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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раскрыта значимость формирования основ коммуникативной культуры у детей старшего до-

школьного возраста. Проанализированы понятия «общение» и «коммуникация», «культура общения» и 

«коммуникативная культура», их соотношение. Описаны характеристики коммуникативного процесса. 

Уточнено понятие «коммуникативная культура детей дошкольного возраста». Раскрыта сущность 

художественно-творческой деятельности, описаны ее виды, доступные для овладения старшими до-

школьниками. Показано место словесного творчества дошкольников в разных видах творческой дея-

тельности. Описан педагогический потенциал художественно-творческой деятельности как средства 

формирования основ коммуникативной культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, коммуникация, культура общения, общение, худо-

жественно-творческая деятельность. 

 

Formation of the Basics of Communicative Culture in Children Senior Preschool Age 

in the Process Artistic and Creative Activity 
 

The article reveals the importance of the formation of the foundations of communicative culture in chil-

dren of older preschool age. The author analyzes the concepts of «communication» and «communication», 

«communication culture» and «communicative culture», and their relationship. The characteristics of the com-

munication process are described. The concept of «communicative culture of preschool children» is clarified. 

The essence of artistic and creative activity is revealed, its types available for mastering by senior preschoolers 

are described. The place of verbal creativity of preschool children in different types of creative activity is shown. 

The article describes the pedagogical potential of artistic and creative activity as a means of forming the foun-

dations of communicative culture in older preschool children. 

Key words: communicative culture, communication, communication culture, communication, artistic and 

creative activity. 

 

Введение 

Интерес к личности, к проблеме ее 

формирования в истории человеческой 

мысли был велик всегда и еще более усили-

вался в переломные моменты развития об-

щества, когда возникала насущная потреб-

ность поиска путей выхода из кризиса. 

В таких условиях проблемам культуры, 

науки, образования, развития личности уде-

ляется больше внимания. Ход исторических 

процессов на современном этапе общест-

венного развития вызывает объективную 

необходимость увеличения доли культуро-

емкости образования как ценности, систе-

мы, процесса и как его результата. Такая 

необходимость обусловлена рядом причин. 

Во-первых, демократизация общества тре-

бует более высокой и сознательной соци-

альной активности граждан; рыночные от-

ношения предъявляют требования к про-

фессиональным качествам личности быть 

конкурентоспособной, самостоятельной, 

инициативной. Т. е. акцент со знаний спе-

циалиста смещается на его человеческие, 

личностные качества, которые выступают 

как цель формирования его культуры лич-

ности. Во-вторых, решение проблемы без-

духовности нового поколения, возникшая в 

результате потери существовавших ранее 

идеалов и целей, возможно через обраще-

ние к общечеловеческим, мировым ценно-

стям культуры. И в-третьих, только лич-

ность высокой культуры способна в совре-

менных условиях продуктивно работать, 

принимать правильные решения, быть вы-

соконравственной. 
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Личность приобретает ценности, ко-

торые определяют смысл ее жизни, благо-

даря общению с миром, где Слово выступа-

ет знаком и символом культуры, средством 

передачи информации и установления отно-

шений, показателем уровня психического, 

культурного и коммуникативного развития. 

Как показывают многочисленные ис-

следования, коммуникация играет исклю-

чительную роль и в жизни ребенка. Она вы-

ступает в качестве одного из основных 

условий развития дошкольника, формиро-

вания его личности, с ее помощью дети вы-

ражают мысли, желания, осваивают жиз-

ненный опыт, согласовывают действия, ре-

гулируют поведение и т. д. Коммуникация 

выступает как необходимая основа разви-

тия мышления и его орудие (М. И. Лисина, 

Е. О. Смирнова, Ф. А. Сохин, О. С. Ушако-

ва, С. Г. Якобсон). 

Проблема коммуникативной культу-

ры в эпоху информационных технологий, 

постмодернистских кодов взаимоотноше-

ний и виртуализации внутреннего мира 

личностей является не только востребован-

ной, но и важнейшей в сфере человеческого 

общения. Коммуникативная культура, по 

сути своей, занимает важное место в обще-

культурном, профессиональном становле-

нии личности. В частности, от уровня ее 

сформированности зависят успешность вы-

бора и реализации будущей профессио-

нальной деятельности, активности в обще-

ственной жизни и, во многом, личное бла-

гополучие. 

Возможность и необходимость фор-

мирования основ коммуникативной культу-

ры у детей дошкольного возраста опреде-

лятся общей сензитивностью к различного 

рода воспитательным влияниям. Дошколь-

ный возраст – это уникальный период раз-

вития личности, период, в течение которого 

формируется базис личностной культуры. 

По мнению многих авторов, целесообразно 

закладывать основы культуры общения 

именно в дошкольном детстве (Р. С. Буре, 

Л. П. Васильева-Гангнус, Л. И. Дурандина, 

Г. П. Лаврентьева, Л. Ф. Островская, 

Е. Ю. Яницкая и др.). 

Возникает необходимость поиска эф-

фективных средств решения проблемы фор-

мирования основ коммуникативной культу-

ры в дошкольном возрасте. Так, вопросы 

педагогической поддержки развития ком-

муникативной культуры детей старшего до-

школьного возраста в культурно-игровом 

пространстве дошкольного учреждения рас-

сматривала Н. Н. Абашина [1], использова-

ние социально-бытовых народных сказок 

как средства развития коммуникативных 

умений изучала Д. Н. Дубинина [2; 3]; ис-

следованием особенностей воспитания ком-

муникативной культуры детей шестого года 

жизни в субкультуре детства занималась 

И. А. Кумова [4]; разработке содержания, 

средств и приемов формирования комму-

никативных умений у детей старшего до-

школьного возраста посвящено исследова-

ние С. В. Проняевой [5]. Проблему разви-

тия речевого поэтического творчества детей 

старшего дошкольного возраста исследова-

ла А. Л. Давидович [6]; изучением условий 

развития метафорической речи старших до-

школьников занималась В. Л. Пашко [7]; 

вопросы применения произведений фольк-

лора как средства воспитания культуры ре-

чи у детей старшего дошкольного возраста 

изучала Л. Л. Лашкова [8]. Таким образом, 

проблема формирования основ коммуника-

тивной культуры детей дошкольного воз-

раста в процессе «специфических детских» 

видов деятельности, в частности художе-

ственно-творческой, остается недостаточно 

изученной и требует рассмотрения. Исходя 

из этого был определена цель данной рабо-

ты: определить педагогический потенциал 

художественно-творческой деятельности 

как средства формирования основ комму-

никативной культуры у детей старшего до-

школьного возраста. 

 

Понятие коммуникативной куль-

туры детей дошкольного возраста 

Необходимым условием человеческо-

го существования является общение между 

людьми. Человек, обладающий сознанием, 

становится личностью в результате взаимо-

действия, общения с другими людьми. Об-

щение является фактором духовного, нрав-

ственно-психологического развития.  

В современной науке существует 

множество определений общения и комму-

никации. Понятия «общение» и «коммуни-

кация» рассматриваются и как идентичные, 

и как близкие, и как находящие в различ-

ных соотношениях друг с другом. Так, если 

подходить к коммуникации как к связи, в 

ходе которой происходит обмен информа-
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цией между системами в живой и неживой 

природе, то общение выступает в качестве 

основного средства коммуникации как не-

посредственный обмен мыслями преимуще-

ственно посредством языка (Л. В. Мари-

щук, И. С. Ивашко, Т. В. Кузнецова [9]). 

Но если общение рассматривать как слож-

ный многоплановый процесс установления 

и развития контактов между людьми, по-

рождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятия и понимания 

другого человека (В. А. Петровский [10]), 

то коммуникация выступает как одна из 

сторон общения (наряду с интерактивной и 

перцептивной) (Г. Н. Андреева [11]), свя-

занная с обменом информацией. В этом 

смысле термин «коммуникация» может 

быть применен при описании тех форм об-

щения, где коммуникативная (информаци-

онная) функция выступает на передний 

план. С этой точки зрения понятия «обще-

ние» и «коммуникация», «культура обще-

ния» и «коммуникативная культура» соот-

носятся как общее и частное. «Коммуника-

ция», «коммуникативная культура» как бо-

лее узкие понятия несут в себе признаки 

родовых понятий, соответственно «обще-

ние» и «культура общения». В нашем ис-

следовании мы будем придерживаться 

именно этой точки зрения. Поскольку ни 

одна из функций общения не может осу-

ществляться в изолированном виде, можно 

говорить только о том, какая из них в дан-

ном случае имеет наибольшее значение. 

Коммуникативные взаимосвязи людей и 

есть, по существу, в нашем «сайентифици-

рованном» мире – ведущая часть межлич-

ностного общения. 

Вопросы развития коммуникации как 

составляющей общения нашли отражение в 

исследованиях Г. Н. Андреевой, М. С. Ка-

гана, В. С. Мухиной, А. В. Петровского, 

Э. В. Соколова, Я. Яноушека и др. М. С. Ка-

ган считает, что коммуникация является 

чисто информационным процессом – пере-

дачей тех или иных сообщений, где «субъ-

ект передает некую информацию, которую 

получатель должен всего-навсего принять, 

понять, хорошо усвоить и в соответствии с 

этим поступать» [12, с. 137]. По мнению 

Э. В. Соколова, коммуникации – «важней-

ший аспект человеческого общения. Она 

состоит в обмене значимой информацией 

между людьми посредством языковых зна-

ков и других символов. Коммуникация 

предполагает целенаправленную передачу 

и избирательный прием информации, хотя 

она не всегда к согласованию и взаимопо-

ниманию» [13, с. 202]. В. С. Мухина опре-

деляет коммуникацию как информацион-

ную сторону общения, «предполагающую 

обмен между людьми представлениями, 

идеями, ценностными ориентациями, эмо-

циями, чувствами, настроениями и т. п.» 

[14, с. 35]. По нашему мнению, данное оп-

ределение наиболее точно отражает поня-

тие «коммуникация» как видового с черта-

ми родового понятия «общение».  

Человеческая коммуникация – это не 

простое движение информации, а именно 

обмен ею [15]. Коммуникативный процесс 

имеет свои специфические технологические 

характеристики [11, 16]: 

1) на двух полюсах коммуникативно-

го процесса выступают два активных субъ-

екта, т. е. данный процесс есть интерсубъ-

ективный тип общения; 

2) основным средством в условиях 

личных контактов выступает вербальность 

(речевое общение). Вербальные факторы 

специфически проявляются и в ролевом 

окрашивании общающихся, когда один вы-

ступает в роли коммуникатора, другой – 

в роли реципиента. Коммуникатор форму-

лирует интенцию (намерение), обдумывает 

смысл сообщения, формулирует вербаль-

ный текст сообщения. Реципиент приемник 

смысла, текста, приемник эмоционально-

чувственного и знакового контекстов; 

3) особую роль в коммуникативном 

процессе играют невербальные средства. 

Они составляют класс технико-технологи-

ческих средств. Невербальные средства 

призваны выполнять функции: дополнения 

речи, замещения речи, репрезентация эмо-

циональных состояний партнеров по ком-

муникативному процессу. Но самое суще-

ственное – это то, что вместе с вербальной 

системой коммуникации эти системы обес-

печивают обмен информацией, который не-

обходим людям для организации совмест-

ной деятельности; 

4) в общении коммуникатор и реци-

пиент постоянно меняются ролями, т. е. ком-

муникативный процесс диалогичен и др. 
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Термин «основы коммуникативной 

культуры» ввел в научно-педагогический 

оборот профессор Ю. А. Стрельцов. Вопро-

сам коммуникативной культуры в образо-

вательном процессе посвящены работы 

А. А. Бодалева, И. В. Гришняевой, В. В. Да-

выдова, И. А. Зимней, В. А. Кан-Калика, 

В. А. Ремизова, В. С. Садовской, И. С. Яки-

манской и др. В. С. Садовская и В. А. Реми-

зов определяют коммуникативную культу-

ру в общем плане как степень творчества в 

средствах, технике и технологии осуществ-

ления коммуникации, уровень совершенст-

ва и гуманности его содержания, упорядо-

ченность коммуникативных отношений [16]. 

По мнению А. М. Дохояна, коммуникатив-

ная культура – это сложное многоплановое 

образование, характеризующее общение, 

главными компонентами которого являют-

ся культура слушания, культура говорения 

и эмоциональная культура [17]. 

Исследованиями в области коммуни-

кативной культуры детей дошкольного воз-

раста занимались Н. Н. Абашина, Л. Н. Га-

лигузова, Д. Н. Дубинина, И. А. Кумова, 

Л. Л. Лашкова, Е. О. Смирнова и др. Иссле-

дователи выделяют различные составляю-

щие коммуникативной культуры ребенка 

дошкольного возраста: ориентировка в си-

туации общения; планирование и реализа-

ция содержания коммуникативного акта; 

подбор вербальных и невербальных средств 

общения; умение слушать и слышать собе-

седника; владение элементарными нормами 

и правилами этикета в процессе коммуни-

кации; эмоционально-позитивное отноше-

ние к себе и к партнеру по общению и др. 

Основываясь на системном подходе к 

содержанию культуры личности, а также на 

рассмотрении коммуникации как одного из 

процессов общения, обладающего специфи-

ческими особенностями, мы понимаем ком-

муникативную культуру как составляющую 

культуры общения. 

Таким образом, коммуникативная 

культура личности выступает как составля-

ющая культуры общения и не является из-

начально заданным качеством, а выступает 

сложным структурным образованием, кото-

рое проходит длительный период становле-

ния, развития и совершенствования, начи-

ная уже с дошкольного возраста. Коммуни-

кативная культура ребенка старшего до-

школьного возраста – это личностное об-

разование динамического характера, пред-

ставляющее собой не отдельную черту лич-

ности, а ее интегральное качество, которое 

состоит из комплекса эмоциональных, ин-

теллектуальных и характерологических 

свойств, которые выражаются в культуре 

говорения, культуре слушания и эмоцио-

нальной культуре и дают ребенку возмож-

ность планировать и осуществлять процесс 

коммуникации. 

Дети дошкольного возрата овладевают 

основами коммуникативной культуры толь-

ко в условиях речевого взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Однако, как по-

казывают исследования Н. С. Денисенко-

вой, Т. А. Красило, Е. О. Смирновой и др., 

это взаимодействие вытесняется цифровы-

ми устройствами. Сегодня педагогам, что-

бы обеспечить полноценное общение до-

школьников со взрослыми и сверстниками, 

необходимо использовать такие средства, 

которые были не менее интересны детям, 

чем компьютер или планшет. В качестве 

такого средства нами используется художе-

ственно-творческая деятельность. 

 

Педагогический потенциал художе-

ственно-творческой деятельности как 

средства формирования основ коммуни-

кативной культуры детей дошкольного 

возраста 

В науке к настоящему времени офор-

милась философско-педагогическая кон-

цепция детства, специфика и самоценность 

которого не сводится к обеспечению даль-

нейшего социального и психологически 

безболезненного перехода ребенка на по-

следующую ступень развития (взросление), 

но обеспечивает зарождение внутри раз-

личных видов деятельности возможностей 

для его творческого самоопределения в 

культуре. К «исконно детским» видам дея-

тельности относятся, наряду с игрой, кон-

струирование, двигательная деятельность, а 

также различные виды художественной де-

ятельности: изобразительная, театральная, 

музыкальная, художественно-речевая и др.   

Вопросы развития творчества детей в 

игре, рисовании, музыке (Л. Д. Глазырина, 

Н. С. Карпинская, Д. Б. Менджерицкая, 

Н. П. Сакулина, Е. А. Флерина и др.) явля-

ются в большей степени разработанными, 

чем проблема словесного творчества, кото-
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рая остается недостаточно исследованной 

(Н. В. Гавриш).  

В психолого-педагогической литера-

туре используются различные термины для 

обозначения детского творчества в области 

слова: «словотворчество», «словесное твор-

чество», «литературное творчество», «рече-

вое творчество». Литературное творчество 

как художественная деятельность в области 

литературы связано с письменной речью, 

поскольку литература по сути своей являет-

ся письменной формой искусства слова. 

Этот вид творчества в зрелой форме прояв-

ляется лишь в подростковом возрасте [18]. 

Словесное творчество, по определению 

А. Л. Давидович, в качестве сочинительства 

определяется как высший уровень речевого 

творчества, специально организованный, 

мотивированный процесс создания ребен-

ком произведения в любой речевой форме в 

соответствии с литературными и языковы-

ми нормами [6]. О. С. Ушакова словесным 

творчеством называет деятельность, воз-

никшую под влиянием произведений ис-

кусства и впечатлений от окружающей жиз-

ни и выражающаяся в создании устных со-

чинений [19]. Некоторые авторы не разгра-

ничивают литературное и словесное твор-

чество [18; 19]. Речевое творчество пред-

ставляет собой феномен речевой культуры, 

отражающий уровень психического разви-

тия, речевой компетентности, интересов де-

тей, является способом их художественно-

эстетического, интеллектуально-творческо-

го развития [6]. Поскольку, речь проявляет-

ся и в письменной, и в устной форме, то 

можно предположить, что речевое творче-

ство включает в себя и литературное, и 

словесное творчество. 

Применительно к детям дошкольного 

возраста большинством авторов использу-

ется понятие «словесное творчество» 

(С. К. Алексиева, Н. А. Ветлугина, Д. Н. Ду-

бинина, Е. А. Панько, Л. А. Стрельцова, 

О. С. Ушакова и др.). В нашем исследова-

нии под понятием «словесное творчество» 

понимается «устное творчество» (Л. С. Вы-

готский) как вид художественного и ком-

понент речевого творчества детей дошколь-

ного возраста [18]. Словесное творчество 

детей дошкольного возраста выражается в 

речевых инновациях – словотворчестве (в 

узком смысле, создание новых слов, неоло-

гизмов) и сочинительстве, которое прояв-

ляется в спонтанном и (или) целенаправ-

ленном создании творческого продукта по-

этического или прозаического жанра. 

Проблемой развития детского проза-

ического творчества в различных его про-

явлениях занимались А. Л. Давидович, 

Д. Н. Дубинина, В. А. Краснов, В. Л. Паш-

ко, О. С. Ушакова, А. Е. Шибицкая и др. 

Словесное творчество – это двуединый про-

цесс: накопление впечатлений в процессе 

познания действительности и творческая 

переработка их в словесной форме. В осно-

ве словесного творчества, как правило, ле-

жит восприятие произведений художест-

венной литературы и фольклора (Г. Д. Ки-

риллова, О. С. Ушакова, Л. Б. Фесюкова). 

Установлено, что между восприятием ху-

дожественных произведений и словесным 

творчеством существует взаимосвязь: пол-

ноценное восприятие является важнейшим 

условием развития творчества, при этом 

само восприятие совершенствуется в про-

цессе творчества. Определяющим фактором 

в формировании словесного творчества яв-

ляется влияние произведений фольклора 

(А. М. Бородич, О. М. Дьяченко, В. А. Крас-

нова, Л. Е. Стрельцова и др.). 

Во-первых, фольклор оказывает вос-

питательное влияние на личность ребенка, 

формирует художественные способности, 

психические свойства, необходимые для 

такого сложного процесса, как словесное 

творчество, т. е. создает предпосылки для 

его возникновения. Во-вторых, он оказыва-

ет непосредственное влияние на словесную 

деятельность ребенка, развивает образную 

речь, определяет строй и стиль, питает его 

своим материалом, дает образы, вооружает 

способом построения повествования. Кроме 

того, построение сюжета по трем структур-

ным частям: зачин, развитие событий с 

кульминацией и концовка, является осно-

вой для понимания детьми дошкольного 

возраста логичности и определенной по-

следовательности изложения, основываясь 

на которые при целенаправленной работе 

педагога, они создают свои собственные 

произведения словесного творчества, а за-

тем стремятся правильно выстраивать и вы-

сказывания в различных коммуникативных 

ситуациях со взрослыми и сверстниками. 

В. А Сухомлинский отмечал, что «под вли-

янием чувств, побуждаемых сказочными 

образами, ребенок учится мыслить слова-
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ми» [20, с. 181]. Автор убежден, что, если 

бы не творчество, не составление сказок, 

речь многих детей была бы сбивчивой и пу-

танной, а мышление – хаотичным. По мне-

нию В. А. Сухомлинского, другим источ-

ником словарного богатства речи и творче-

ских проявлений ребенка являются эстети-

ческие чувства, вызываемые восприятием 

красоты природы. «Красота – кровь и плоть 

человечности, добрых чувств, сердечных 

отношений, а чудесная красота природы – 

путешествие к источникам мышления и ре-

чи» [20, с. 35]. 

Ближе всего к детскому словесному 

творчеству стоит детское театральное твор-

чество, или драматизация. Наряду со сло-

весным творчеством театрально-игровая 

деятельность представляет самый частый и 

распространенный вид детского творчества. 

По мнению Л. С. Выготского, это связано с 

двумя основными моментами: во-первых, 

драма, основанная на действии, совершае-

мом самим ребенком, наиболее близко, 

действенно и непосредственно связывает 

художественное творчество с личным пере-

живанием, а во-вторых, драма ближе, чем 

какой-либо другой вид творчества, связана 

с игрой и поэтому наиболее синкретична. 

Особую роль в развитии детского театраль-

ного творчества он отводит собственным 

сочинениям детей [18].  

Театрализованные игры – это игры-

представления, где в лицах разыгрывается 

определенное литературное произведение и 

с помощью таких выразительных средств, 

как интонация, мимика, жесты, позы и по-

ходка, воссоздаются конкретные образы [21]. 

В дошкольном учреждении театрально-

игровая деятельность принимает две фор-

мы: когда действующими лицами являются 

определенные предметы (игрушки, куклы 

би-ба-бо, фигуры и др.) и когда дети сами в 

образе действующего лица исполняют взя-

тую на себя роль – это драматизация. Твор-

чество детей в театрально-игровой деятель-

ности связано с постижением авторского 

замысла, с добавлением своего отношения к 

изображаемым явлениям. Следовательно, 

театрально-игровое творчество детей про-

является в трех направлениях: 

1) продуктивное творчество (сочине-

ние собственных сюжетов или творческая 

интерпретация заданного сюжета); 

2) исполнительское творчество (рече-

вое, двигательное); 

3) оформительское (обстановка, деко-

рации, костюмы и д. т.). 

Таким образом, театральное творче-

ство – это интегрированный вид деятельно-

сти, который включает элементы игровой 

(принятие «игровой позиции», деятельность 

с кукольными персонажами и т. д.), худо-

жественно-речевой (передача знакомого 

текста, придумывание нового и т. п.), изоб-

разительной (конструирование, рисование, 

дизайн, оформление декораций и т. д.). 

Театрально-игровое творчество спо-

собствует развитию художественных спо-

собностей, познавательного потенциала, 

псхических процессов и ценностных ка-

честв личности. При целенаправленном ру-

ководстве процессом детского театрального 

творчества со стороны взрослого оно содей-

ствует совершенствованию художественно-

образных исполнительских умений, таких 

как выразительное исполнение небольших 

монологов и более развернутых диалогов, 

умение находить адекватные характеру ге-

роя интонацию, силу голоса, мимику и из-

менять их в соответствии с развитием сю-

жета, умение слышать своих партнеров, 

своевременно вступать в общий ход дейст-

вия, умение сопереживать и видеть связь 

между настроением героя и особенностями 

вербальной и невербальной выразительно-

сти и др. [22]. 

Кроме того, театральное творчество 

тесно связано с развитием эмпатии и «эмо-

ционального мышления» (Т. Ю. Азарина, 

Т. М. Марданова, Е. А. Панько), которое 

включает в себя восприятие и оценку эмо-

ций, понимание и анализ их, применение 

эмоционального знания, эмоциональную 

поддержку размышления. Для театрализо-

ванной деятельности характерны непроиз-

вольная и произвольная эмоциональная 

экспрессия и эмоциональные действия, ко-

торые выражаются в мимике (выразитель-

ные движения лица), пантомимике (вырази-

тельные движения тела). Использование 

пиктограмм способствует усвоению детьми 

графического изображения эмоциональных 

состояний, что является предпосылкой раз-

вития у детей умение видеть эмоциональ-

ное состояние окружающих людей и учи-

тывать их в коммуникативном процессе. 

Также у детей развиваются способности де-
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монстрировать собственные эмоции, ис-

пользуя для этого выразительные движения 

лица (мимику) и тела (пантомимику), а так-

же свои голосовые возможности. 
В играх-драматизациях ребенок ис-

пользует готовые образцы выразительного, 

художественного повествования. Но это не 

слепое копирование, художественное слово 

развивает образность речи, питает ее своим 

содержанием, осуществляется «переход от 

речи по перенятию к собственной продук-

тивной речи» [23]. 

Музыка – едва ли не единственный 

вид искусства, доступный восприятию ре-

бенка с раннего детства. В. А. Сухомлин-

ский справедливо заметил, что «музыкаль-

ное воспитание – это не воспитание музы-

канта, а прежде всего – воспитание челове-

ка». Особенно значимо в этом процессе му-

зыкальное творчество, которое, по резуль-

татам исследований Б. М. Теплова, 

Н. А. Ветлугиной, И. Л. Дзержинской и др., 

вполне отвечает потребностям и возможно-

стям ребенка дошкольного возраста. Дет-

ское музыкальное творчество связано с им-

провизациями в различных видах музы-

кальной деятельности: импровизационная 

драматизация песен, придумывание движе-

ний и композиций танцев, самостоятельное 

создание образов персонажей в музыкаль-

ных играх-драматизациях и т. д. Творческие 

задания на придумывание, например, груст-

ной песенки Аленушки, которая заблуди-

лась в лесу, или танца лисы, или сочинение 

песенки-импровизации диалога медведя и 

лисы и т. д. способствуют развитию у детей 

умения с помощью речевых и песенных ин-

тонаций, пластических возможностей свое-

го тела отразить специфику образа. К тому 

же непосредственно сами высокохудоже-

ственные музыкальные произведения по-

средством музыкального образа развивают 

эмоциональную отзывчивость и обогащают 

мир эмоциональных переживаний детей 

(Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Г. П. Но-

викова). Музыка расширяет их представле-

ния о чувствах человека, появляющихся в 

реальной жизни, что очень важно для раз-

вития перцепции и эмпатии как важных со-

ставляющих коммуникативной культуры. 

Детское творчество – это творчество 

синкретичное, т. е. такое, в котором отдель-

ные виды искусства еще не расчленены и не 

специализированы. Для него характерно со-

единение различных видов искусства в од-

ном целом художественном действии. Ре-

бенок сочиняет и представляет то, о чем он 

рассказывает, он рисует и одновременно 

рассказывает о том, что он рисует. Ребенок 

драматизирует и сочиняет словесный текст 

своей роли. Самоценность процессов дет-

ского творчества особенно ярко проявляет-

ся в том, что моменты вспомогательные, 

как, например, рисование сочиненной сказ-

ки, приобретает для детей значение ничуть 

не меньшее, чем сама сказка [18]. 

В процессе художественного творче-

ства развиваются многие важные психиче-

ские функции ребенка, особенно активно – 

ведущее новообразование дошкольного пе-

риода – воображение, лежащее в основе 

творчества. В современной психолого-педа-

гогической литературе накапливается все 

больше и больше данных, убеждающих: 

творческое развитие ребенка может обеспе-

чить психологическую готовность к школе, 

чем что-либо иное (В. В. Давыдов, В. Т. Куд-

рявцев, Е. Г. Нестерова).  

Таким образом, художественно-твор-

ческая деятельность детей обладает мощ-

ным потенциалом развития личности ребен-

ка в целом и коммуникативной культуры в 

частности, так как: 

1) художественное творчество осно-

вано на восприятии художественных про-

изведений, что дает ребенку возможность 

приобщиться к ценностям человеческой 

культуры, ее выдающимся образцам. Про-

изведения искусства обогащают эмоцио-

нальную сферу детей, способствуют зарож-

дению выразительных образов в детском 

творчестве; 

2) синкретизм художественно-творче-

ской деятельности позволяет целостно, 

всем богатством потенциальных средств 

воздействовать на формирование личности 

ребенка, в том числе и на формирование у 

него основ коммуникативной культуры; 

3) овладение определенными умени-

ями, средствами выразительности в различ-

ных видах художественной деятельности 

под руководством взрослого, способствует 

и совершенствованию коммуникативных 

умений (умения сопереживать, умения вы-

разительно передавать содержание сообще-

ний, умения использовать образные сред-

ства, умения строить логичные последова-

тельные высказывания, умения слушать), и 
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обогащению набора используемых детьми 

средств и способов коммуникации; 

4) диалогическая форма общения со 

взрослыми и сверстниками на разных эта-

пах творческой деятельности позволяет 

формировать у детей умение чередовать го-

ворение и слушание, овладевая ролями 

коммуникатора и реципиента. 

 

Заключение 

1. Коммуникативная культура ребен-

ка старшего дошкольного возраста – это 

личностное образование динамического ха-

рактера, представляющее собой не отдель-

ную черту личности, а ее интегральное ка-

чество, которое состоит из комплекса эмо-

циональных, интеллектуальных и характе-

рологических свойств, которые выражают-

ся в культуре говорения, культуре слуша-

ния и эмоциональной культуре и дают ре-

бенку возможность планировать и осу-

ществлять процесс коммуникации. 

2. Одним из эффективных средств 

формирования основ коммуникативной 

культуры у детей старшего дошкольного 

возраста является художественно-творче-

ская деятельность. Применение этого вида 

деятельности в образовательном процессе 

способствует, с одной стороны, совершен-

ствованию коммуникативных умений (уме-

ния сопереживать, умения выразительно 

передавать содержание сообщений, умения 

использовать образные средства, умения 

строить логичные последовательные выска-

зывания, умения слушать и др.), с другой 

стороны, обогащению набора используе-

мых детьми средств и способов коммуни-

кации. Диалогическая форма общения со 

взрослыми и сверстниками на разных эта-

пах творческой деятельности позволяет 

формировать у детей умение чередовать го-

ворение и слушание, овладевая ролями ком-

муникатора и реципиента. 
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