
Коммуникативные универсальные учебные действия 

   Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего возраста. К моменту 

поступления в школу он обычно уже обладает целым рядом коммуникативных 

и речевых компетенций. Компетентность и грамотность в общении сегодня 

являются одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности. 

Отсутствие элементарных навыков общения приводит к множеству 

конфликтов не только в семье, но и в коллективе при совместной 

деятельности. 

    Чтобы быть успешным, нужно быть коммуникативно – активным, 

способным адаптироваться, эффективно взаимодействовать и управлять 

процессами общения. 

    Коммуникативные УУД предполагают владение всеми видами речевой 

деятельности, построение продуктивного речевого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; адекватное восприятие устной и письменной речи, 

точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки зрения 

по поставленной проблеме, соблюдение в процессе коммуникации основных 

норм устной и письменной речи и правил русского речевого этикета. 

   Выделяются 3 типа младших школьников с точки зрения стиля их общения 

в школе (1 -2 кл.): 

1. эгоцентричный; 

2. неуверенный; 

3. дружелюбный. 

   Два первых типа характеризуются низким уровнем успешности в общении. 

Дети испытывают наибольшие затруднения в развитии вербальной т.е. 

речевой стороны коммуникативных умений. 

Для третьего типа характерна ярко выраженная позитивная Я – концепция и 

наличие положительного отношения к одноклассникам. 

С точки зрения разработчиков Государственных стандартов общего 

образования, коммуникативная сторона развития считается одной из 

приоритетных задач школьного образования. 



Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –

определение цели, функции участников способы взаимодействия; 

- постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов –выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие и решения 

и его реализация; 

-управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Коммуникативные действия можно разделить на три группы в 

соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: 

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и 

коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

    Коммуникация как взаимодействие. 

     Первая группа — коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от 

дошкольного к младшему школьному возрасту является преодоление 

эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. 

Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, 



которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно 

бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то 

взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных 

особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира 

дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. 

    В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении 

на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает 

способность ребенка понимать окружающий мир и других людей, 

препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, 

затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. 

     В 6-7летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку 

зрения единственно возможной. Происходит процесс децентрации, главным 

образом, в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием 

столкновения их различных точек зрения в игре и других совместных видах 

деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой 

связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, 

поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, 

не может выступать как равный ему партнер. 

Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное 

понимание (или допущение) возможности различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других 

людей, отличную от его собственной, на чем строится воспитание уважения к 

иной точке зрения. 

Вторую большую группу коммуникативных универсальных учебных действий 

образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. 

Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности. 



Третью большую группу коммуникативных универсальных учебных действий 

образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии. 

Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных 

условий развития ребенка практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в 

психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей 

знаковой (вербальной) природе оно изначально генетически связано с 

обобщением (мышлением). Возникая как средство общения, слово становится 

средством обобщения и становления индивидуального сознания. Так 

индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются 

внутри взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. [3] 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

      Представим деление коммуникативных универсальных учебных действий 

на подгруппы по двум признакам, развитие которых обеспечено условиями 

урока литературного чтения. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения работать с текстом: 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для её решения; 

- сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать 

виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 

задаче; 



- анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 Составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические 

высказывания: 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

-  различать особенности диалогической и монологической речи; 

- описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

- характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

- характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификация); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации; 

- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью; 

- составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

-писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников. 

 Основой решения этих задач стало ключевое значение коммуникации                

для психического и личностного развития ребёнка: содействие и 

сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой 

совершаются процессы психического развития и становления личности. [8] 

Решая эти проблемы развития коммуникативных универсальных учебных 



действий, учитель должен ориентироваться в психологии литературного 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


