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Аннотация 
Цель исследования заключалась в выявлении особенностей коммуникативных компетенций 

у детей с опережающим темпом психического развития (ОТПР). Методология исследования 
выстроена на основе универсальной авторской структурной модели коммуникативной компе-
тентности человека. В общую выборку вошли дошкольники с нормотипичным (N = 75) и опе-
режающим темпом психического развития (N = 75). Методы исследования: коллективная экс-
пертная оценка, невключенное наблюдение, статистическая обработка данных. Методики ис-
следования: «свободная игра», «конструирование по образцу в диаде», «рисунок по образцу в 
диаде». Установлено, что ОТПР обусловливает выраженную дисгармоническую акселерацию 
когнитивного и коммуникативного развития детей 6–7 лет. Это проявляется в ускоренном тем-
пе формирования у них речелингвистического компонента и выраженном замедлении темпа 
формирования оценочно-рефлексивного и социально-поведенческого компонентов коммуни-
кативной компетентности. Полученные результаты позволяют определить «мишени» и техно-
логии процесса целостной деятельности всех субъектов образовательного процесса по разви-
тию коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста с ОТПР.  

Ключевые слова: структурная модель коммуникативной компетентности, коммуника-
тивные компетенции, опережающий темп психического развития, дети старшего дошколь-
ного возраста, дисгармоническая акселерация 

Для цитирования: Егорова М. А., Заречная А. А. Коммуникативная компетентность стар-
ших дошкольников с опережающим темпом психического развития // Научно-педагогическое 
обозрение. Pedagogical Review. 2025. Вып. 1 (59). С. 131–142. https://doi.org/10.23951/2307-
6127-2025-1-131-142 

Original article 

Communicative competence of older preschoolers with an advanced rate of mental 
development 
Marina A. Egorova1, Anna A. Zarechnaya2 
1 Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russian Federation,  
egorovama@mgppu.ru, https://orcid.org/0000-0003-0716-6858 
2 A. R. Luria Research Center for Pediatric Neuropsychology,  
anego@bk.ru, https://orcid.org/0000-0002-8759-7262 

Abstract 
The purpose of the study was to identify the features of communicative competencies in children 

with an advanced rate of mental development. The research methodology is based on the universal 
author's structural model of human communicative competence. The general sample included 
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preschoolers with normotypic (N = 75) and advanced mental development (N = 75). Research 
methods: collective expert assessment, non-included observation, statistical data processing. Research 
methods: “free play”, “pattern construction in a dyad”, “pattern drawing in a dyad”. It is established 
that the outstripping rate of mental development causes pronounced dissynchrony of cognitive and 
communicative development of children aged 6–8 years. Thus, speech and linguistic competence has 
a fairly high level of development, which is manifested in the ability to competently build statements, 
express one’s opinion, and conduct a dialogue. At the same time, the other two competencies - 
evaluative-reflective and socio-behavioral, which directly provide social perception and social 
interaction of the child, have a low level of development. The imbalance of the structure of 
communicative competence itself, as well as the imbalance of cognitive and communicative 
development in preschoolers with a faster rate of mental development, causes the emergence of the 
problem of positive cooperation with peers and the productivity of joint activities. The results 
obtained allow us to determine the “targets” and technologies of psychological and pedagogical 
support for the personal formation and socialization of children. A teacher, educator, psychologist 
should be carriers of patterns of communicative behavior, create educational situations, the purpose of 
which is not only to master children's subject knowledge and skills, but also to develop 
communicative competence through solely setting common tasks and solving them jointly, that is, in 
the process of cooperation.  

Keywords: structural model of communicative competence, communicative competencies, 
outstripping the pace of mental development, older preschool children, dissynchrony of mental 
development 
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Исследования отечественных ученых позволяют говорить, что развитие коммуникативных 
компетенций обусловлено базовой психологической потребностью индивида в общении. Вектор 
коммуникативного развития в направлении позитивной социализации становится решающим фак-
тором личностного и гражданского становления. В парадигме культурно-исторической психоло-
гии и деятельностного подхода к развитию личности [1, 2] отечественные психологи 
(О. П. Гаврилушкина, М. А. Егорова, М. И. Лисина, B. C. Мухина, Н. В. Нижегородцева, 
М. Д. Расторгуева, С. П. Санина, А. Г. Самохвалова, Е. О. Смирнова, Г. Р. Хузеева и др.) отмеча-
ют, что в дошкольном детстве ребенок наиболее сензитивен к постижению основ человеческих 
взаимоотношений. В этом возрасте зарождается и в благоприятной среде получает дальнейшее 
развитие коммуникативная компетентность как ведущая социально-психологическая способность 
человека [3–10].  

Критериями достижения ребенком результатов дошкольного образования, обозначенных в 
ФГОС соответствующего возрастного уровня (часть IV, п. 4.6), следует считать наличие у него: 

• сознательного изменения своего Я под влиянием значимого взрослого и сверстников; 
• умения понимать окружающих людей и себя в существующем мире и налаживать активное 

общение со сверстниками и взрослыми; 
• потребности и навыков участия в совместных играх; 
• сформированных компетенций, необходимых для того, чтобы: 
– договориться со сверстником или взрослым; 
– быть тактичным во время общения; 
– проявлять эмпатию по отношению к сверстникам и взрослым; 
– понимать и управлять собственными эмоциями в положительном ключе; 
– совершать попытки для разрешения конфликтов [11]. 
Данные критерии оценки освоения ребенком образовательной программы описывают различ-

ные аспекты коммуникативной компетентности или отдельные коммуникативные компетенции, в 
числе которых в данном исследовании особое внимание уделено способности дошкольников к 
конструктивной совместной деятельности, умению договариваться, готовности решать спорные 
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вопросы, помогать партнеру и контролировать выполнение общей задачи. Не менее важной харак-
теристикой коммуникативной компетентности старших дошкольников является эмоциональный 
фон взаимодействия детей – доброжелательность, поддержка, отношение к ошибкам партнера по 
совместной деятельности. 

Говоря о сформированности коммуникативных характеристик дошкольника, в центр внимания 
необходимо поставить психолого-педагогический «принцип природосообразности», ядро которого 
В. А. Сухомлинский полагал в следовании педагогом естественному ходу становления личности и 
развития способностей в соответствии с индивидуальными характеристиками [12]. В этой связи 
любимые виды деятельности дошкольника (рисование, конструирование и ведущая все психоло-
гическое развитие сюжетно-ролевая игра) становятся естественным пространством формирования 
позитивных межличностных отношений – делового сотрудничества со сверстниками, что непо-
средственно влияет на развитие самосознания, любознательности и творчества ребенка. 

Коммуникативные трудности со сверстниками и взрослыми, которые нередко возникают у до-
школьника, могут приводить к социальной дезадаптации в группе детского сада и стать в даль-
нейшей жизни триггером психологических барьеров во взаимоотношениях с окружающим миром 
в целом. В первую очередь такого рода трудности могут возникать у детей группы риска, психо-
логическое неблагополучие которых обусловлено негативными факторами их развития как соци-
альными, так и психофизическими. Исследователи включают в данную группу детей из неблаго-
получных семей или лишенных родительского попечения, детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, для которых необходимо инклюзивное образовательное 
пространство. Как ни парадоксально, но исследуемую категорию детей ученые Д. Б. Богоявлен-
ская, В. Н. Дружинин, И. Ю. Кулагина, Н. С. Лейтес, Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич и др. относят 
к группе риска по причине дисгармонической акселерации когнитивного и одновременно снижен-
ного темпа социального развития [13–16]. 

Диссинхрония психического развития детей находит подтверждение и в актуальных работах 
нейропсихологов, которые делают акцент на специфике процесса формирования у ребенка необ-
ходимых социально значимых качеств и потребности лучше понимать свои чувства, мысли и дей-
ствия. Нельзя увеличить темп данного процесса в противоположность познавательному. Для пози-
тивного и благоприятного формирования исследуемого в данной статье процесса необходимо 
наличие полноценного внеситуативно-делового общения дошкольников со сверстниками. Отсут-
ствие такого вида общения или его фрагментарность могут опосредствовать нарушение формиро-
вания таких функций, как программирование, регуляция и контроль [17, с. 264]. Таким образом, 
речь в первую очередь идет об ускоренном познавательном развитии, а не о гармонии личностно-
го и психосоциального развития. ОТПР у рассматриваемой группы детей имеет яркие проявления 
в поведении, различных активностях, общих и специальных способностях. Опираясь на эксперт-
ное мнение психологов и педагогов дошкольных образовательных организаций, суждения родите-
лей, можно охарактеризовать этих детей как способных выполнять одновременно несколько задач; 
очень любознательных, задающих интересные вопросы и делающих логически выстроенные умо-
заключения; у которых в анамнезе отмечено раннее речевое развитие; имеющих большой словар-
ный запас и хорошо владеющих устной речью. Важное качество этих детей – готовность к заинте-
ресованной умственной работе в условиях повышенной сложности. 

Принимая во внимание диссинхронию познавательного и коммуникативного развития детей с 
ОТПР, целью их психолого-педагогического сопровождения как главного направления професси-
ональной деятельности психолога образования становится работа по формированию коммуника-
тивной компетентности. В этой работе на первый план выступает задача определить психологиче-
скую природу рисков коммуникативного развития, для чего целесообразно за основу взять струк-
турную модель коммуникативной компетентности, которая была создана по результатам 
проведенного ранее исследования (рис. 1) [18]. 

Данная модель трехкомпонентна: 
– речелингвистический компонент следует рассматривать как совокупную величину функцио-

нальных знаний, полезных при транслировании и получении информации;  
– оценочно-рефлексивный как совокупная величина способностей, необходимых для осу-

ществления взаимодействия с окружающей средой и решения бытовых проблем, и устойчивых 
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черт личности, принципиально неотъемлемых для позитивного восприятия других людей, явле-
ний, а также непосредственно себя с помощью изучения, анализа и оценки поступающей инфор-
мации; 

– социально-поведенческий компонент как совокупная величина способностей, необходимых 
для осуществления взаимодействия с окружающей средой и решения бытовых проблем, и устой-
чивых черт личности, опосредствующих своеобразную неординарность в процессе межличност-
ной коммуникации детей со сверстниками и взрослыми. 

 
Рис. 1. Структурная модель коммуникативной компетентности 

Разработанная структурная модель применима для изучения особенностей коммуникативной 
компетентности лиц разных возрастов. Но для каждого возраста существует как содержательная, 
так и диагностическая специфика каждого компонента. 

Цель исследования: выявить специфику компонентов коммуникативных компетенций у детей 
старшего дошкольного возраста с ОТПР.  

Гипотеза исследования: у старших дошкольников с ОТПР существует специфика всех компо-
нентов коммуникативной компетентности: речелингвистической, оценочно-рефлексивной и соци-
ально-поведенческой [18]. 

Исследование проводилось среди 150 детей 6–7 лет (75 детей с нормотипичным развитием и 
75 детей с ОТПР).  

База исследования: ГБОУ СОШ № 1560, ГБОУ СОШ № 1571, центры детского творчества и 
центры раннего развития «Алые паруса», «Кольчуга», «Салют», «Неоткрытые острова» г. Москвы. 
При отборе детей с ОТПР учитывались рекомендации экспертов – психологов, логопедов, дефек-
тологов, воспитателей.  
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Критерии отбора детей в группу с ОТПР: способность активно использовать приобретенные 
знания в знакомой ситуации, быстрое обобщение, опосредованное гибкостью мыслительного про-
цесса, уровень развития определенных структурных элементов психики, характеризующих высо-
кий уровень общего развития в пределах возрастной нормы.  

Методики исследования: «свободная игра», «конструирование по образцу в диаде», «рисунок 
по образцу в диаде».  

Методы исследования: с учетом возрастных особенностей исследуемой выборки был применен 
метод коллективной экспертной оценки и метод невключенного наблюдения, а также анализ ре-
зультатов с использованием методов математической статистики (критерий χ2, ранговый корреля-
ционный анализ r-Спирмена). 

Этапы исследования: 
На первом этапе был установлен уровень коммуникативной компетентности дошкольников, 

входящих в общую выборку. Для этого был применен метод коллективной экспертной оценки, а в 
группу экспертов включены психолог и два воспитателя. На каждого ребенка были получены по 
три заключения, что позволило по среднеарифметическому подсчету определить для каждого 
участника общий уровень коммуникативной компетентности.  

Задачей второго этапа исследования стало изучение посредством метода коллективной экс-
пертной оценки специфики формирования и становления исследуемого феномена у детей с ОТПР. 
Была выделена и зафиксирована асинхронность темпов и уровня сформированности некоторых 
компонентов изучаемого интегрального качества личности. Так, при проведении сравнительного 
анализа средних значений уровня сформированности коммуникативных компетенций детей обеих 
исследуемых групп значимых различий не выявлено (χ2 = 8,95, p > 0,05). Различие прослеживалось 
только в группах с высоким и низким уровнями сформированности коммуникативных компетен-
ций (рис. 2). 

 
Рис. 2. Анализ средних значений экспертной оценки уровня сформированности коммуникативной компетентности  

у детей старшего дошкольного возраста  

Обратим внимание, что практически у половины детей с ОТПР (45,45 %) средний уровень 
сформированности коммуникативной компетентности и лишь у 18,18% – высокий.  

Наиболее интересным представляется анализ структурных компонентов модели коммуника-
тивной компетентности. На основании результатов исследования можно констатировать, что в 
группе дошкольников с ОТПР значимо чаще на высоком уровне сформированы среднегрупповые 
показатели знаний, потенциальных способностей и особенностей характера как составляющих ре-
челингвистического компонента (табл. 1). Для дошкольников данной группы характерны высоко-
развитые речевые умения формулировать фразы, необходимые для изъяснения по конкретной те-
ме, включая в них предложения, состоящие из двух и более грамматических основ. В данной 
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группе дошкольников на высоком уровне сформированности диагностируется целенаправлен-
ное сообщение и сознательное воздействие на людей при помощи речи и чередования говоре-
ния одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Дошкольники 
с ОТПР значимо чаще демонстрируют способность к самостоятельному прослеживанию логи-
ческой последовательности сюжета, запоминанию и передаче языковых средств, обоснованию 
своей позиции, задаваемые ими вопросы связаны друг с другом и вытекают один из другого. 
Также для них характерны: большой объем часто употребляемых и понимаемых слов, активный 
интерес к окружающему миру, способность подмечать характерные и существенные свойства 
людей, явлений и предметов, желание узнавать новые слова для сравнения их с теми, которые 
они давно знают, проникать глубже в своем понимании языка и выбирать разные слова для раз-
ных ситуаций, стремление приобрести умение безошибочно передавать свои мысли. При нали-
чии у них общей коммуникативной мотивации прослеживается недостаточная сформирован-
ность таких компонентов коммуникативной компетентности, как оценочно-рефлексивного и 
социально-поведенческого. 

Таблица 1  
Результаты экспертной оценки уровня сформированности знаний, умений и личностных качеств, 

компонентов коммуникативной компетентности 

Критерии оценки 
Группа детей с норматив-
ным темпом психического 

развития 

Группа детей с опережаю-
щим темпом психического 

развития 
χ2 p 

Речелингвистическая компетенция 
Знания 2,04 ± 0,2 3,98 ± 0,4 4,4091 < 0,001 
Умения 1,96 ± 0,2 4,00 ± 0,4 4,6364 < 0,001 
Личностные качества 2,12 ± 0,2 3,24 ± 0,3 3,1111 < 0,01 

Оценочно-рефлексивная компетенция 
Знания 2,04 ± 0,2 2,24 ± 0,3 0,5556 > 0,05 
Умения 2,08 ± 0,2 1,96 ± 0,2 0,4286 > 0,05 
Личностные качества 2,45 ± 0,3 1,92 ± 0,2 1,4722 > 0,05 

Социально-поведенческая компетенция 
Знания 1,98 ± 0,2 2,76 ± 0,3 2,1667 < 0,05 
Умения 2,34 ± 0,3 2,44 ± 0,3 0,0443 > 0,05 
Личностные качества 2,12 ± 0,2 1,96 ± 0,2 0,4444 > 0,05 

 
Важно, что дошкольники с ОТПР испытывают трудности в установлении социальных контак-

тов в силу неразвитости у них социально-коммуникативных потребностей и соответствующих им 
личностных качеств, что непосредственно влияет на построение благоприятной межличностной 
коммуникации. В данной группе зафиксированы средние значения значимо ниже, чем у дошколь-
ников с нормальным темпом развития познавательных процессов. 

Таким образом, можно говорить о наличии у детей с ОТПР серьезных затруднений при постро-
ении межличностной коммуникации, опосредованных несформированностью у них потребности в 
общении с другими людьми, в обмене мыслями, чувствами, переживаниями и необходимых для 
такой коммуникации внутренних особенностей, которые определяют поведение и способы взаи-
модействия с окружающим миром. Данные результаты подтверждают научные взгляды на иссле-
дуемую проблему ученых, работающих в данном проблемном поле.  

На третьем этапе исследования стояла задача определить у дошкольников обеих эксперимен-
тальных групп уровни сформированности коммуникативных навыков в совместной деятельности – 
сюжетно-ролевой игре, конструировании по образцу в диаде и рисовании по образцу в диаде. Кри-
терии оценки: фокусированная склонность детей на достижение взаимопонимания с партнером по 
деятельности и указание на то, правильно ли осуществляется действие, соответствующее образцу; 
поддерживать и помогать партнеру; наличие желания и намерений преодолеть разногласия; эмо-
циональное отношение к процессу. 

Пары (диады) детей были двух типов: 1) оба ребенка с ОТПР; 2) один ребенок с нормотипич-
ным, а второй с ОТПР.  
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Результаты выполнения задания по методике «Свободная игра» 
Низкий качественный результат по данной методике диагностирован во всех диадах. Важным 

аспектом является отсутствие какой-либо динамики изменений восприятия ситуации, ее оценки и 
эмоционального реагирования к данному заданию у детей с ОТПР на протяжении всей игры. Они 
демонстрировали невнимательность, безразличие не только к заданию, но и к партнеру. Во второй 
диаде «нормотипичный» ребенок явно расстраивался от бездействий сверстника. Механизм игры 
(замысел и сюжет, воображаемая ситуация, предметное и ролевое замещение) не был реализован. 

В диадах детей с ОТПР оба ребенка с самого начала игры проявили высокую заинтересован-
ность. Механизм игры творчески разворачивался, сюжетные линии были нешаблонными. Однако 
во всех парах игра постепенно угасала, начинались разногласия по сюжету и правилам (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа показателей сформированности умений взаимодействия  

в паре во время осуществления совместной игровой деятельности  

Критерий оценивания 

Группа детей  
с нормативным  

темпом психического 
развития 

Группа детей  
с опережающим 

темпом психическо-
го развития 

χ2 p 

Умение убеждать, аргументировать 2,02 ± 0,2 4,00 ± 0,2 7,0714 < 0,001 
Умение контролировать действия партнеров 
(замечать отступления от первоначального 
замысла)  

 
 

2,12 ± 0,2 

 
 

2,64 ± 0,3 

 
 

1,4444 

 
 

> 0,05 
Умение адекватно реагировать на отступле-
ния партнера 

 
1,98 ± 0,2 

 
2,04 ± 0,2 

 
0,2143 

 
> 0,05 

Умение оказывать помощь партнеру 2,44 ± 0,3 1,12 ± 0,2 3,6667 < 0,001 
Умение слушать и слышать партнера 1,96 ± 0,2 0,98 ± 0,1 3,5000 < 0,01 
Умение разрешать конфликты 2,02 ± 0,2 1,98 ± 0,1 0,2500 > 0,05 

 
В совместной игре дети с ОТПР продемонстрировали значимо более высокий уровень фокуси-

рования на достижение взаимопонимания друг с другом, чем у нормотипичных детей. Вместе с 
тем по критерию «умение оказывать помощь партнеру» дошкольники с нормативным темпом пси-
хического развития оказались более успешными. Показатель способности оказать помощь партне-
ру у детей с ОТПР ниже данных сравниваемой группы. Зафиксированы различия и по показателям 
умения слушать собеседника.  

В исследуемых диадах различия выявлены и в особенностях деятельности детей при рисовании 
и конструировании по образцу. В диаде, где были дети с обоими типами психического развития, 
наблюдалось делегирование инициативы детям с ОТПР. Однако они, практически не взаимодей-
ствуя с партнером, старались справиться с заданием самостоятельно. Такое поведение опосредо-
вало невыполнение заданий в превалирующем большинстве пар. В диадах первого типа на этапе, 
когда дети только начинали приступать к выполнению поставленной перед ними задачи, отмеча-
лось наличие фокусированной склонности на достижении взаимопонимания, которая в силу недо-
статочной сформированности навыков сотрудничества и коммуникации не привела к взаимопо-
ниманию [15]. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровней развития коммуникативных компетенций и ком-
муникативных действий наглядно представляет «слабые стороны» коммуникативной компетент-
ности старших дошкольников с ОТПР, что рассматривается в качестве первоочередных задач их 
психолого-педагогического сопровождения (рис. 3). 

Анализ результатов исследования выявил у дошкольников с ОТПР социально-личностные спо-
собности, которые могут стать основой коррекционно-развивающей работы. Результаты корреля-
ционного анализа демонстрируют связи между уровнями развития коммуникативных компетен-
ций как отдельных составляющих компетентности, обеспечивающей эффективное общение, так и 
коммуникативных действий по согласованию усилий, организации и осуществлению сотрудниче-
ства (кооперации) в ситуации совместной со сверстниками деятельности. Было выявлено отсут-
ствие связи между показателями уровня развития речелингвистической компетенции у детей 
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старшего дошкольного возраста с опережающим темпом психического развития и показателями 
развития у них умений по объединению усилий, организации и реализации общей деятельности. 
Обозначим наиболее интересные с точки зрения задач исследования данные, представленные на 
рис. 2: по сравнению с нормотипичыми, у детей с ОТПР сильнее связь между показателями уровня 
сформированности оценочно-рефлексивной компетенции и показателями умений слушать и слы-
шать партнера по общению (сверстника) (r = 0,503, p < 0,001), уровня сформированности социаль-
но-поведенческой компетенции и умения оказывать партнеру помощь в процессе выполнения 
совместного задания (r = 0,577, p < 0,001); уровня сформированности оценочно-рефлексивной 
компетенции и показателями умений слушать и слышать партнера по общению (сверстника) 
(r = 0,503, p < 0,001), уровня сформированности социально-поведенческой компетенции и умения 
оказывать партнеру помощь в процессе выполнения совместного задания (r = 0,577, p < 0,001). 

 
Рис. 3. Корреляционные связи между показателями уровня развития коммуникативных компетенций  

и умениями взаимодействовать с партнером в процессе совместной игровой деятельности  
у детей старшего дошкольного возраста с ОТПР 

На основании результатов сравнительного анализа среднегрупповых показателей развития 
коммуникативных компетенций у дошкольников обеих экспериментальных групп можно конста-
тировать достоверно значимые различия (табл. 3). 

Таблица 3  
Результаты выполнения совместных заданий детьми с опережающим и нормальным темпами 

психического развития 

Вид совместной  
деятельности 

Параметр выполнения задания 

Взаимопомощь Взаимоконтроль Эмоциональное  
отношение Конфликты 

Сюжетно-ролевая игра χ2 = 11,309 

р = 0,000 
χ2 = 3,719 

р = 0,042 
χ2 = 9,707 

р = 0,002 
 

Рисование по образцу χ2 = 10,282 

р = 0,001 
  χ2 = 7,332 

р =0,014 

Конструирование по образцу χ2 = 6,112 

р = 0,024 
   

 
Между исследовательскими выборками были обнаружены различия в способностях фокусиро-

ваться на достижении взаимопонимания с партнером и стремиться к преодолению разногласий, 
нахождение общей основы взаимодействия. Причем у дошкольников с ОТПР данные показатели 
значительно ниже, чему нормотипичных дошкольников. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Исследование выявило диссинхронию в структуре коммуникативной компетентности детей 

старшего дошкольного возраста с ОТПР. Так, речелингвистическая компетенция имеет достаточно 
высокий уровень развития, что проявляется в умении грамотно выстраивать высказывания, изла-
гать свое мнение, вести диалог. Вместе с тем остальные две компетенции (оценочно-рефлексивная 
и социально-поведенческая), которые непосредственно обеспечивают социальную перцепцию и 
социальное взаимодействие ребенка, имеют низкий уровень развития. Дисбаланс самой структуры 
коммуникативной компетентности, равно как и дисбаланс познавательного и коммуникативного 
развития у дошкольников с ОТПР, обусловливает зарождение проблемы позитивного сотрудниче-
ства со сверстниками и продуктивности совместной деятельности. 

2. Технология изучения коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста с ис-
пользованием структурной модели, описанной в статье, доступна и для психолога, и для педагога. 
Деятельностный подход к декомпозиции каждой компетенции позволяет выделить поведенческие 
маркеры наблюдения и своевременно устанавливать риски социально-личностного развития до-
школьника. 

3. Результаты исследования коммуникативной компетентности дошкольников с ОТПР позво-
лили выделить «мишени» психолого-педагогического сопровождения личностного становления и 
социализации детей. Педагог, воспитатель, психолог должны быть носителями образцов комму-
никативного поведения, создавать учебно-воспитательные ситуации, целью которых становится 
не только овладение детьми предметными знаниями и умениями, но и развитие коммуникативной 
компетентности посредством исключительно постановки общих задач и их совместного решения, 
то есть в процессе сотрудничества. 
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