
Консультация «Учите детей общаться» 

Все чаще педагоги и родители с тревогой отмечают, что многие 

дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с 

окружающими, особенно со сверстниками.  

Таким детям трудно поддерживать и развить установившейся контакт; они 

не умеют выражать свою симпатию, сопереживание, поэтому часто 

конфликтуют со сверстниками или замыкаются в одиночестве.  

Общительность, умение контактировать с окружающими людьми – 

необходимая составляющая самореализации человека. Формирование этой 

способности – важное условие нормального психического развития 

ребенка, а также одна из основных задач подготовки его к дальнейшей 

жизни. 

Общение – это процесс, который осуществляется не только с 

помощью слов, но и невербальных средств.  

О том, как помочь детям осмыслено пользоваться такими средствами в 

общении с окружающими, и пойдет наш разговор. 

Невербальные средства – это целая система несловесных сигналов, 

внешних телесных движений. По мимике, жестам, интонациям голоса, 

осанке, позе, походке человека, по размаху, силе, скорости его движений, 

по напряжению (или расслаблению) мускулатуры, характеру и темпу его 

дыхания можно понять, «прочитать» этого человека. А именно: что он 

чувствует, какое у него настроение, чего он хочет или ожидает, как 

относится к окружающим и др.  

Невербальными средствами общения человек начинает пользоваться 

с первых дней своей жизни. Еще не владея словесной речью, малыш 

успешно сигнализирует взрослым о своем состоянии, желаниях, 

переживаниях, используя для того движения тела, мимику, жесты, 

интонации голоса, то есть первым языком, на котором начинает говорить 

ребенок, является именно язык движений.  

Первыми, кто передает ребенку опыт в непосредственном 

эмоциональном общении, становятся близкие взрослые, прежде всего мать. 

Она разговаривает с малышом, используя разные интонации голоса, певуче 

растягивая звуки (ребенок еще может не понимать слов, а вот интонации 

улавливает и различает очень хорошо). Мать улыбается, протягивает ему 

навстречу руки, призывая сделать несколько шагов на неокрепших ножках, 

обнимает, целует, поглаживает, похлопывает его. Она играет с ним в 

«ладушки», «козу рогатую»… ребенок воспринимает эти невербальные 

послания любви и заботы, реагирует на них, так или иначе. Одни его 

действия одобряются, поощряются взрослым, другие – порицаются: сразу 

уменьшается распевность интонаций, голос становится более строгим, 

угасает улыбка, взрослый укоряюще покачивает головой: «Ай-ай-ай» и т.п. 

причем степень выражения неодобрения может быть очень разной – от 



мягкого огорчения, «сыгранного» недоумения до явного недовольства и 

неприятия. Так ребенок получает первый опыт эмоционального общения и 

первые наглядно-действенные представления о том, как «можно» и как 

«нельзя» вести себя с окружающими.  

Трудности со всей очевидностью обнаруживаются, когда ребенок 

начинает посещать детский сад. Здесь необходимо взаимодействовать со 

сверстниками, и они чаще всего не спешат на помощь, а наоборот, 

действуют, исходя из собственных интересов. Эта конкуренция «на 

равных» может проявляться в довольно жестких формах и разрешается не 

самыми культурными, социально одобряемыми средствами. 

Детям с подобными проблемами как раз и требуется специальное 

обучение общению. В нем используются интересные для дошкольников 

игровые упражнения, которые в детском саду может проводить 

воспитатель. Хорошо, если такая работа будет поддерживаться родителями: 

при желании мамам папам нетрудно освоить эти упражнения и играть 

вместе с детьми дома. 

Независимо от того, кто играет с ребенком, воспитатель или родитель, 

необходимо, чтобы взрослый сам был эмоционально «включен» в игровое 

взаимодействие. Иногда, чтобы преодолеть привычные для дошкольника 

негативные способы общения, настороженность или робость, взрослому 

важно увлечь его, «заразить» переживанием. А это возможно, если он 

действительно играет с ребенком, «веря в предлагаемые обстоятельства» с 

позиции, взятой на себя роли.  

Сенсорное развитие имеет прямое воздействие на формирование 

правильной речи. Соприкосновение органов чувств с различными 

признаками и свойствами предметов является главенствующим источником 

знаний об окружающем мире. Речь развивается наглядным, действенным 

путем. Чтобы давать названия, должны быть налицо все предметы, с 

которыми эти названия должны быть связаны. Правильное восприятие 

предметов является главной умственной работой ребенка. Сенсорное и 

речевое развитие происходит в тесном единстве, и работу по развитию речи 

нельзя отрывать от работы по развитию органов чувств и восприятия. 

Осваивая сенсорные эталоны, ребенок обогащает словарный запас и 

постепенно начинает употреблять их в деятельности. Усвоить сенсорный 

эталон — это вовсе не значит научиться правильно называть то или иное 

свойство объекта. Необходимо иметь четкие представления о 

разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими 

представлениями для анализа и выделения свойств самых разнообразных 

предметов в самых различных ситуациях. 

Так на втором-третьем году жизни дети должны научиться выделять 

цвет, форму и величину как особые признаки предметов, накапливать 

представления об основных разновидностях цвета и формы и об отношении 

между двумя предметами по величине. 



 

 

Вывод: 

 Использование принципа «Играя, развиваем» эффективно 

помогает развивать познавательную деятельность, что 

способствует развитию речи и сенсорных эталонов. 

 Развитие сенсорики положительно влияет на 

функционирование речевых зон коры головного мозга. 

 Для более интенсивного сенсорного и речевого развития 

необходимо включать в различные виды деятельности детей 

игровые упражнения. 

 Включение речи в процесс восприятия окружающего мира 

ребенок усваивает известную систему общепринятых 

сенсорных эталонов, которую использует затем в своей 

перцептивной деятельности, анализируя действительность и 

отражая ее в сенсорных образах. 

 

 


