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Аннотация 
Формирование коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста – одно из приоритетных 

направлений их образования. Коммуникативные умения дошкольников определяют уровень их 
готовности к школе, успешность будущей учебной деятельности и общения со сверстниками и 
взрослыми. Формирование коммуникативных умений в дошкольном возрасте зависит не только от 
индивидуальных психофизических особенностей ребенка, состояния его здоровья, но и окружающей 
социокультурной среды. Рост миграционных процессов увеличил число детей в группах дошкольников 
из разных этнокультур, отличающихся традициями вербального и невербального общения, что может 
приводить к проблемам формирования коммуникативных умений у дошкольников в полиэтнических 
группах детского сада и затруднять общение детей между собой. Оценка уровня развития 
коммуникативных умений дошкольника не всегда может выявить имеющиеся проблемы его 
коммуникации, если не учитывать уровень сформированности их отдельных компонентов – 
информационного, интерактивного и перцептивного. Исследование проводилось с целью выявления 
особенностей формирования информационного, интерактивного и перцептивного компонентов 
коммуникативных умений у детей подготовительной группы – русских и якутов, обучающихся вместе в 
одной группе дошкольной образовательной организации. Средством формирования разных 
компонентов коммуникативных умений выступал авторский комплекс дидактических игр. Результаты 
исследования представляют практическую ценность для определения путей совершенствования работы 
детского сада по формирования коммуникативных умений у детей в полиэтнических группах. Был сделан 
вывод о необходимости доработки комплекса дидактических игр, ориентированных на русскоязычных 
дошкольников, с усилением понимания вербальных и невербальных способов этнокультурного общения. 
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Введение 
Исследования определяется ролью коммуникативных умений ребенка в его психологическом, 

личностном и социальном развитии, освоении конструктивных способов взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, приобщении к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с 
социумом. В литературе описаны социокультурные условия жизни дошкольника (семейные, медийные, 
образовательные, этнокультурые (Коник, 2020)), которые влияют на формирование коммуникативных 
умений.   
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Однако в большинстве исследований влияние условий жизни на развитие коммуникативных 
умений дошкольника осуществляется без учета особенностей динамики каждого из трех их компонентов 
- информационного, интерактивного и перцептивного (Лисина, 2009). 

Мы изучали формирование коммуникативных умений дошкольников с помощью 
дифференцированного подхода к их компонентному составу с помощью авторского комплекса 
дидактических игр, направленного на формирование информационного, интерактивного и перцептивного 
компонентов коммуникативных умений в группах дошкольников, которые включали детей русских и 
якутов.  

Дидактические игры — разновидность игр с правилами. Они специально разрабатываются в 
педагогике в образовательных целях. А.В.Запорожец писал о том, что дидактическая игра носит не 
только обучающий и воспитывающий характер, но и способствует общему развитию ребенка. 
Дидактическая игра в дошкольной образовательной организации имеет высокий потенциал развития 
коммуникативных умений детей, поскольку именно игра в этом возрасте является ведущей 
деятельностью ребенка. Депривация игровой деятельности в детском возрасте разрушительна для его 
нормального развития и формирования коммуникативных умений (Запорожец, 1986). 

Каждый субъект РФ является поликультурным регионом, на территории которого проживают 
представители разных национальностей. Поэтому опыт отечественной педагогики по применению 
дидактических игр для дошкольников с разной этнической принадлежностью довольно разнообразный. 
Как правило, дидактические игры в поликультурном пространстве детского сада направлены на   

- формирование у детей этнокультурной осведомленности о культурах народов России 
(Акулинина, 2014; Степанова, 2010); 

- воспитание толерантности в межнациональном общении (Горшенина, 2011); 
- развитие умения творчески и самостоятельно преобразовывать и задействовать 

этнокультурный опыт (Алексеева, 2017). 
На уровне образовательной организации разрабатывается этнокультурная коннотация 

образовательной систем, которая включает формирование этнической картины мира, этнического 
менталитета, этнокультурных традиций, обеспечивающих сохранение и развитие этнических констант 
центральной культурной темы этноса (Реализация, 2018; Бабунова, 2011). Осуществляется 
регионализация содержания дошкольного этнокультурного воспитания, отражающая особенности 
этнокультуры народов региона, характеристики региона, закономерности психического развития 
дошкольников, разнообразие механизмов этнокультурной социализации (Вартанян, 2017). 

 
Материалы и методы исследования 

Теоретической основой исследования служили теория ведущей деятельности, концепция 
деятельности (труды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, Д.Б. Эльконина), 
основы этнопедагогики (работы Г.Н. Волкова, Л.Н. Бережновой).  

Информационный компонент коммуникативных умений исследовали по методикам «Зеркало 
настроений»  и «Интервью» О.В. Дыбиной (Дыбина, 2016). Интерактивный – с помощью методик 
«Руковички» Г.А. Цукерман (Цукерман, 2000) и «Необитаемый остров» О.В. Дыбиной (21). Перцептивный 
– по методикам «Отражение чувств» и «Не поделили игрушку» О.В. Дыбиной (Дыбина, 2016; Социально-
коммуникативное, 2021). В совокупности они позволяют количественно оценить каждый компонент 
коммуникативных умений детей, а также дать представления о сформированности коммуникативных 
умений, в целом.  

Результаты формирования информационного, интерактивного и перцептивного компонентов 
коммуникативных умений фиксировались в баллах. Баллы проставлялись в зависимости от степени 
самостоятельности выполнения ребёнком диагностического задания на основе трудов А.А. Бодалева 
(Бодалев, 2002).  

Для формирования информационного компонента (умения обмениваться информацией в 
процессе вербального и невербального общения, понимать ее), использовали театрализованные игры, 
игровые проблемные ситуации, сюжетно-ролевые игры и т.п.  
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Интерактивный компонент (умения взаимодействия участников общения; согласования ими 
своих коммуникативных действий; решения совместных задач) формировался посредством 
дидактических игр направленных на развитие коммуникативных умений выстраивать партнерские 
отношения.  

Для формирования перцептивного компонента (умения устанавливать эмоциональный контакт; 
выражать свои чувства и настроения, понимать их у собеседника; проявлять чуткость, отзывчивость, 
сопереживание) использовались дидактические игры, направленные на развитие эмоциональной 
коммуникации: музыкально-коммуникативные игры, игры-драматизации, игры-имитации, интерактивные 
игры.  

Продолжительность реализации комплекса дидактических игр для каждого ребенка составила 2 
учебных года (2020-2021, 2021-2022)  

Достоверность разницы показателей констатирующего и формирующего этапов определялась с 
помощью критерия Манна-Уитни. Базой исследования служили муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения города Якутска: детский сад № 5 «Радуга», детский сад № 27 «Кораблик», 
детский сад № 102 «Подснежник». Общее количество обследованных детей – 248, в возрасте от 5 до 7 
лет. Из них число детей, приехавших 1-2 года назад из улусов и воспитывающихся в традиционных 
якутских семьях с разговорным якутским языком, составило 42 ребенка. Число детей – якутов, 
проживающих в городе и владеющих русским языком как родным - 206 детей. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты наших исследований формирования каждого компонента коммуникативных умений 
городских русскоязычных дошкольников – как русских, так и якут – не выявили между ними достоверные 
отличия, что подтверждает сформировавшуюся тенденцию формирования общих черт 
коммуникативного поведения городского населения Якутии.   

Почти все население Якутии двуязычно. Среди русских около 40  % в какой-либо мере, в 
основном в пассивной форме, владеют якутским языком, например, у молодежи до 25 лет это количество 
составляет 30  %, у взрослых старше 50 лет — 58  %. Таким образом, среди якутян русской 
национальности желание изучать якутский язык достаточно велико. Это, безусловно, сказывается на 
формировании общих черт коммуникативного поведения, регулируемое нормами и традициями общения 
данного социума, включая его вербальное и невербальное сопровождение. 

По данным Росстата на начало 2023 года, численность населения в Саха составляет 996 243 
чел, городское население – 67%. Численность якутов – 55%, русские – 33%. Другие коренные народы 
Севера – около 6%. Остальные – представители разных народов страны (6%).  

Этническое соотношение в обследуемых детских садах соответствовало общей картине по 
республике.  

Что касается социальных факторов, то по данным демографического ежегодника Республики 
Саха (Якутия), главную роль в процессе развития этносов играют процессы урбанизации – 
формирование городских этнических субкультур и становление новых принципов их связи с сельскими 
субкультурами. Якутское население формирует устойчивое этническое ядро в среде городского 
населения и играет важную роль в процессах самоорганизации этноса (Маклашова, 2019; Соловьев, 
2012).  

В то же время среди семей якутов, переехавших на постоянное место жительства в город (в том 
числе в связи с приближением школьного возраста детей) есть такие, которые можно отнести к 
традиционным – в семьях сохраняется общение на якутском языке, поддерживается общение с 
похожими семьями.  

Результаты сравнительного исследования формирования коммуникативных умений у 
русскоязычных дошкольников и дошкольников из традиционных семей, которые 1-2 года назад 
переселились в города из улусов, сохраняют якутский язык как основной для общения в семье, при этом  
владеют и русским языком, представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Сравнение сформированности коммуникативных умений у русскоязычных 
дошкольников (группа 1) с дошкольниками из традиционных семей (группа 2). 

Уровень 
сформированн

ости 
компонента 

Информационный 
компонент 

(констатирующий/формир
ующий этапы), % детей 

Интерактивный компонент 
(констатирующий/формир

ующий этапы), % детей 

Перцептивный компонент 
(констатирующий/формир

ующий этапы), % детей 

Группа 1 Группа 2 p Группа 1 Группа 2 p Группа 
1 

Группа 2 p 

Высокий 
уровень 

20,6 / 
31,4 

12,1 / 
21,6 

** 
* 

11,9 / 
20,2* 

12,9 / 
22,6 

*** 29,3 / 
41,0* 

19,7 / 
23,8 

* 

Средний 
уровень 

44,3 / 
46,2 

47,2 / 
50,0 

*** 48,7 / 
54,1 

47,6 / 
50,0 

*** 47,4 / 
50,5 

51,2 / 
55,9 

*** 

Низкий 
уровень 

35,1 / 
22,4 

40,7 / 
27,4 

*** 39,4 / 
5,7* 

39,5 / 
27,4 

* 23,3 / 
8,5* 

29,1 / 
20,3 

* 

Достоверность разницы двух групп на формирующем этапе 
*   - p ≤ 0,01 
**  - p ≤ 0,05 
*** p≥ 0,05 
 
Анализ полученных результатов показал, что на уровне констатирующего исследования среди 

детей из традиционных семей почти в два раза реже встречался высокий уровень сформированности 
информационного компонента коммуникативных умений.  

Участие в дидактических играх привело к сглаживанию отличий детей русскоязычных (русских и 
якутов) и якутских. В обеих группах увеличивалось количество детей с высоким уровнем развития 
информационного компонента и снижалось число детей с низким уровнем.  

Интерактивный компонент коммуникативных умений на начало эксперимента тоже не отличался 
в сравниваемых группах. Однако, если среди детей первой группы проведение дидактических игр 
сопровождались почти полным устранением низкого уровня развития этого компонента, то среди детей 
из традиционных семей каждый третий-четвертый ребенок имел низкий уровень сформированности 
интерактивного компонента.  

Перцептивный компонент коммуникативных умений на начало исследований у детей двух 
сравниваемых групп статистически не отличался. После применения комплекса дидактических игр в двух 
группах отмечена положительная динамика. Однако в большей степени она была выражена у 
русскоязычных детей.  

Это свидетельствует о том, что комплекс дидактических игр, сконструированные на основе 
русской детской литературы, оказался полезным для формирования коммуникативных умений у 
русскоязычных детей (русских и якутов) и недостаточно эффективным для формирования 
интерактивного и перцептивного компонентов коммуникативных умений у детей из традиционных семей.  

Дети, недавно приехавшие в город из улусов, находившиеся длительное время в условиях 
этнокультурной изоляции, общавшиеся в семьях и между собой лишь на родном якутском языке, 
испытывают трудности освоения интерактивных и перцептивных коммуникативных умений.  

У этой группы детей, овладевающих русским языком, как вторым, недостаточно сформирован и 
базовый уровень коммуникативных умений, который является важным условием подготовки ребенка к 
школе.  

Следовательно, разработанный комплекс дидактических игр при условии его применения в 
русско-якутских группах дошкольников требует доработки с усилением вербальной и невербальной 
сторон общения детей в смешанных группах. Важным направлением совершенствования дидактических 
игр является не только освоение общего языка общения, но и умение понимать друг друга, 
взаимодействовать, сотрудничать, учитывая особенности национального стиля общения (Ларина, 2007). 
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Филиппова С.В. и Иванова Н.И. отмечают, для успешного межкультурного общения необходимо 
понимать не только слова собеседника, но и используемые им средства невербальной коммуникации – 
мимику, жесты, позы, телодвижения, особенности использования личного пространства и другие знаки, 
роль которых нельзя недооценивать. 

Незнание национально-культурной специфики поведения представителей тех или иных культур, 
приводит к проблемам коммуникаций, появлению этнических стереотипов и предрассудков. По данным 
исследователей, с помощью слов передается всего 40% информации, остальная – несловесными 
средствами, важную роль играет визуальное восприятие собеседника. Понимание невербальных 
средств коммуникации разных этносов, а также адекватная демонстрация собственных невербальных 
средств общения являются важной составляющей перцептивной компоненты коммуникативных умений 
в современном полиэтническом мире (Иванова, 2012; Филиппова, 2011).  

Гармаева Т. В., изучая этнокультурные и индивидуальные особенности произвольного 
кодирования эмоций старшими дошкольниками, отмечала, что у русских детей уровень пластичности 
выше – они легче переходят от показа одной эмоции к другой, и у них реже остаются следы 
предшествующего эмоционального состояния, преобладает открытая форма эмоционального 
реагирования. Согласно исследованиям А.Н. Саввина (Саввин, 2015), среди особенностей 
невербального общения русских можно назвать: достаточно близкую дистанцию общения; 
незначительное личное пространство и допустимость его нарушения; использование тактильной 
коммуникации; активную жестикуляцию; более интенсивную и выразительную мимику; открытое 
проявление эмоций. Описанные особенности якутского невербального стиля общения, следующие: так 
же, как и у русских, достаточно близкая дистанция общения; незначительное личное пространство и 
допустимость его нарушения; использование тактильной коммуникации; но при этом ограниченное 
использование жестикуляции и мимики; сдержанность в проявлении эмоций.  

Мы полагаем, что разработчики дидактических игр для дошкольников, направленных на 
формирование у них коммуникативных умений, имея дело со смешанными этническими группами детей, 
должны обращать внимание на особенности вербального и невебального общения разных этнических 
групп с целью повышения эффективности формирования в таких группах здоровой среды общения, 
оптимизации психологического климата, предупреждения непонимания и конфликтов. 

 
Заключение 

Выявлено, что динамика структурных компонентов коммуникативных умений в условиях 
целевого применения дидактических игр не отличалась у русских и якутских детей, говорящих на русском 
языке и проживающих в городских условиях. Отличия были обнаружены для якутских детей, которые 
недавно переехали в город из улусов, жили в семьях с якутским рабочим языком: у них был выявлены 
проблемы, связанные с интерактивным и перцептивным компонентами общения. Сделан вывод о том, 
что комплекс дидактических игр в смешанных этнических группах дошкольников повысит свою 
результативность, если будет учитывать особенности вербального и невербального общения разных 
этнических групп и дополнительно включать упражнения на формирование вербальных и невербальных 
способов межэтнического общения. 
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Abstract 
The formation of the communicative sphere in preschool children is one of the priority areas of their 

education. The communicative skills of preschoolers determine the level of their readiness for school, the 
success of future educational activities and communication with peers and adults. The formation of 
communicative skills in preschool age depends not only on the individual psychophysical characteristics of the 
child, his health, but also the surrounding socio-cultural environment. The growth of migration processes has 
increased the number of children in groups of preschoolers from different ethnocultures, differing in the traditions 
of verbal and nonverbal communication, which can lead to problems in the formation of communicative skills 
among preschoolers in multiethnic kindergarten groups and make it difficult for children to communicate with 
each other. Assessment of the level of development of a preschooler's communicative skills cannot always 
reveal the existing problems of his communication, if one does not take into account the level of formation of 
their individual components – informational, interactive and perceptual. The study was conducted to identify the 
features of the formation of informational, interactive and perceptual components of communicative skills in 
children of the preparatory group – Russians and Yakuts studying together in the same group of preschool 
educational organizations. The author's complex of didactic games served as a means of forming various 
components of communicative skills. The results of the study are of practical value for determining ways to 
improve the kindergarten's work on the formation of communicative skills in children in multiethnic groups. It was 
concluded that it is necessary to refine the complex of didactic games aimed at Russian-speaking preschoolers, 
with an increased understanding of verbal and non-verbal ways of ethno-cultural communication. 
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