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Введение: Актуальность и новизна данной методической разработки 

заключается в следующем. В профессиях, которые по своему содержанию связаны 

с активным взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых 

выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых не 

может обеспечиваться высокий уровень работы. Главное содержание деятельности 

работников таких профессий  –  руководство коллективом, обучение, воспитание, 

культурно-просветительская работа. К профессиям, требующим высокого уровня 

развития этих качеств, относится и труд воспитателя ДОУ. Педагог в наше время 

практически единственный борец за чистоту и культуру речи.   

В ходе модернизации и оптимизации дошкольного образования предъявляются 

серьёзные требования к коммуникативной компетентности воспитателя. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного учреждения связана с 

постоянным общением с широким кругом людей: родителями, коллегами, 

администрацией детского сада, воспитанниками. 

В Концепции дошкольного воспитания представлен портрет педагога, 

работающего с детьми. В нем отмечается важность воздействия взрослого на 

личность ребенка. Педагог выступает главным организатором и активным 

участником речевой среды в образовательном процессе, его образ является для 

ребенка языковым авторитетом. 

Воспитателю необходимо постоянно совершенствовать свои коммуникативно-

речевые умения. Специфика педагогического общения состоит в том, что оно 

выступает как средство решения педагогических задач, как способ организации 

педагогов и детей, как социально-психологическое обеспечение коррекционно-

воспитательного процесса.       

Профессиональная компетентность является условием эффективности 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Для развития коммуникативной компетентности педагогов  дошкольного 

учреждения нужно включать в методическую работу мероприятия, в ходе которых 

воспитатели получают информацию о значимости эффективной коммуникации 

педагогической деятельности, об основных предпосылках формирования 

коммуникативных знаний и умений у детей, о взаимозависимости 

коммуникативной компетентности воспитателя и коммуникативной компетенции 

воспитанников, на повышение уровня теоретических знаний; а также мероприятия, 

направленные на развитие коммуникативной компетентности и педагогической 

техники. Данная система работы с кадрами создаёт условия для непрерывного 

развития и саморазвития коммуникативной компетентности. 

В ходе проведения педагогических советов, семинаров, семинаров-

практикумов, дискуссий внимание педагогов должно привлекаться к вопросам 

теоретических аспектов проблемы педагогической коммуникации (структурные 

модели коммуникации, коммуникативные барьеры и др.), а также конкретным 

способам речевого поведения в трудных ситуациях (конфликтные ситуации, 

выступление на публике и пр.). Применение таких методов проведения педсоветов, 

как дискуссии, аукционы, круглые столы, педагогические гостиные, обеспечивает 

откровенный обмен мнениями, помогает сплачивать коллектив, наращивать 

творческий потенциал каждого педагога. 

Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов. 

Задачи:  

Развитие коммуникативных навыков, сплочение педагогического коллектива.  



Повышение уровня психологической культуры. 

Развитие умений проявлять педагогический такт в различных условиях 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Ход семинара-практикума: 

1. Психологическое вхождение. 

Упражнение «Имя» 

Участники сидят в кругу. Необходимо назвать своё имя и на начальную букву 

своего имени придумать прилагательное. Следующий участник должен повторить 

предыдущее имя участника и его прилагательное, а также назвать собственное, и 

так дальше по нарастающей. 

2. Диагностика. 

Закончите предложения: 

1. Самым важным в работе с детьми младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группы я считаю… 

2. Самый проблемный ребёнок в группе… 

3. Наиболее успешно в группе проходят занятия… 

4. Мне кажется, что детям не нравится… 

5. Я бы хотела поговорить с родителями… 

6. Я бы хотела, чтобы в группе поработал… (психолог, логопед, психоневролог, 

специалист по лечебной физкультуре) 

7. Я готова помочь коллегам… (в проведении праздников, родительских 

собраний, подготовке к открытым урокам). 

Педагогам необходимо листками и сравнить, в чём совпадают их мнения и 

взгляды, а в чём они различны. 

3. Основная часть. 

Общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же человеческая 

потребность, как вода и пища. В условиях полного одиночества у человека на 

шестой день начинаются слуховые и зрительные галлюцинации. Он начинает 

общается с этими несуществующими образами. 

Общение – это обмен сведениями с помощью языка или жестов, 

коммуникационное взаимодействие людей, когда происходит обмен разного рода 

информацией. Предлагаю вашему вниманию прослушать историю. 

«Страшный сон» 

«Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали все 

зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его 

озабоченно и сказал: «Повелитель. Я должен сообщить тебе печальную весть. Ты 

потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова вызвали гнев 

властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя, 

который, выслушав сон, сказал: «Повелитель, я счастлив, сообщить тебе радостную 

весть – ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро 

наградил его за предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты же сказал 

ему тоже самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был наказан, 

а ты вознагражден?» - спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба 

одинаково истолковали сон. Но все зависит от того, что сказать, но и от того, как 

сказать» 

Вывод: форма и содержание связаны настолько тесно, что очень часто то, что 

сказано, мы воспринимаем именно через призму того, как это сказано. 



Коммуникативные способности — это умение легко вступать в контакт с 

другими людьми и в дальнейшем поддерживать с ними оптимальные отношения. 

Педагог будет более успешен, если он контактен, общителен, одинаково 

доброжелательно относится ко всем, с кем работает (дети, их родители, коллеги). 

Неэффективное общение с детьми, их родителями затрудняет обучение и 

воспитание детей.  

Существует несколько позиций воспитания, каждая из которых может 

проявляться в чистом виде, но могут быть и комбинации из разных позиций. 

Полноценное развитие способностей детей возможно тогда, когда воспитателю 

удается занять позицию, способствующую этому развитию. Шесть из них не 

обеспечивают полноценного развития способностей, седьмая, адекватная, 

воспитательская позиция приводит к раскрытию творческого и личностного 

потенциала каждого ребенка.  

Попробуем разобрать все эти позиции через характеры литературных героев и, 

может быть, кто-то из присутствующих узнает себя. (Выступления педагогов) 

Карабас-Барабас. Карабасу-Барабасу нужны послушные и умелые 

исполнители его спектаклей. Для достижения своих целей он использует 

следующие способы воздействия: плетку, окрик, диктат, наказание, наставление. 

Карабас не обучает, а дрессирует, добиваясь определенного успеха: куклы 

овладевают тем набором знаний, умений и навыков, которые нужны для 

спектаклей Барабаса. Куклы боятся дрессировщика, немногие убегают от него, 

большинство не смеет и убежать. Но и те, и другие в его присутствии не 

выказывают своих истинных чувств, парализованные страхом перед ним. 

Позиция воспитателя — Карабаса-Барабаса приводит, во-первых, к тому, что у 

детей блокируется развитие способностей. Вместо этого дети овладевают набором 

задаваемых воспитателем заданий, умений, навыков. Во-вторых, у детей возникает 

двойственность (это я сделаю, скажу Марии Ивановне, а на самом деле я поступлю, 

подумаю иначе), которая в конечном итоге приводит к двойной морали. 

Мальвина — благовоспитанная девочка. Она точно знает, что следует мыть 

руки перед едой, чистить зубы, читать книжки и т .д. Она искренне считает, что все 

должны следовать этим правилам. Когда же поведение Буратино не укладывается в 

те нормы, которые она считает единственно правильными, Мальвина сажает 

непослушного мальчика в чулан. Действия Мальвины мотивированы теми 

нормами, которые она считает истинными, но у нее отсутствует гибкость, она не 

допускает иных способов поведения, решения задач, разрешения конфликтов. 

Поэтому в непривычной, экстремальной ситуации побега от Карабаса-Барабаса 

Мальвина оказывается беспомощной, не способной проявить инициативу, 

предложить нестандартный выход из положения. Позиция воспитателя — 

Мальвины приводит детей к ограниченной психической активности, 

воспроизведению стереотипных способов поведения и решения задач. Это 

происходит потому, что Мальвина предлагает себя детям в качестве единственного 

образца для подражания, что не способствует формированию у них собственных 

побудительных мотивов. Немотивированная деятельность отбивает интерес к 

познавательным задачам, гасит детскую любознательность, тем самым ограничивая 

развитие способностей. 

Красная Шапочка ведет себя так, как это свойственно ребенку-дошкольнику. 

Она беспечна, эмоциональна, весела и непослушна. Красная Шапочка не предвидит 

результатов своих действий. Мама велела ей отнести гостинцы больной бабушке, 



идти по лесу не разговаривая с волком. Красная Шапочка пошла, но при этом и 

цветочки собирала и с волком поговорила и бабушкин адрес дала. Красная 

Шапочка беспечна, надеется на то, что все как-нибудь обойдется. 

Способ воздействия воспитателя, занявшего позицию Красной Шапочки — 

предъявление своего натурально-ситуативного «я», которое может быть весьма 

привлекательным для детей. Привлекательность основывается на их схожести. Это 

опасно для детей, потому что воспитатель — Красная Шапочка в качестве образца 

задает непродуктивный с точки зрения психического развития вариант. Вместо 

реальных предлагаются чудесные решения, а для них не нужен прогноз, 

предвосхищение, планирование действия. Позиция воспитателя — Красной 

Шапочки приводит детей к трудностям планирования и прогнозирования 

собственных действий, что проявляется в неорганизованности поведения и 

неэффективных способах решения познавательных задач. У детей, присвоивших в 

качестве образца способ поведения Красной Шапочки, нарушается регуляция 

собственных действий, не формируются усилия по преодолению сиюминутных 

желаний, нарушается волевая регуляция поведения. 

Спящая красавица спит. Окружающая действительность для нее не 

существует: она к ней либо безразлична, либо воспринимает как помеху своим 

снам (грезам наяву). Воспитатель, занимающий позицию Спящей красавицы, 

фактически находится вне ситуации взаимодействия с детьми. Он предоставляет их 

самим себе. Для нормального развития детям нужно сравнивать свои действия, 

способы решения задач с тем, как это делают другие дети и взрослые. 

Предоставленные самим себе, они «варятся в собственном соку», т.е. перенимают 

друг у друга как «компетентность», так и «некомпетентность»; как социальные, так 

и асоциальные формы поведения. Проводя ежедневно по 6 — 7 часов с 

безразличным воспитателем, дети становятся неорганизованными, разболтанными: 

занялся одним, не закончил, начал делать другое, схватился за третье. Такое 

поведение свидетельствует об отсутствии целенаправленной деятельности, 

являющейся основным показателем психического развития. Воспитатель — 

Спящая красавица приводит детей к деструктивному поведению, которое, в свою 

очередь, тормозит психическое развитие. 

Наседка любит своих детей-цыплят. Сначала она долго высиживает их. Потом 

бдительно за ними присматривает, неустанно ухаживает, показывая, где и как 

следует добывать червячков и зернышки. Она постоянно тревожится о своем 

потомстве, кудахчет, скликая цыплят под свое крыло, под свой неусыпный 

контроль. 

Воспитатель, занявший позицию наседки, наносит ущерб психическому 

развитию детей, постоянно опекая их, делая многое за них. У детей пропадает 

желание узнавать, они не хотят учиться самостоятельно, преодолевать трудности. 

Знаменитый фонвизинский недоросль, воспитанный мамашей-наседкой, заявлял: 

«Зачем мне география, когда есть извозчики». 

Снежная королева обучает, как складывать из кусочков льда разные 

затейливые фигуры («ледяные головоломки»). Для Кая «...эти фигуры были чудом 

искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Так ему 

казалось потому, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала». Поцелуи 

Снежной королевы превратили сердце Кая в кусок льда. «Ледяное сердце» Кая — 

символ запрета на осмысленную жизнь, любовь, созидательную деятельность. Цель 

Снежной королевы — власть над миром, и в частности над Каем. Достичь власти 



Снежная королева может только одним способом: подменить осмысленную 

человеческую деятельность формальной системой операций. Она обучает 

двигаться в формальном пространстве подобно тому, как движутся одинаковые и 

правильные куски льда любимого Снежной королевой ледяного озера, которое она 

называет «зеркалом разума — самым совершенным зеркалом в мире». 

Воспитатель, занимающий позицию Снежной Королевы, обучает такому же 

движению, т.е. процессу ради процесса, лишенному смысла. Это приводит к тому, 

что дети (а потом взрослые) становятся покорными исполнителями чужой воли, у 

них нет стремления сделать что-либо по собственному намерению. «Снежная 

королева» искусно воспитывает рабов и функционеров. 

Мери Поппинс весьма образованная особа, замечательно рассказывающая 

разные истории, хорошо воспитанная и точно представляющая, как следует себя 

вести в разных ситуациях (как в сказочных, так и в реальных). С другой стороны, 

Мери Поппинс прекрасно разбирается в детях: понимает, что они чувствуют, 

думают, хотят или не хотят, т е. она знает детей как бы «изнутри». Воспитатель — 

Мери Поппинс совмещает в себе обе эти стороны, преследуя одну-единственную 

цель — развитие ребенка. Она является посредником между миром культуры и 

миром детей. Мери Поппинс обучает детей так, что они этого не замечают. Она 

постоянно ставит перед ними новые задачи, создает условия для развития 

воображения, учит нормам поведения, оптимальным способам разрешения 

конфликтов. Мери Поппинс обучает по своей программе, превращая ее при этом в 

программу ребенка. 

 

Упражнение “Моя сказка”  

Педагогам предлагается нарисовать себя, затем детей в образе сказочных 

персонажей. А затем рассказать, кем они представляют себя и других, и есть ли 

сюжет в этой сказке или это герои разных сказок и они между собой никак не 

взаимосвязаны. 

Упражнение “Цитаты”  

Предложить педагогам разделиться на группы. Для каждой группы 

предлагается лист с цитатой. За 5 минут необходимо прочитать цитату и 

подготовить краткий комментарий к ней.  

“Когда задето чувство собственного достоинства одного из собеседников, 

непременно страдает само общение”. 

“Важно не то, что говорят, а важно то, что окружающие слышат в словах 

говорящего”. 

“Нет никаких гарантий, что ваш собеседник слышит то, что вы хотели бы ему 

сказать”. 

“Настраивайтесь на человека, а не на сообщение”. 

“Если увидишь лицо без улыбки, улыбнись сам”. 

“Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит 

плохо”. 

После подготовки каждая группа педагогов представляет свои комментарии. 

Упражнение «Ассоциации» 

Цель — описать участников группы в образах и метафорических сравнениях. 

Каждый по кругу говорит одно слово, которое его как-то характеризует, —

 определение, ассоциацию. Если не понятно, можно попросить пояснить. (Вариант: 



участникам поочередно предлагается изобразить, кем он был бы, например, 

растением, временем года, предметом.) 

После того как все высказались, человек, о котором говорилось, 

рассказывает, как он понял эти ассоциации, какое значение они могут для 

него иметь в данном случае, какие качества они могут обозначать. Ведущий 

должен обратить внимание на то, какие ассоциации запомнил человек, какие им 

принимаются, а какие отвергаются. 

Собранный материал дает возможность осознать свой образ. Ассоциации 

могут быть одной из успешных форм обратной связи. Они по мере возможности 

должны характеризовать человека в целом, включая характер, внешний вид и 

прочее. Ведущий должен активно стимулировать процесс ассоциирования. В 

результате каждый участник получает ассоциативно-образный портрет, ценность 

которого для самопознания трудно переоценить, ибо ассоциации отражают 

реакцию на человека других людей не только через разум, но больше через 

чувство, интуицию. 

После завершения выполнения упражнения, описанного выше, обращаем 

внимание педагогов на то, как они характеризуют своих воспитанников. Эти 

характеристики не всегда имеют позитивную направленность, чаще негативную. 

 

Упражнение «Идеальное общение» 

Педагогам дается 5 минут, чтобы придумать и показать жестами следующие 

сигналы: 

Мне нужна помощь; 

У меня есть свободное время; 

Прекратите шуметь; 

Поспешите; 

Успокойтесь; 

Я иду на помощь; 

Приходите в гости. 

 

4. Рефлексия 

Заключительная игра “Солнышко” 

Цель: вызвать у участников положительные эмоции. 

Ход: Всем участникам раздаются чистые листы. Они рисуют во весь лист 

солнышко с количеством лучиков, равных количеству участников, исключая себя. 

В центре солнышка пишут свое имя. Затем по кругу передают друг другу листы, 

вписывают пожелания, комплименты над лучиками. Листы, пройдя круг, 

возвращаются к своему хозяину. 

 

Вывод: таким образом, использование традиционных и интерактивных 

методов работы с педагогами способствует развитию у них коммуникативной 

компетентности. Происходит осознание своей индивидуальности в педагогической 

деятельности, ориентация педагогов на построение личностных взаимоотношений 

с детьми.  

Проведение семинаров-практикумов способствует появлению у педагогов 

мотивации к самосовершенствованию, овладению более глубокими 

продуктивными знаниями, приёмами, механизмами и закономерностями 

коммуникативной компетентности. Повышая мастерство педагогов, пополняя их 



теоретические и практические знания в области коммуникативной компетентности, 

целесообразно использовать активные формы работы, которым свойственно 

вовлечение обучающихся в деятельность и диалог, предполагающий свободный 

обмен мнениями. 

Успешность педагогической работы педагога, сопряжённой с постоянными 

контактами с детьми и их родителями, безусловно, в большей степени зависит от 

умения общаться. При этом ведущая роль в общении принадлежит педагогу. 

Поэтому воспитателю необходимо иметь не только теоретические знания, но и 

практические навыки с общения с детьми, родителями, коллегами. 
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