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Развитие коммуникативных способностей у детей младшего 

школьного возраста является одной из важнейших проблем. Следующий 

этап в жизни ребенка – подростковый возраст, когда основным видом 

деятельности становится общение. Освоение элементов коммуникативной 

культуры в младшем школьном возрасте позволит детям успешнее 

реализовать свой потенциал в подростковом возрасте.  

Проблемы коммуникативности поднимаются давно. 

Коммуникационная деятельность основывается на социальных мотивах и 

целях, и ее содержанием является решение поведенческих задач. Вне 

общения с другими не осуществляется никакая интеллектуальная 

деятельность человека. Из этого следует настоятельная потребность 

научить подрастающее поколение полноценно общаться. 

Младший школьный возраст является периодом позитивных 

изменений и преобразований во всех сферах психического развития. 

Процесс социализации в это время происходит на основе интенсивного 

развития и обогащения общественной природы ребёнка. Поэтому очень 

важен уровень коммуникативных достижений, осуществлённых каждым 

ребёнком на данном возрастном этапе. Чем больше позитивных 

приобретений будет у ученика, тем легче ему адаптироваться в 

современном мире. 

Коммуникации со сверстниками повышают качество освоения 

знаний и дают более высокие показания в развитии рефлексивного 

мышления ученика, умения оценивать свои возможности и отделять 

область знания от незнания, что чрезвычайно важно для становления у 

него мотивации самоизменения. 

Особую роль в развитии коммуникативных способностей у детей по 

всем выполняют игры, причем каждый вид игровой деятельности вносит 

свой, специфический вклад в совершенствование коммуникативного 

процесса. Конструктивные предметные игры, появляющиеся первыми в 

возрастном развитии ребенка, способствуют ускоренному формированию 

произвольной регуляции действий. Сюжетно-ролевые игры ведут к 



закреплению у ребенка необходимых коммуникативных навыков 

личности. Коллективные игры с правилами кроме этой задачи решают еще 

одну: укрепление саморегуляции поступков. 

Под коммуникативными способностями В.Г. Белинский понимал 

способности природной силы личности, или её возможности [4]. По Б.М. 

Теплову, способности – это индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого [1]. С.Л. Рубинштейн понимает 

под способностями пригодность к определённой деятельности [3]. 

Коммуникативные способности исследовали многие психологи. И 

если толкование этих способностей у большинства из них примерно 

одинаково, то заметно различаются подходы к классификации 

коммуникативных способностей. 

По определению известного психолога Р.С. Немова 

коммуникативные способности – это умения и навыки общения человека с 

людьми, от которых зависит его успешность. 

Коммуникативные качества (коммуникативный потенциал) человека 

являются наиважнейшей составляющей личностного адаптационного 

потенциала. Поскольку человек практически всегда находится в 

социальном окружении, его деятельность сопряжена с умением построить 

отношения с другими людьми. Коммуникативные возможности (или 

умение достигнуть контакта и взаимопонимания с окружающими) у 

каждого человека различны. Они определяются наличием опыта, 

потребностью в общении, принципами построения контакта, групповой 

идентификацией, а также уровнем конфликтности [2, с. 102] 

Проанализировав научную литературу по данному вопросу, можно 

выделить следующие подходы: 

Л. Тайер выделяет два типа коммуникативных способностей: 

а) стратегические, выражающие возможности личности понять 

коммуникативную ситуацию, правильно в ней сориентироваться и в 

соответствии с этим сформировать определенную стратегию поведения; 

б) тактические способности, обеспечивающие непосредственное 

участие личности в коммуникации [2, с. 113] 

Наиболее полно, на наш взгляд, структурирует способности А.А. 

Леонтьев. Он выделяет две основные группы коммуникативных 

способностей: первая из них связана с умениями коммуникативного 

использования личностных особенностей в общении, а вторая – с 

владением техникой общения и контакта. Эти две группы способностей 

объединяют целый комплекс качеств личности (и своеобразных умений), 

обеспечивающих успешное участие в общении, например: способности 

управлять своим поведением в общении, комплекс перцептивных 

способностей, связанных с пониманием и учетом в общении личностных 

особенностей другого человека, с умениями моделировать личность 

другого; способности устанавливать, поддерживать контакт, изменять его 



глубину, входить и выходить из него, передавать и перехватывать 

инициативу в общении; способности оптимально строить свою речь в 

психологическом отношении [2, с. 201]. 

А.А. Князьков, ссылаясь на психолога А.Н. Леонтьева, дает более 

емкое определение коммуникативных способностей. У него 

коммуникативные способности (коммуникативный потенциал) – понятие, 

отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, обеспечивающих тот или 

иной уровень взаимодействия человека с окружающими [2, с. 88] Из 

определения следует, что коммуникативные способности обладают 

сложной, уровневой структурой.  

Методы диагностики личностных коммуникативных способностей 

сводятся к прохождению специализированного теста или нескольких 

тестов. Как правило, эти тесты представляют собой опросник с рядом 

утверждений, а баллы начисляются за согласие или несогласие человека, 

проходящего тест, с каждым из них. Сами утверждения тестов касаются 

различных жизненных ситуаций, как ординарных, так и кризисных, и 

реакции на них тестируемого. Это могут быть случаи взаимодействия с 

незнакомыми людьми в той или иной обстановке, отношение к публичным 

выступлениям или к индивидуальному общению разной степени близости. 

Не стоит думать, что полная раскованность и отсутствие 

затруднений в общении с другими людьми – залог успеха и признак 

развитой социальной адаптированности. Такие результаты прохождения 

теста скорее характерны для людей социопатического склада личности, 

тогда как нормальная компетентность в коммуникации подразумевает 

наличие самоконтроля и сдержанности. 

В то же время, ребенок, испытывающий постоянные трудности во 

взаимодействии со сверстниками или с незнакомыми людьми и набравший 

максимальное количество баллов при прохождении теста, также вряд ли 

может рассчитывать стать душой компании или лидером класса. Среднее 

значение набранных в тесте баллов приблизительно соответствует 

личности, чьи коммуникативные способности находятся на достаточном 

для успешной социальной адаптации уровне. 
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