
Содержание образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития детей согласно ФОП ДО 

 

 

В Федеральных образовательных программах дошкольного образования 

существует понятие об образовательной области «социально-
коммуникативное развитие дошкольников». Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования - социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Задачи социально–коммуникативного развития дошкольников по ФОП: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

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; формировании позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

ФОП дошкольного образования указывает на позитивную 

социализацию ребенка, развитие положительного самоощущения и 

формирование позитивного отношения к деятельности человека, к 

окружающей среде. Однако, это не только обеспечение эмоционального 



благополучия дошкольника и получение нового опыта с радостью и 

удовольствием. 

Понятие «позитивная социализация» следует рассматривать намного 

шире: это умение взаимодействовать с окружающими людьми, 

достигать общих интересов, выстраивать свое поведение и 
деятельность, учитывая потребности и интересы других. 

Речь ребенка, в данном случае, является компонентом активного 

коммуникативного поведения, продуктом и элементом социализации. 

При помощи речи ребенок овладевает конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, а именно: 

— вступает в общение, поддерживает и завершает общение; 

— умеет общаться в паре, группе, в коллективе; 

Общение - одна из самых важных человеческих потребностей, основной 
способ жизни человека и условие его развития. Только в общении и в 

отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять 

самого себя, найти свое место в мире, социализироваться, стать 

социально ценной личностью. Коммуникация становится в современной 

жизни метадеятельностью, т.е. деятельностью, базовой для всех других 

видов человеческой деятельности, пронизывающей их и являющейся 

условием их успешной реализации. В связи с этим проблема социально-
коммуникативного развития - 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 особенности личности и обеспечивающая 

эффективность ее общения и взаимодействия с другими людьми» (Л.А. 

Петровская). 
К элементам эффективного общения относят следующие: 

- желание вступать в контакт с окружающими; 

- умение организовывать общение - слушать собеседника, 

эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации; 

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

окружающими. 

Специалисты всё чаще выражают озабоченность увеличением числа 

дошкольников с трудностями в обучении, отмечают низкий уровень их 
коммуникативного и познавательного развития, недостаточную 

произвольность поведения, эмоциональную неуравновешенность, 

сложности в налаживании отношений со сверстниками и взрослыми, 

слабо развитую речь и т.д. При этом имеются в виду дети с сохранным 

интеллектом, нормальными потенциальными возможностями, но по 

разным причинам отстающие в развитии от сверстников. 



Именно они вызывают особую тревогу у работников образования и 

внимательных родителей. И это правильно, потому что такие 

препятствия дети сами, без специального психолого-педагогического 

сопровождения, преодолеть не в состоянии. Им надо помогать. 

Задача современной дошкольной образовательной организации 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. 

— проявляет инициативу при взаимодействии с окружающими людьми. 

Задача педагога – таким образом организовать взаимодействие с 
ребенком, чтобы оно было направлено на формирование позитивной 

социализации и личностное развитие дошкольника. 

Социально-коммуникативное развитие детей по-настоящему может 

осуществляться лишь в контакте со взрослыми. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников происходит через игру как 

ведущую детскую деятельность. Общение является важным элементом 

любой игры. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир 
и участвовать в воображаемой социальной жизни. В игре проявляются 

первые ростки дружбы, начинаются общие переживания, открываются 

большие возможности воспитания таких качеств как 

доброжелательность, вежливость, заботливость, любовь к ближнему. 

Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно 

взаимодействовать с окружающими. Вступая в игре в реальные 

отношения со своими партнерами, ребенок проявляет присущие ему 

личностные качества и обнажает эмоциональные переживания. В игре, с 
одной стороны, обнаруживаются уже сложившиеся у детей способы и 

привычки эмоционального реагировании, с другой формируются новые 

качества поведения ребенка, развивается и обогащается его социально-

коммуникативный опыт. 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует 

понимать активность, возникающую по поводу познания и в его 

процессе. Она выражается в заинтересованном принятии информации, в 

желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске 
ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, 

в умении усвоить способ познания и применить его на другом 

материале. 

Некоторые наиболее эффективные методы. 

Элементарный и каузальный анализ 

Умение анализировать помогает усваивать знания осознанно. Доказано 



(В. В. Давыдов, Н. Н. Подьяков), что дети дошкольного возраста, 

особенно 5-7 лет, способны к таким мыслительным операциям, как 

анализ и синтез. 

Опираясь на эту способность, можно создать метод обучения. 

Анализ как метод бывает элементарным и каузальным (причинным). В 
процессе элементарного анализа дети уясняю внешние признаки, как бы 

расчленяют изучаемое явление на видимые составляющие. 

Соответствующий такому анализу синтез, тоже как метод познания, 

помогает представить предмет или явление в целом. Например, дети 

рассматривают картину с изображением строителя с рабочим 

инструментом на фоне строящегося дома. Воспитатель предлагает 

назвать признаки, по которым дети определили профессию этого 

человека. Такой элементарный анализ является необходимой отправной 
точкой для более сложного каузального анализа. Каузальный анализ 

позволяет рассмотреть причинные связи и зависимости между 

признаками, выявленными в элементарном анализе. Соответствующий 

такому анализу синтез помогает ребенку понять существенные, 

значимые связи и отношения. Так, продолжая рассматривать названную 

выше картину, воспитатель предлагает детям подумать, 

зачем строителю мастерок, который он держит в руке, почему 
подъемный кран такой высокий, зачем строить такой большой дом, кого 

может порадовать работа строителя и т.п. С помощью подобных 

вопросов ребенок начинает вникать в сущность явлений, приучается 

задумываться над внутренними взаимосвязями, как бы видеть то, что не 

изображено на картинке, «читать между строк», приобретает умения 

делать самостоятельные выводы. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей 

при усвоении знаний о социальном мире 
Эмоциональная активность - это заинтересованное восприятие 

познавательного материала, сопереживание, сочувствие, желание 

принять участие в событии, оценить его. Эмоциональная активность 

может проявляться в экспрессивной окраске речи, в мимике, жестах, 

движениях. Существенными показателями воздействиями знаний на 

ребенка являются характер его поведения после занятия: вопросы, 

раздумья, стремление кому-то что-то пересказать, а также содержание 

его игр изобретательной деятельности. Эмоциональная окрашенность 
информации углубляет ее восприятие, делает его живым, позволяющим 

судить об отношении ребенка к полученным знаниями. 

Следует отметить, что эмоциональный потенциал занятия по 

ознакомлению детей с социальной действительностью зависит от 

взрослого. Педагог не умеющий «заражать» своими эмоциями детей, не 

сможет вызвать их эмоциональной активности, даже пользуясь для 



этого специальными приемами. Поэтому так важно понимать, что 

умение педагога передавать свое отношение к содержанию знаний 

является необходимым условием влияния на эмоциональную сферу 

ребенка, а специальные методы и приемы лишь помогают воспитателю 

активизировать этот процесс. 
Раскроем некоторые приемы. 

Игровые приемы повышают качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств. Одним из таких 

приемов может быть воображаемая ситуация: воображаемое 

путешествие, встреча с воображаемым героями и т.п. Игровое «как 

будто…» раскрепощает детей, снимает обязательность изучения и 

делает этот процесс естественным и интересным. Например, 

воспитатель предлагает: «Давайте мысленно представим, что мы 
прилетели на другую планету. Там никто не знает, какие люди живут на 

Земле. Что мы расскажем им о нас и о нашей планете? Или: «Как будто 

бы к нам в город приехал человек, который никогда здесь не был. Что 

мы ему покажем, куда поведем?» «Сегодня мы будем рассказывать о 

наших помощниках - глазах, ушах, руках... Но такие помощники есть у 

животных. Поэтому кто-то будет кошкой, кто-то - о лом, кто-то - 

маленькой мышкой, а кто-то останется человеком. Вот встретились все 
на лесной поляне, и стали друг другу рассказывать о своих 

необыкновенных помощниках. Кошечка, расскажи о своих глазах...» К 

этому приему близок прием придумывания сказок «Придумаем сказку о 

стране бездельников о стране детей о доме, в котором живет доброта» и 

т.п. 

Повышению эмоциональной активности помогают игры-драматизации, 

которые можно включать в занятия (после прочтения художественного 

произведения, при подготовке концерта). 
 

 


