальному, деловому, игровому, познавательному принципу). 

Содержание общения. Внимательно наблюдают за содержанием общения ребен-

ка со взрослым (о чем спрашивает, сообщает). Преобладает ли предметное, внеситуа-

тивно-познавательное или внеситуативно-личностное содержание. То же и в отноше-

нии со сверстником – отражаются ли в общении игровые и личностные отношения. 

Степень сформированности «схемы беседы». 

Характеристика используемых в процессе общения неречевых 

средств. Проводят анализ неречевых коммуникативных средств (естественных и изоб-

разительных жестов, мимических движений). Отмечают, используются ли они более 

активно при недостатке речевых средств. 

Анализ речевых средств. Наблюдают за уровнем общей речевой активности ре-

бенка. какие виды коммуникативных высказываний имеют наибольшую частотность, 

имеют ли вопросы познавательную направленность. 

Специальная работа по коррекции коммуникативного поведения дошкольни-

ков имеет три основных направления: 

Первое направление реализуется по линии развития у ребенка осознания себя 

как субъекта общения и восприятия сверстника в качестве объекта взаимодействия. 

Другими словами, проводится специальная работа по формированию восприятия 

сверстника на положительной эмоциональной основе, развитию делового сотрудниче-

ства с ним и общих игровых интересов. 

Второе направление состоит в развитии у ребенка способности воспринимать и 

использовать различные коммуникативные средства (визуальные, эмоционально-

мимические, пантомимические, жестовые, словесные). 

Третье направление обеспечивает формирование у детей социальных представ-

лений, которые возникают не только в результате ознакомления детей с профессиями 

людей, нормами поведения но, главное, вычленения, осознания и воссоздания и игре 

различных видов социальных отношений. 

Все эти направления обеспечивают: 

 развитие социальной направленности детей и социального восприятия, восприя-

тия сверстника на положительной эмоциональной основе в качестве объекта взаи-

модействия; 

 повышение речевой активности и коммуникативной направленности речи детей 

(путем специального моделирования ситуаций общения, обучение использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

 овладение «схемой беседы»; 

 развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками, усвоение детьми способов невербального (неречевого) общения: овладение 

смысловым аспектом человеческой мимики, естественных и экспрессивных жестов 

(«говорящих» рук), использование их в практике общения; 

 развитие диалогической речи (в процессе специальных приемов «комментиро-

ванного рисования», драматизации содержания готовых изображений (картинок, 

картин), имитационных движений и действий с воображаемыми объектами); 
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 развитие способности отражать коммуникативное содержание (отношения меж-

ду людьми) в движении, схематическом рисунке, речи; 

 развитие понимания мотивов поведения и характеров литературных персонажей 

(путем введения «внутренних монологов» и элементов драматизации); 

 умение актуализировать в общении содержание своего собственного эмоцио-

нального, бытового, игрового, познавательного и межличностного опыта в качестве 

основного содержания коммуникативного тренинга; 

 развитие языковой способности (компетентности); 

 развитие речевого творчества; 

 развитие связной речи. 

ФГОС направлены на повышение качества и статуса дошкольного образования 

что соответственно, предусматривает профессиональное развитие педагогиче-

ских работников, повышение их профессиональных и личностных компетенций. 

Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требова-

ния к квалификации педагога. Педагог должен постоянно самосовершенство-

ваться и соответствовать требованиям современности. 

Требования ФГОС ДО к основным компетенциям педагога в рамках социально-

коммуникативной области: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- Поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

- Установление правил поведения и взаимодействия с детьми в разных ситуаци-

ях; 

- Построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайше-

го развития каждого воспитанника; 

- Организация сотрудничества с родителями воспитанников. 

Инновационные формы работы с родителями: 

- Совместные образовательные проекты, а также семейные и межсемейные; 

- Вечера вопросов и ответов; 

- Родительские гостиные; 

- Тренинги по запросам родителей; 

- Клубы по интересам; 

- Родительские конференции; 

- Совместное творчество родителей, детей и педагогов; 

- Творческие выставки и фотовыставки; 

- Тематические вечера и викторины; 

- Совместные досуги; 
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- Видеоинтервью и мультимедийные презентации; 

- Выпуск семейных газет и книжек-малышек; 

- Совместное создание мини-музеев. 

 

 

 


