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Аннотация. В статье рассматривается понятие «коммуникативные способности» как 

ведущий педагогический компонент культуры и коммуникации школьника, так как развитие 

коммуникативных возможностей человека в современном обществе очень актуален. Тем не менее 

задачей коммуникативного развития у школьников, является не только формирование навыка 

формулировки мысли и осознания услышанного, но и умение инициативного высказывания, 

налаживание взаимодействия, установка контакта с окружающими. 
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__________________________________________________________________________________________________ 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в науке наряду с понятием «общение» используется понятие 

«коммуникация». В психологии более правильно установить следующее отношение между ними. 

Коммуникация - более широкое понятие по объѐму. Коммуникация - связь, взаимодействие двух 

систем, в ходе которой от одной системы к другой передаѐтся сигнал, несущий информацию, а 

общение предполагает передачу информации. Содержанием общения выступают научные и 

житейские знания. В общении могут быть переданы навыки и умения. [4]. 

Развитие коммуникативных возможностей человека в современном обществе становится 

чрезвычайно актуальной проблемой. Сформировать коммуникативные умения, значит, научить 

школьника задавать вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и 

активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников, 

аргументировать свое мнение в группе, а также способность выражать собеседнику эмпатию, 

адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников 

коммуникативного общения. 

Ситуация современного школьного обучения требует от ребенка активного решения новых 

сложных коммуникативных задач: организации делового общения учеников друг с другом и с 

учителем по поводу изучаемого материала. Поэтому очень важно развивать у ребенка высокие 

формы общения со взрослыми и сверстниками, что составит предпосылку формирования нового 

типа взаимоотношения между учителем и учеником, между одноклассниками.  
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Поскольку наше исследование связано с формированием коммуникативных навыков, следует 

уточнить видение таких основных понятий, как «общение», «коммуникация», «коммуникативные 

способности». 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД. Большое количество исследований более частного характера связаны 

с изучением отдельных параметров формирования речемыслительной деятельности, в качестве 

которых выступают увеличение словарного запаса, объема высказывания (количества фраз), 

усложнение лексико-грамматической структуры всего высказывания и отдельной фразы, 

совершенствование способов логического построения высказывания и другие [5]. 

Во всех исследованиях речевого онтогенеза, особенно в исследованиях последних двадцати лет, 

выполненных в рамках теории речевой деятельности звучит мысль о том, что критерием качества 

речевой продукции субъекта любой возрастной группы, а следовательно, и критерием его речевой 

зрелости, являются не столько отдельные количественные накопления в речевом развитии, 

сколько существенные качественные показатели, связанные с умением правильно, полно и точно 

выразить свою мысль, логично и связно построить высказывание и сделать его понятным и 

доступным для собеседника. Роль социальности речи, отмеченная Л.С. Выготским, остается 

непреходящей ценностью. Другими словами, речь человека, его речевая деятельность развиваются 

постольку, поскольку они реализуют общение между людьми, их взаимодействие [3]. 

Такое понимание речи подготовлено большим количеством, как мировых, так и отечественных 

исследований, выполненных в рамках теории коммуникации, теории коммуникативных речевых 

актов, теории общения как сложного взаимодействия и деятельности. 

Коммуникативное развитие означает становление всех речевых процессов, при помощи которых 

реализуется коммуникация, или точнее, видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения, письма.  

Понятие коммуникативного развития включает в себя становление как речемыслительной, так и 

коммуникативной деятельности, т.е. формирование процессов мышления, речи, общения, которые 

неотделимы друг от друга, тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены [7].  

Это важнейшее в теоретическом и практическом отношении положение позволяет нам по 

результатам анализа текста судить об успешности осуществления речемыслительной и 

коммуникативной деятельности, а, следовательно, об уровне коммуникативного развития 

субъекта. 

В психолого-педагогической литературе существует два подхода к решению проблемы 

соотношения понятий «коммуникация» и «общение»: В соответствии с одним из них оба понятия 

отождествляются. Так, в словаре иностранных слов коммуникация (communicatio) определяется 

как «акт общения, связь между двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании». В 

Большом энциклопедическом словаре коммуникация трактуется как общение, передача 

информации от человека к человеку - специфическая форма взаимодействия. Также понятия 

«коммуникация» и «общение» отождествляются в педагогическом и философском 

энциклопедическом словарях. 

В трудах Ю.А. Каляевой, А.А. Кидрона, А. Кенжабаева, А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, Л.Р. 

Мунировой, М.Тохтахаджаевой, А. Джуракуловой, Р.С. Немова, Н.В. Пилипко, Е.В. Руденского, 

И.И. Рыдановой, В.Д. Ширшова, «коммуникация» также определяется как синоним «общения». 

Хотя номенклатура коммуникативных задач чрезвычайно велика, их можно объединить в большие 

группы по критерию степени коммуникативности, под которой понимается степень 

обязательности наличия и непосредственного присутствия партнера общения, его реакции, степень 
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ориентации на реципиента, степень и комплексность оказываемого на него воздействия. В 

соответствии с этим критерием выделены четыре группы задач, основными репрезентантами 

которых являются описание, объяснение, доказательство и убеждение. 

Коммуникативными способностями являются умения и навыки человека, активизирующиеся при 

его взаимодействии с другими людьми и оказывающие влияние на успешность этого 

взаимодействия. Любому человеку, вступающему в контакт с ребенком, необходимо помнить об 

особой ответственности при выборе стратегии взаимодействия, так как именно посредством 

общения ребенок усваивает и формирует образец субъективного обмена информации [10].  

ОБСУЖДЕНИЕ. Коммуникативное развитие должно рассматриваться в общем контексте 

социализации ребенка в плане учета особенностей обобщения, формирования понятий, общения 

со взрослыми, сверстниками, учета особенностей общей ситуации социального развития и т.д. 

Коммуникативное развитие идет по разным линиям, что отмечается в работах многих 

исследователей. Это и количественные накопления, такие, как увеличение словарного запаса, 

объема высказывания, и качественные изменения, например, развитие связности речи, 

комплексированности мысли, усложнение предикативной структуры и т.д [6].  

Рассматривая коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать 

коммуникативные речевые задачи, необходимо, прежде всего, дать определение понятию 

«коммуникативная задача».  

Речь - это вербальная коммуникация, т.е. процесс общения с помощью языка. Средством 

вербальной коммуникации являются слова с закрепленными за ними в общественном опыте 

значениями. [18].  

Коммуникативный компонент общения ребенка со взрослым во многом обуславливается 

особенностью взаимоотношений участников данного общения. Например, во время 

образовательного процесса, на его ранних этапах, ребенок не может стать равноправным 

участником процесса обмена информации, так как не имеет достаточного уровня знаний и опыта. 

В это время взрослый занимает роль носителя опыта, однако нельзя говорить о том, что даже 

ранние процессы коммуникации являются односторонними.  

Необходимо заметить, что коммуникативные способности, представляют собой способности к 

эффективному общению с окружающими людьми. Говоря о коммуникативных способностях, 

невозможно ограничиться только индивидуальными особенностями человека. Не все 

коммуникативные способности проявляются должным образом и являются необходимыми для 

передачи информации. А также есть особый ряд коммуникативных способностей, необходимый 

для владения в определенной области практической деятельности. Например, познание себя и 

других, верное восприятие и оценка ситуации, конструктивное поведение в отношении к 

окружающим и самому себе [4,7,21]. Три стороны общения формируют базовые группы для 

коммуникативных умений: 

 умения межличностной коммуникации; 

 умения восприятия и понимания друг друга; 

 умения межличностного взаимодействия;  

 умение передавать учебную информацию; 

 умение пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи информации; 

 умение организовывать и поддерживать педагогический диалог.  



CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES 
Volume: 05 Issue: 01 | Jan 2024,   ISSN: 2660-5317 
 

© 2024, CAJOTAS, Central Asian Studies, All Rights Reserved                                            41 

Copyright (c) 2024 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons 
Attribution License (CC BY).To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

Процесс познания одного человека другим, предполагает общее оценивание, которое формируется 

с учетом опыта первого впечатления, отдельных характеристик, мотива, намерения, навыка 

невербального общения. А процесс познания самого себя предполагает оценку своих знаний и 

своих способностей, оценку своего характера и других черт личности, оценку того, как человек 

воспринимается со стороны и выглядит в глазах окружающих [6,16].  

Чтобы убедиться в успехе коммуникации, необходимо иметь обратную связь о том, как люди вас 

поняли, как относятся к проблеме. 

Для эффективной коммуникации характерно достижение взаимопонимания партнеров, лучшее 

понимание ситуации и предмета общения (достижение большей определенности в понимание 

ситуации способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с оптимальным 

расходованием ресурсов). [17]. 

Формировать коммуникативные навыки можно в условиях обучения, в другом варианте процесс 

их развития идет спонтанно и во многом зависит от ситуации. Исследования показывают, что 

формирование коммуникативной деятельности можно начинать с самого раннего возраста, однако, 

процесс этот должен строиться на четкой системе знаний, которые характеризуют тот или иной 

возрастной этап развития ребенка - дошкольника и школьника. Этот процесс требует продуманной 

организации и специальной методики. [14]. 

Достаточно большой интерес представляет рассмотрение самого стиля общения, вызываемого и 

требуемого самим характером учебного сотрудничества, в котором ставится и решается совместно 

с учителем проблема, мыслительная задача. «В стиле общения находят выражение: а) особенности 

коммуникативных возможностей учителя, б) сложившийся характер взаимоотношений педагога и 

воспитанников, в) творческая индивидуальность педагога, г) особенности ученического 

коллектива» [6]. Стиль общения есть устойчивая форма способов и средств взаимодействия людей 

друг с другом, в данном случае педагогического. Отмечается, что стиль общения самого 

преподавателя (учителя) должны отличать: «1) пристальное внимание к мыслительному процессу 

ученика (учеников), малейшее движение мысли требует немедленной поддержки одобрения, 

иногда просто знака, что мысль замечена; 2) наличие эмпатии – умения поставить себя на место 

ученика, понять цели, мотивы его деятельности, а значит, и его самого, что позволяет в 

определенной степени прогнозировать деятельность ученика; 3) доброжелательность, позиция 

заинтересованности старшего коллеги (друга) в успехе ученика; 4) рефлексия – непрерывный 

строгий анализ своей деятельности как педагога, управляющего познавательной деятельностью 

учеников, и введение максимально быстрых поправок в учебный процесс» [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Ознакомление с этими показателями стиля общения, соответствующего 

прогрессивным тенденциям обучения, позволяет увидеть их сходство с теми качествами, 

которыми, как было показано, должен обладать учитель, организующий обучение на основе 

деятельностного подхода. Доверие, свобода, раскованность, отсутствие страха, радостное 

отношение к учителю, учению, стремление к доброжелательному взаимопониманию в группе - 

результат выбранного учителем правильного стиля общения. Проведенный анализ общения 

позволяет говорить: 

 о педагогическом общении как форме учебного взаимодействия, сотрудничества педагога 

(преподавателя) и учеников (студентов);  

 о представленности в педагогическом общении одновременно трех его сторон – 

коммуникативной, интерактивной и персептивной;  

 о наибольшей выраженности второго и третьего;  
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 о широкой представленности в педагогическом общении наряду с вербальных и других средств 

– изобразительных, кинетических, символических. [6]. 

Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения 

коммуникативными умениями в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к 

осмыслению речевого опыта, общению.  

Внеурочная деятельность оказывает большое влияние на формирование коммуникативной 

компетенции школьников, так как личность развивается в общении, творчестве, неформальной 

обстановке. Важно помнить, что обучение общению – не только задача педагога. Этот вопрос 

должен решаться совместными усилиями учителя, логопеда, психолога и конечно же семьи, ведь 

именно здесь закладываются его первые основы. 

Во внеурочной деятельности возможно применение различных упражнений и игр, которые 

направлены на формирования коммуникативных умений у школьников во внеурочной 

деятельности. 

«Изобрази предмет» 

Цель: знакомство с приемами общения, развитие базовых коммуникативных умений. 

Ход упражнения: ребенок движениями рук, тела и мимикой изображает, как использовать какой – 

то предмет. Например, он говорит по мобильному телефону, собирает на поляне цветы и т. п., 

побуждая группу отгадать, что за предмет у него в руках. Отгадавший первым загадывает свой 

предмет и т.п. 

«Групповой рассказ» 

Цель: сплочение коллектива, развитие умения слушать других, строить свои действия в 

соответствии с их поведением. 

Ход упражнения: все сидят в кругу. Каждый произносит от одной до пяти фраз, чтобы получился 

интригующий рассказ. Сочиняется сказка. Если упражнение удается, то половина группы сочиняет 

рассказ, а другая половина проигрывает его, по ходу разыгрывая действия рассказа в бессловесных 

ролях. 

«Комплимент» 

Цель: развитие таких качеств как доброжелательность, вежливость, внимательность, 

формирование значимости для ребенка мнения окружающих. 

Ход упражнения: детям рекомендуется делать не менее трех комплиментов в день и стараться не 

упускать из внимания те комплименты, которые они получают сами. Лучшим ответом на 

сделанный комплимент считается выражение собственных положительных чувств [1, с. 8]. 

Анализ материалов наблюдений уроков показывает, что учитель, общаясь с учащимися и решая 

самые разные по характеру коммуникативные задачи, в то же время реализует посредством этих 

задач различные педагогические функции. Исследователями выделены четыре группы функций (с 

их внутригрупповой детализацией): 1) стимулирующие; 2) реагирующие, которые включают: а) 

оценочные и б) корригирующие; 3) контролирующие; 4) организующие, которые включают а) 

направляющие внимание учащегося на восприятие, запоминание и воспроизведение, б) 

обеспечивающие готовность учащегося к предстоящей работе с текстом, картинкой, фильмом и 

т.д., в) указывающие на последовательность и качество выполнения заданий, инструкций, г) 

организующие хоровую, парную, групповую, индивидуальную работу на уроке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, критериями и показателями сформированности коммуникативных 

навыков школьников являются: установление эмоционального контакта в процессе общения, 

различение эмоционального состояния собеседника, использование приобретенных ранее 

коммуникативных знаний. Умение самостоятельно конструировать социально одобряемые формы 

коммуникации, адекватность поведения в конфликтных ситуациях, владение вербальными и 

невербальными средствами коммуникации; проявление инициативы в общении со сверстниками, 

регулировка своих эмоциональных проявлений, наличие адекватной самооценки; адекватность 

восприятия и оценки личностных качеств партнера по общению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативные способности относятся к 

способностям, требующим развития. Иными словами, существует необходимость воспитания у 

детей навыков эффективной и успешной коммуникации и коммуникационного взаимодействия. 

Начинать развитие по данному направлению требуется как можно раньше, используя при этом 

широкий методологический инструмент.  
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