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Выступление на МО учителей начальных классов  

Учитель начальных классов – Буянова Н.В. 

 

Формирование коммуникативной компетенции младших школьников 

на уроках и во внеурочное время  

Воспитание не только должно развивать разум человека и давать ему 

известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного 

труда, без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой. 

К.Д.Ушинский 

Государственный образовательный стандарт определяет цель 

современного образования – воспитание компетентного выпускника, т.е. 

создание условия для оптимального развития способностей ребенка к 

дальнейшему самообразованию и совершенствованию. Она включает в себя 

сохранение здоровья, развитие интеллекта и эмоционально чувственной 

сферы, социально-личностную адаптацию. Достижение поставленной цели 

возможно при овладении школьниками специальными приемами учебной 

деятельности, основой которой является познавательная деятельность 

учащихся. 

Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка: он 

начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. В этот 

период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных 

интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях 

обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка. 

Период начального обучения в школе заключает в себе огромные 

возможности для развития интеллектуальных и творческих  умений 

младших школьников. Следовательно, задача школы – создать такую 

обстановку, в которой возможно максимальное развитие личности, 

способной к самостоятельной творческой деятельности. 

С каждым годом  всё больше растёт число детей, испытывающих 

различного рода трудности в процессе обучения. Эти проблемы возникают 

по разным причинам: снижение уровня общего развития ребёнка, нарушения 

памяти и моторики, неразвитость интеллекта, отсутствие навыков 

коммуникабельности, полное отсутствие речевой культуры, различные 

нарушения в развитии нервной системы, невнимательность и многое другое. 

Соответственно, когда ребёнку встречается задание, с которым он раньше 

никогда не сталкивался, где ему нужно проанализировать, обобщить, 

выделить существенные признаки и т.п., многие испытывают трудности. 

В период начального образования игровая деятельность постепенно 

сменяется учебной и становится ведущей в реализации потребности 
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познания у детей младшего школьного возраста. Однако для того, чтобы 

учебная деятельность выступала в качестве стимула в развитии 

интеллектуальных и творческих умений ребёнка, её нужно специальным 

образом организовать, учитывая индивидуальность каждого ребёнка. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа Школа России обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей.  Еще одно преимущество обучения по УМК «Школа России» 

в том, что, система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на каждом 

уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание будущих тем. Обучение 

строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и 

идей, первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде 

проблемной ситуации, предшествует их последующему детальному 

изучению.  

В литературе, в кино есть много примеров, когда люди, отличающиеся 

высокими достижениями в изучении явлений материального мира, 

оказываются беспомощными в области межличностных отношений. 

Учащиеся не всегда могут  ясно и точно выразить свои мысли, чувства, 

ощущения, что является препятствием для их развития. В современном 

постоянно изменяющемся мире меняются требования к человеку. Всё 

быстро меняется. Человек должен уметь быстро ориентироваться в 

пространстве, быстро создать команду или войти в неё, то есть быть 

компетентным, прежде всего в плане общения. Отсутствие элементарных 

навыков общения приводит к множеству конфликтов не только в семье, но и 

в коллективе при совместной деятельности.  

Создавая условия для развития коммуникативных компетенций 

младших школьников средствами урока и внеурочной деятельности, 

необходимо организовать занятия, направленные на формирование 

мыслительной деятельности, которые бы способствовали  развитию 

коммуникативных компетенций учащихся различных групп. 

Коммуникативная компетенция – это знания, умения и связанные с 

ним многократные составляющие, содержание которых реализуется в жизни 

через виды речевой деятельности в четырёх её формах: слушании, 

говорении, чтении и письме.  

Формирование коммуникативных умений выступает как 
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приоритетная, задача, определяющая постановку языкового развития, отбор 

познавательного содержания, методов и приемов организации обучения 

родной речи, а также стиль общения педагога с детьми. 

Реализации поставленной цели осуществлялась через следующие 

направления: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса 

Основная характеристика коммуникативного подхода в обучении – 

«учиться общению общаясь». 

Тренировка в общении в ходе учебного занятия даёт ученику 

возможность не только повысить свои учебные достижения, но и повлиять 

на будущий профессиональный выбор. 

Учитель, который поставил перед собой задачу развития 

коммуникативных компетенций учащихся, должен хорошо представлять 

себе какие основные формы учебной коммуникации могут развиваться на 

уроках. 

Основные формы учебной коммуникации 

Монологические формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы речевой 

коммуникации 

Выступать с готовой заранее речью Учебная беседа учителя и ученика 

Выступать с неподготовленной речью Учебная беседа в парах 

Рассказывать Учебная беседа в группах 

Пересказывать Дискуссия 

Спрашивать и задавать вопросы Дебаты 

Сообщать Переговоры 

Докладывать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Аргументировать Театрализация 

Ассоциировать Блиц-турнир 

Критиковать Учебный ринг 

Доказывать и опровергать Открытый микрофон 

Защищать и доказывать своё мнение Защита проекта 

 

Развитие речевой компетенции учащихся предполагает понимание 

целей обучения речевому общению.  

 Способствовать этому может продуманная концепция развития 

школьной коммуникации, которая может иметь следующие этапы: 
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Этапы Умения, отрабатываемые под руководством учителя 

1 этап готовность учащихся участвовать в урочном общении 

отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ 

задавать вопросы, следя за содержанием работы над проблемой или 

темой 

комментировать вопросы и ответы 

делать сообщения 

рассказывать логично и последовательно 

2 этап простота и чёткость речевого высказывания 

отработка умения сделать своё высказывание понятным каждому 

человеку 

умение высказывать свою мысль образно, ярко и кратко 

умение использовать примеры, подтверждающие высказывание 

умение использовать риторические вопросы 

умение вступать в контакт с партнёром и собеседником 

умение регулировать громкость и скорость речевого высказывания 

3 этап умение вести беседу в паре, в группе 

умение поддерживать беседу 

умение вести конструктивный диалог 

умение построить дискуссию и вести её 

умение участвовать в конференциях, играх и турнирах 

К средствам коммуникации, в первую очередь, относится речь. 

Свобода владения речью зависит от: обширности словарного запаса; 

образности и правильности речи; точного восприятия устного слова и 

точной передачи идей партнёров своими словами; умения выделять из 

услышанного существо дела; конкретной постановки вопросов; краткости и 

точности формулировок; логичности построения и изложения 

высказывания. 

Для создания эмоционально-благоприятной ситуации на уроке 

использую: 

- игровые приёмы; 

- задания, направленные на развитие творческих способностей и 

творческого воображения. 

Конечно, важную роль в формировании речевой компетенции детей 

играет и внимательное отношение учителя к речи детей: анализ 

услышанного; исправление недочетов; помощь в выборе наиболее точных 

слов. 
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Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый 

ребёнок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником. 

Одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы 

доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества 

равных и разных. Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает 

возникновение между детьми доброжелательных отношений, а групповая 

поддержка вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и 

тревожные дети преодолевают страх. 

Выстраивая отношения, знакомлю своих учеников с правилами  ведения 

диалога: 

- Любое мнение ценно. 

- Хочешь говорить – подними руку. 

- Дай возможность другому высказать свое мнение, а себе – понять его. 

- Обращение начинается с имени. 

- Критика должна быть тактичной. 

- Отсутствие результата – тоже результат. 

- Голос – твой божественный дар, умей им владеть. 

Помогают в формировании диалогового общения друг с другом 

следующие упражнения: ролевое чтение, ролевые диалоги, работа в парах 

(разговор двух героев произведения), придумать разговор героев 

произведения по телефону, инсценирование произведения (сказки, рассказа, 

басни и т.д.). Ребята с удовольствием «вживаются в роль» и стараются 

передать основные черты своего героя. После импровизированного 

инсценирования мы с ребятами «оцениваем» работу артистов дружными 

аплодисментами. 

Первые коммуникативные умения (умение общаться, обосновывать  

свою точку зрения, слушать высказывания другого, подбирать какие-то 

доказательства и даже возражать) мои первоклассники получают на первых 

уроках. Я стараюсь поставить своих ребят в ситуации необходимости 

слышать и слушать, принимать решения, высказывать    свою точку зрения 

на следующие вопросы – прав ли, помоги, а как ты думаешь, ты тоже так 

считаешь, а ты сумеешь ответить и т. д.. Большие возможности для 

активизации коммуникативной деятельности младших школьников имеются 

на уроках русского языка. Речевому развитию на этих уроках всегда уделяю  

серьезное внимание.  Провожу,  работа по увеличению словарного запаса, 

объема высказываний учащихся на уроках; отрабатываю произношение; 

особое значение придаю пониманию детьми обращенной к ним речи. Часто 

на уроках использую прием рассказывания правила с разной эмоциональной 

нагрузкой: весело или грустно, оформленное в виде вопроса,  рассказывание 

правила так, словно содержание его является строжайшей тайной для всех. 

Сначала сама предлагаю ученикам тот или иной вариант сообщения 

правила, в дальнейшем самим детям предоставляется возможность 
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определять эти ситуации. 

 Актуально в данной работе и рассказывание правила в разных 

вариантах и ролях. Можно предложить и такую ситуацию: расскажи 

правило так, как рассказал бы первокласснику (или бабушке, или своей 

собаке, или любимой игрушке). Рассказчик должен подготовить 

предполагаемого собеседника к восприятию правила, т.е. предугадать, какие 

сведения ему неизвестны, растолковать непонятные места. Рассказать 

правило можно и так, как будто вы сами сделали открытие правила или 

передать правило по радио, как самую свежую новость. Главное, чтобы  

выбранная ситуация была актуальна для детей, близка к сфере интересов 

ребят. 

Большое внимание уделяю  практической направленности обучения 

русскому языку, сотрудничеству с  детьми, организации учебного диалога, 

созданию проблемных ситуаций, использованию творческих заданий. Все 

это помогает активизировать и формировать основные компоненты учебной  

деятельности. 

С целью развития языковой компетентности младших школьников на 

уроках русского языка используются  творческие работы, мини-сочинения,  

работу с пословицами и фразеологизмами. 

Любая экскурсия предполагает большой объем информации, 

учащиеся учатся умению слушать, слышать, воспринимать и обрабатывать 

информацию после экскурсии  дети делятся впечатлениями в устной форме. 

На уроках технологии и ИЗО дети часто выполняют групповые виды 

работ: композиции, поделки из различного материала. Такая работа требует 

от  учащихся умения договариваться, обсуждать, слушать, обосновывать и 

т.п.. 

Для успешной адаптации первоклассников  на уроках и во внеурочной 

деятельности учу  детей: выстраивать межличностные отношения. Как 

относиться к одноклассникам, как научиться работать в группе, как 

научиться понимать учителя, как научиться понимать ребенка? 

А для этого провожу: 

  родительские собрания; анкетирование детей и родителей; 

  ролевые, сюжетные игры, прием театрализации, когда дети учатся 

распределять и играть разные роли; 

  занятия по этикету; 

  классные часы; 

  индивидуальные беседы учителя с родителями, учеником. 

 С целью развития навыков  самоконтроля и саморегулирования провожу: 

  экскурсий «Я иду в школу»; «Безопасная дорога домой»; 

  дни здоровья; 
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  ролевые, сюжетные игры; театрализация; 

  занятия по ПДД, ПБ; 

  конкурсы рисунков; 

  классные часы; 

  беседы «Правила поведения учеников на уроках, на перемене, в 

столовой»; 

 физминутки, экскурсии в театр и т.д. 

Я считаю, что развитие коммуникативной  компетентности должно  

осуществляться  через использование технологий  личностно – 

ориентированного обучения. В них  учитель и ученик выступают как 

равноправные партнеры. В таких условиях ученики стремятся быть 

услышанными, активно высказываются по обсуждаемой теме, предлагают, 

не боясь ошибиться, свои варианты. При подготовке к занятию, надо заранее 

спроектировать все возможные типы общения, подчиненные учебным 

целям, все формы сотрудничества между учащимися. 

2. Внеклассная и внеурочная работа 

Формирование коммуникативных компетенций осуществляется не 

только на уроке, но и во внеурочное время. Когда я знакомлюсь в сентябре с 

новым классом, мне очень хочется чтобы для детей, которые впервые 

переступили порог школы, дорога по «лестнице знаний» стала интересной, 

увлекательной ежедневно открывающей свои тайны. 

В качестве основных неоспоримых достоинств методически грамотно 

организованной внеурочной деятельности выступают: высокая степень 

самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, 

сформированность умения добывать знания, развитие творческих 

способностей. Таким образом, в результате внеклассной и внеурочной 

деятельности происходит развитие коммуникативных компетенций. 

Направления системы организации внеклассной работы: 

 Организация проектной деятельности учащихся (данное направление 

включает в себя как работу над исследовательскими, так и над 

учебными проектами); 

 Организация работы с одаренными детьми. 

Реализация направлений внеклассной работы: 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы, направленные на достижение общего результата. 

Использование метода проектов во внеурочной деятельности повышает 

познавательную активность школьников, способствует получению более 

глубоких знаний, развивает умение творчески мыслить. Я всегда 

ориентирую ребят, работающих над своим проектом, на то, что на материале 

проекта необходимо разработать и провести внеклассное мероприятие или 

занимательный урок, что привлекает и других школьников к изучению 
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предмета. 

В результате работы над проектом учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации,  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  задавать вопросы. 

Участие школьников в различных творческих конкурсах - 

необходимое условие развития их творческих способностей и потенциала. 

Считаю необходимым мотивировать учащихся на участие в таком виде 

творческой деятельности. Всегда учитываю ресурсы личности, а также 

максимальные возможности развития каждого ученика. Стараюсь раскрыть 

эти возможности, создать  ситуацию успеха, чтобы ученик почувствовал 

свою значимость и необходимость. Результат - призовые места моих 

учеников в конкурсах различных школьных мероприятий. Считаю, что 

именно с опытом творческой деятельности связана возможность 

формирования определенных качеств личности, которые нельзя развить, 

передавая в готовой форме знания и умения: инициативность, гибкость, 

свобода мышления, непохожесть на других.  

 На данный момент школьное образование не ограничивается набором 

знаний, умений и навыков которыми должен обладать ученик. На 

современном этапе обществу необходимы «...современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие 

чувством ответственности за судьбы стран, за его социально-экономическое 

процветание». А это во многом определяется от получения некоторого 

набора дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется 

понятие «коммуникация». 

 


