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Аннотация: статья посвящена вопросу использования игровых занятий в 

учреждениях дополнительного образования с целью формирования коммуника-

тивных компетенций детей и подростков. Применение игровых занятий позво-

ляет педагогу дополнительного образования достигнуть высоких результатов 
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Наличие коммуникативных компетенций в современном мире рассматрива-

ется, как одна из важнейших характеристик личности. К сожалению, в последнее 

время мы всё чаще сталкиваемся с тем, что дети испытают сложности в общении: 

не могут выражать свои мысли, не умеют слушать собеседника, не способны со-

трудничать или проявлять инициативу в общении. Всё это говорит о низкой ком-

муникативной компетенции. 

Впервые термин «коммуникационная компетентность» был упомя-

нут М.Н. Вятютневым [3, с. 79–84]. Им он обозначил способность человека об-

щаться в учебной или трудовой деятельности таким образом, чтобы удовлетво-

рить свои интеллектуальные запросы. 
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Коммуникативная компетенция – это способность понимания чужих и по-

рождения собственных программ речевого поведения адекватно целям, сферам, 

ситуациям общения. Она включает в себя общение с людьми, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями [3]. 

Теоретические основы формирования коммуникативных умений и компе-

тенций личности рассматривались в трудах А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, 

А.А. Брудного, М.С. Кагана, И.А. Зимней, Н.И. Шевандрина, М.И. Лисиной, 

Я.А. Яноушека и других. 

Асмолов А.Г. отмечает, что коммуникативная компетенция включает в себя 

такие компоненты, как [2]: 

1) эмоциональный компонент – включает в себя способность к эмпатии, 

умение понимать эмоции и действия других, эмоциональную отзывчивость, со-

страдание; 

2) когнитивный – определяет способность предсказывать поведение дру-

гого человека, решать различные проблемы и недопонимания, которые происхо-

дят между людьми; 

3) поведенческий – включает способность вести адекватную коммуника-

цию, проявлять инициативу в общении, умение сотрудничать. 

Целостно формировать все эти компоненты можно в условиях учреждений 

дополнительного образования. Так как, общению в дополнительном образова-

нии выделяется отдельная, особо значимая роль. Помещение ребёнка в разновоз-

растную группу обучающихся с разными интересами, взглядами, ценностями и 

жизненным опытом способствует расширению границ развивающего общения. 

На самих занятиях обеспечиваются все условия для активного взаимодействия 

детей, начиная от расположения рабочих мест – они располагаются таким обра-

зом, чтобы обучающиеся находились бок о бок друг с другом, заканчивая фор-

мами работы, которые предполагают активное обсуждение, принятие совмест-

ных решений. 
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Г.К. Селевко отмечает, что деятельность учреждений дополнительного об-

разования позволяет эффективно формировать коммуникативную компетенцию, 

а также даёт возможность заложить в обучающихся такие качества, как: 

− умение быстро ориентироваться во взаимодействии с другими людьми 

− открытость, уверенность в себе, доверие к миру и окружающим 

− умение эффективно общаться в разных статусно-ролевых позициях 

− умение работать в коллективе, активно сотрудничать. 

Особую роль в формировании коммуникативных компетенций занимает ак-

тивное использование педагогом дополнительного образования игровых заня-

тий. Так, проведение игровых занятий позволяет обучающимся вживаться в роли 

других людей и развивать навыки эмпатии. Игра – это форма учебного процесса 

в условных ситуациях, которая направленна на создание и овладение обществен-

ным опытом во всех его проявлениях: знаниях, умениях, навыках, эмоцио-

нально-оценочной деятельности. Л.С. Выготский, рассматривая роль игры в пси-

хическом развитии ребенка, отмечал, что игра проникает во все сферы жизни ре-

бенка и помогает ему развивать умения взаимодействия с окружающими 

людьми. В теории Парсонса было выдвинуто положение о «значимости и взаи-

модействии игры» в жизни детей. Он создал комплекс правил в играх, при кото-

ром все и дети 6–11 лет могли не только развиваться в физическом смысле, но и 

духовно развиваться, улучшать свои мыслительные навыки и в это же время вза-

имодействовать с окружающим миром, улучшая свои умения вести адекватную 

коммуникацию и сотрудничать. Игра помогает детям не чувствовать себя ско-

ванно, проявлять активность и открытость. Занятие в игровой форме в объеди-

нениях дополнительного образования создается с помощью игровых методов и 

ситуаций, которые выступают как средство стимулирования коммуникации обу-

чающихся. Игровые занятия выполняют ряд функций. 

1. Преодоление пассивности детей. Так как игра является привлекательной 

деятельностью для ребенка абсолютно любого возраста, это способствует боль-

шой вовлеченности обучающихся в игровое занятие, благодаря которой можно 
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рассчитывать на эффективное формирование коммуникативных компетенций 

детей. 

2. Развитие умения слушать других людей и выражать свои мысли: Игры, 

которые включают элементы активного обсуждения, помогают детям научиться 

слушать своих собеседников и выражать свои мысли. 

3. Усвоение правил и норм общения: игра предполагает наличие правил, 

следование которым, учит детей понимать, как вести себя в социальных ситуа-

циях. 

4. Умение работать в команде: на игровых занятиях часто используются ко-

мандные игры. Они способны научить детей сотрудничать и решать проблемы 

вместе со своей командой. Что развивает навыки коммуникативного взаимодей-

ствия. 

5. Создание ситуации успеха. На игровых занятиях дети стремятся одержать 

победу, ситуация успеха приведёт обучающихся к дальнейшей самореализации. 

Игровые занятия способны сделать процесс обучения более интересным, 

что способствует эффективному формированию коммуникативных компетенций 

у детей. 

Таким образом, через такие формы, как игровые занятия расширяется об-

ласть межличностных контактов, так необходимых для развития коммуникатив-

ных знаний, умений и способностей. Предлагая ребёнку обучение с активным 

применением игровых занятий в условиях учреждения дополнительного образо-

вания, мы можем предполагать высокую сформированность коммуникативной 

компетенции. 
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