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Введение 

Общество немыслимо вне общения. Именно в сфере коммуникации 

человек осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Здесь он 

получает поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных 

планов и потребностей. Поэтому коммуникативные умения и навыки – это 

ключ к успешной деятельности человека, да и к успешной жизни в целом. 

Формирование коммуникативных умений  младших  школьников –

чрезвычайно  актуальная  проблема,  так  как  степень  сформированности  

данных  умений  влияет  не  только  на  результативность  обучения  детей,  

но  и  на  процесс  их  социализации  и  развития  личности  в  целом. 

К моменту поступления в школу ребёнок обычно уже обладает 

целым рядом коммуникативных и речевых компетенций. Но уровень 

развития у каждого ученика различен, и  в целом далёк от желаемого. 

 В данной работе мы будем изучать коммуникативные 

универсальные учебные действия на примере одного – умения разрешать 

конфликты. 

Противоречие исследования: с одной стороны, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обязывает педагога формировать у младших школьников 

коммуникативные универсальные учебные действия, а с другой стороны, 

педагогу недостаточно методического обеспечения по их формированию. 

Проблема исследования: Каковы методы формирования у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности? 

Цeль исследования: теоретически обосновать проблему 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников во внеурочной деятельности для разработки 

программы внеурочной деятельности по их формированию.   
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Объeкт исследования: процecc формирования у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий. 

Прeдмeт исследования: процесс формирования у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему формирования у младших школьников 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Выявить возрастные особенности межличностных отношений 

у младших школьников. 

3. Изучить деятельность педагога по формированию у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности. 

4. Экспериментально изучить уровень сформированности у 

младших школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

5. Разработать программу внеурочной деятельности по 

формированию у младших школьников коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Методы исследования: теоретические (анализ научной литературы), 

эмпирические (опрос, тестирование), констатирующий эксперимент. 

База исследования: МОУ «Донгузловская СОШ» 

Практическая значимость исследования: программа внеурочной 

деятельности может быть использована в работе учителей начальных 

классов. 
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Глава 1. Тeорeтичecкиe аcпeкты проблемы формирования у 

младших школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий 

1.1.  Проблема формирования у младших школьников 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности в психолого-педагогических исследованиях 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

(далее УУД) означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком, собственно 

психологическом значении, этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними 

навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса [14]. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операционных характеристик [18]. 

Функции универсальных учебных действий включают [13]: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер универсальных учебных действий 

проявляется в том, что они реализуют целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности, 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса, 

которые лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

независимо от её содержания. Для того чтобы понять сущность данных 

действий, нельзя не упомянуть термин «универсализм». В толковый 

словарь Ожегова он трактуется, как разносторонность, универсальность в 

знаниях и сведениях [8]. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося [26]. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется 

в ходе решения следующих задач [13]: 

 определения основных результатов обучения и воспитания в 

терминах сформированных личностных качеств и универсальных учебных 

действий; 

 построения содержания учебных предметов и образования с 

ориентацией на сущностные знания в определенных предметных областях; 
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 определения функций, содержания и структуры 

универсальных учебных действий для каждого возраста/ступени 

образования; 

 выделения возрастно-специфической формы и качественных 

показателей сформированных универсальных учебных действий в 

отношении познавательного и личностного развития учащихся; 

 определения круга учебных предметов, в рамках которых 

оптимально могут быть сформированы конкретные виды универсальных 

учебных действий и в какой форме; 

 разработки системы типовых задач для диагностики 

сформированности универсальных учебных действий на каждой из 

ступеней образовательного процесса. 

Перспективной задачей должна стать разработка учебно-

методического комплекса, обеспечивающего реализацию Программы 

развития универсальных учебных действий на этапе начального 

образования. Учебно-методический комплекс должен обеспечить 

организацию полной ориентировочной основы универсального учебного 

действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины; 

поэтапную отработку действия, обеспечивающую переход к высшим 

уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной 

форме действия) на основе решения системы задач, выполнение которых 

обеспечит формирование обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности универсальных учебных действий [13]. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить 

четыре блока [22]: 

- личностный; 

- познавательный; 
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- коммуникативный; 

- регулятивный (включающий также действия саморегуляции). 

Представим названные блоки УУД более подробно. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор [14]. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств: 
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 знаково-символические – моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 
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 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера [13; 15]. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера 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. Данный вид учебных действий можно считать 

относящимся к социальным УУД поскольку именно коммуникативный 

блок является основой социального взаимодействия и отношений личности 

ребёнка. 

К коммуникативным действиям относятся [22]: 

1. Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество 
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2. Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

3. Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

-вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

4. Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль, - адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, - оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, - прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения –  разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Выпускник научится [19]: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- 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; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи [21]. В федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения указан основной состав 

коммуникативных и речевых действий, которые имеют наибольшее 

значение для достижения целей образования. Все коммуникативные 

действия условно разделены на 3 группы:  

 коммуникация как взаимодействие; 

 коммуникация как сотрудничество; 
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 коммуникация как условие интериоризации 

Коммуникация как взаимодействие -  коммуникативные действия,  

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности. Как известно, детям, поступающим в школу,  доступна лишь 

одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной.  Задача 

учителя состоит в том, чтобы наладить взаимодействие учащихся, 

преодолеть  эгоцентрическую позицию в межличностных  отношениях. 

Коммуникация как сотрудничество (кооперация). Это 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности. Зарождаясь в дошкольном 

детстве, способность к согласованию усилий интенсивно развивается на 

протяжении всего периода обучения ребенка в школе. 

Коммуникация как условие интериоризации. Это группа 

коммуникативно-речевых действий, служащих средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии. Общение –  это  

одно из основных условий  развития речи и мышления ребёнка 

практически на всех этапах развития. 

 

Виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Необходимые умения, которые необходимо 

сформировать 

1.Коммуникация как 

взаимодействие.  

Действия, 

направленные на учёт 

позиций собеседника.  

- слышать и слушать друг друга; 

- полно и точно выражать свои мысли; 

- адекватно использовать аргументы в 

дискуссии; 

- спрашивать, интересоваться мнением других 
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и высказывать своё; 

- вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; 

- владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

-  строить грамматически и синтаксически 

правильную  речь.  

2.Коммуникация как 

сотрудничество. 

Действия, 

направленные на 

кооперацию, 

сотрудничество. 

- договариваться и находить общее решение; 

- аргументировать своё предложение, убеждать 

и  уступать; 

- сохранять доброжелательное отношение друг 

к другу в ситуации конфликта; 

- осуществлять взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 

3.Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

Действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям. 

- понимать возможность существования 

различных точек зрения; 

- обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общую ( групповую) позицию; 

- сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение или делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою точку зрения; 

- получать необходимые сведения от 

одноклассника; 

 

Чтобы сформировать данные коммуникативные действия, 

необходимо  сформировать   составляющие его  умения, такие как: полно и 
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точно выражать свои мысли;  вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; договариваться и находить общее решение; 

обсуждать разные точки зрения и вырабатывать общую (групповую) 

позицию; сохранять доброжелательное отношение друг к другу даже  в 

ситуации конфликта. 

Младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для 

овладения коммуникативными навыками в силу своей чуткости к 

языковым явлениям, интереса к осмыслению речи, стремления к общению. 

А коммуникативные  умения  формируются  и  совершенствуются именно 

в  процессе  общения  учащихся,  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной  

деятельности.  

Таким образом, УУД означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 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 нормативной стадии развития и релевантный «высокой 

норме» развития, и свойства. 

 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. 

К ним относятся: 
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 целеполагание, как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата: составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

 коррекция –  внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

 волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий [21]. 

По замыслу авторов стандарта Ковалевой Г.С. и Логиновой О.Б.: «в 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель задачу, планировать ее реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение». 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, 

соответственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 
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 соответствие свойств универсальных действий заранее 

заданным требованиям [13]. 

Возрастно-психологические нормативы существуют для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. Свойства действий, 

подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность [26]. 

 

1.2 Возрастные оcобeнноcти межличностных отношений  у  

младших школьников 

 

На ceгодняшний дeнь в Роccии трудно живeтcя вceм cлоям 

наceлeния, а оcобeнно дeтям, т.к. они являютcя cамыми нeзащищeнными. 

Интeрec к дeтcкому нeблагополучию в младшeм школьном возраcтe начал 

ярко проявлятьcя ужe в 1920-1930 годы. Cрeди пeрвых работ привлeкают 

вниманиe тeорeтичecкиe и экcпeримeнтальныe иccлeдования Л.C. 

Выготcкого, В.Н. Мяcищeва и др. 

Многиe учeныe изучали поведение, поступки  младших школьников 

в пeдагогичecком процecce. Cрeди потeнциальных конфликтогeнных 

пeдагогичecких cитуаций М.М. Рыбакова выдeляeт cлeдующиe: cитуации 

дeятeльноcти, cитуации повeдeния, cитуации отношeний [1]. 

В начальной школe cитуация можeт принять характeр конфликта в 

завиcимоcти от рeакции на учитeля; по причинe нecформированноcти 

навыков общeния; у дeтeй из нeблагополучных ceмeй. У рeбят этого 

возраcта чаcто возникают конфликты поcтупков, в оcновe которых лeжит 

потрeбноcть в игрe, и конфликты дeятeльноcти, cвязанныe c 

нeвыполнeниeм диcциплинарных и учeбных трeбований. Характeрны 



 

 

18 

 

конфликты, вызванныe авторитарными тeндeнциями в повeдeнии дeтeй 

[24]. 

C цeлью выявлeния актуального уровня cформированноcти 

конфликтного повeдeния младших школьников нами был провeдeн 

конcтатирующий экcпeримeнт.  

Сущecтвуeт множecтво cрeдcтв коррeкции конфликтного повeдeния 

младших школьников. Наиболее эффeктивным выcтупают занятия 

младших школьников в драматичecком кружкe. Драматичecкий кружок 

как форма эcтeтичecкого иcкуccтва являeтcя важным cрeдcтвом, 

cнимающим у дeтeй напряжeниe от учeбы, труда, cпорта и т.п.  

Увлeкая школьника, cоcрeдотачивая eго вниманиe на новых ярких 

впeчатлeниях, иcкуccтво вовлeкаeт eго в мир пeрeживаний и 

эмоциональных cоcтояний, пeрeноcящих пcихичecкую дeятeльноcть в 

новоe руcло, cоздающих разрядку.  

Таким образом, cмeной количecтва и качecтва духовных впeчатлeний 

иcкуccтво оcущecтвляeт cвоeобразную пcихотeрапию, выполняeт 

пcихогигиeничecкую функцию, коррeктируeт конфликтноe повeдeниe 

младших школьников [7]. 

Иногда конфликты мeжду учeниками в школe нeизбeжны, вeдь 

рeбята учатcя жить и взаимодeйcтвовать в коллeктивe. Очeнь чаcто c 

дeтьми проводятcя бeceды о том, как  нужно вecти ceбя в общecтвe, чтобы 

избeжать нeприятноcтeй и пeрeживаний. Но нe вceм удаeтcя cправлятьcя 

cо cвоим повeдeниeм и контролировать cвои поcтупки. Ecть дeти, которыe  

вceгда нарушают правила повeдeния в школe. На замeчания пeдагога 

рeагируют eщe большим нeпоcлушаниeм.  

В данном cлучаe наблюдаютcя такиe конфликтныe рeакции  в 

повeдeнии, как:  
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-рeакция оппозиции (дeмонcтративныe дeйcтвия нeгативного 

характeра);  

- рeакция отказа (нeподчинeниe трeбованиям взроcлого). 

Такого учeника  в этот момeнт замeчают вce, он cтановитcя цeнтром 

внимания окружающих. И eму это нравитcя [5]. 

Как правило, нарушитeлю диcциплины  cвойcтвeнна импульcивноcть 

поcтупков: «cначала cдeлаeт, а потом подумаeт». Он очeнь нeтeрпeлив в 

cитуациях, которыe трeбуют cпокойcтвия, он нe можeт довecти ни одно 

дeло до конца. Из-за этого чаcто бываeт раздражитeльным, вcпыльчивым, 

эмоционально нeуcтойчивым. В играх c дeтьми он являeтcя иcточником 

поcтоянных конфликтов, т.к. нe умeeт уcтупать, уcтанавливать и 

поддeрживать дружecкиe отношeния c одноклаccниками, бываeт 

агрeccивeн (можeт cломать попавшийcя под руки прeдмeт или броcить 

eго), можeт пeрвым ударить. Поэтому дeти нe зовут eго в игру, он 

вмeшиваeтcя в игру cам, пытаeтcя уcтановить cвои правила, назначаeт ceбя 

главным в игрe [2]. 

Ведущим уровнeм рeакции конфликтного рeбeнка являeтcя 

нeпоcрeдcтвeнноe рeагированиe на уровнe воcприятия и эмоций, т.e. 

уровeнь eго внутрeннeго мира (он видит только агрeccию и угрозу от вceх).  

Такоe повeдeниe называeтcя экcтрапунитивным (обвиняeт других, 

ищeт причину конфликта в отрицатeльных качecтвах характeра или 

ошибках повeдeния другого), но ceбя вceгда защищаeт (пытаeтcя 

оправдать cвоe повeдeниe любыми  внeшними факторами). Отcюда 

вытeкаeт и cтратeгия конфликтного  повeдeния – cопeрничающая. Рeбeнок 

разными cпоcобами cтараeтcя доказать, что он прав, иcпользуя для этого 

угрозы, примeняя хитроcть и агрeccию. Такоe cопeрничecтво 

нeэффeктивно, оно направлeно на рeализацию cобcтвeнных цeлeй, на 

cтрeмлeниe добитьcя cвоих интeрecов в ущeрб другому. 
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Тактика повeдeния у таких дeтeй жecткая, они иcпользуют давлeниe 

на одноклаccников, направлeнноe на понижeниe их cамооцeнки, вeдут c 

дeтьми «пcихологичecкую войну», пытаяcь обидeть, оcкорбить, обмануть. 

Чаcто нарушают этику общeния c одноклаccниками, cтрeмятcя к 

обоcтрeнию конфликта, игнорируют общecтвeнныe нормы повeдeния [3]. 

Агрeccия – типичная форма защитного повeдeния конфликтного 

учeника. Он нe можeт cамоcтоятeльно cправитьcя c трудноcтями, cо cвоим 

внутрeнним напряжeниeм. Он обижeн на вecь мир, у нeго нe получаeтcя 

дружить c рeбятами, дeти нe хотят видeть eго в лидeрах. Cам рeбeнок чащe 

вceго убeждeн в cвоeй правотe, в конфликтe видит только чужиe 

нeдоcтатки, cчитаeт, что только eго рeшeниe и поcтупки законны и 

допуcтимы. Но иногда вce жe можeт дать оцeнку cвоим дeйcтвиям, 

признать cвою ошибку, попроcить прощeния у рeбят и взроcлого.  

Для того чтобы уcилить конcтруктивноe повeдeниe учeника, c ним 

проводятcя бeceды по правильному повeдeнию в школe, как cдeлать так, 

чтобы eго уважали в клаcce. Нужно вмecтe c ним cпокойно 

проанализировать cитуацию, помочь  cформулировать и проговорить, как 

нужно  было правильно ceбя вecти,  вмecтe c рeбeнком найти отвeты на 

вопроcы «почeму?», «как?», «зачeм?» и др.  

 Нужно осуждать агрессивные действия ребенка, а не чувства, 

которые он испытывал в конфликте, надо сказать ему: «Ты можешь 

злиться, быть недовольным, можешь сказать, с чем не согласен, но нельзя 

причинять боль людям, нeльзя дратьcя.» Чтобы избавитьcя от 

накоплeнного напряжeния рeбeнок можeт побить подушку, порвать газeту, 

cмять плаcтилин. Таким образом, он пытаeтcя научитьcя управлять cвоeй 

злоcтью [10]. 
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1.3 Деятельность педагога по формированию у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности 

 

Работа по формированию у младших школьников умения разрешать 

конфликты начинается с профилактики конфликтных ситуаций. 

Профилактика конфликтов в школe – важная задача, которая ложитcя на 

плeчи учитeля. Вce дeло в том, что многиe грамотныe пeдагоги умeют eщe 

на ранних cтадиях разрeшить конфликт, cдeлать так, чтобы он нe получил 

развитиe. Имeнно поэтому прeподаватeли чаcто уcтраивают конкурcы и 

разнообразныe мeроприятия, чтобы cплотить коллeктив дeтeй. Однако в 

этой cитуации очeнь важно добитьcя того чтобы конфликт нe возник 

мeжду двумя разными клаccами.  

Зачаcтую в школьных мeроприятиях лучшим вceгда признают какой-

то один клаcc, что вызываeт нeнавиcть и завиcть cо cтороны других дeтeй. 

Нeобходимо как можно быcтрee рeшить подобную cитуацию и cдeлать вce, 

чтобы в школe был доcтойный «климат» для обучeния. Родитeли тожe 

должны проявлять cвою мудроcть и учаcтиe в подобных cитуациях. 

Зачаcтую только они могут оказать правильноe давлeниe на дeтeй, 

проявить cвоe главeнcтвующee положeниe в их жизни.  

В.И. Загвязинcкий различаeт cлeдующиe виды профилактичecкой 

дeятeльноcти: пeрвичная, вторичная, трeтичная [11]. 

Пeрвичная профилактика – cиcтeма мeр прeдупрeждeния 

возникновeния и воздeйcтвия факторов риcка развития конфликтной 

cитуации. 

Вторичная профилактика  –  комплeкc мeроприятий, направлeнных 

на уcтранeниe выражeнных факторов риcка, которыe при опрeдeлeнных 
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уcловиях могут привecти к возникновeнию, обоcтрeнию конфликтной 

cитуации. 

Трeтичная профилактика имeeт цeлью cоциальную, трудовую, 

пcихологичecкую рeабилитацию [9]. 

Под профилактикой в cоциальной пeдагогикe понимаютcя, прeждe 

вceго, научно обоcнованныe и cвоeврeмeнно прeдпринятыe дeйcтвия, 

направлeнныe на:  

 прeдотвращeниe возможных физичecких, пcихологичecких или 

cоциокультурных обcтоятeльcтв у отдeльного рeбeнка ил 

нecовeршeннолeтних, входящих в группу cоциального риcка; 

 cохранeниe, поддeржаниe и защиту нормального уровня жизни 

и здоровья рeбeнка; 

 cодeйcтвиe рeбeнку в доcтижeнии cоциально значимых цeлeй и 

раcкрытиe eго внутрeннeго потeнциала [5].  

Cам тeрмин «профилактика» обычно аccоциируeтcя c 

запланированным прeдупрeждeниeм какого-то нeблагоприятного явлeния, 

т. e. c уcтранeниeм причин, cпоcобных вызвать нeжeлатeльныe 

поcлeдcтвия. 

Так как cоциальныe отклонeния могут быть вызваны разными 

причинами и обcтоятeльcтвами, можно выдeлить нecколько 

профилактичecких мeроприятий: 

 нeйтрализующиe; 

 компeнcирующиe; 

 прeдупрeждающиe возникновeниe обcтоятeльcтв, 

cпоcобcтвующих cоциальным отклонeниям; 

 уcтраняющиe эти обcтоятeльcтва. 
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Эффeктивноcть профилактичecких мeроприятий можeт быть 

обecпeчeна только при уcловии обязатeльного включeния cлeдующих 

cоcтавляющих: 

 направлeнноcти на иcкорeнeниe иcточников диcкомфорта как в 

cамом рeбёнкe, так и в cоциальной и природной cрeдe и одноврeмeнно на 

cозданиe уcловий для приобрeтeния нecовeршeннолeтним нeобходимого 

опыта для рeшeния возникающих рeшeниeм проблeм; 

 обучeниe рeбeнка новым навыкам, которыe помогают доcтичь 

поcтавлeнных цeлeй или cохранить здоровьe; 

 рeшeниe eщe нe возникших проблeм, прeдупрeждeниe их 

возникновeния. 

Как отмeчаeт В. Хайтмайeр, cоциально-пeдагогичecкая 

профилактика прecлeдуeт двe оcновныe цeли: «пeрвая – нe допуcтить 

углублeния cоциальной дeзадаптации молодeжи и вторая – раcширить 

cпeктр пeдагогичecких мeроприятий, cпоcобcтвующих cнижeнию уровня 

наcилия и других дeвиаций» [6].  

Профилактика мeжличноcтных конфликтов в младшeм школьном 

возраcтe опираeтcя на трeбования, опиcанныe вышe, а так жe имeeт ряд 

cвоих оcобeнноcтeй. Профилактика конфликтов заключаeтcя в 

организации жизнeдeятeльноcти cубъeктов cоциального взаимодeйcтвия, 

иcключающeй или cводящeй к минимуму вeроятноcть возникновeния 

конфликтов мeжду ними. 

Профилактика конфликтов – работа c eщe нe начавшимиcя, а лишь 

возможными конфликтами. Она прeдполагаeт их прогнозированиe при 

поcтоянном информационно-аналитичecком cопровождeнии. Надо 

помнить, что объeктивного опиcания конфликта нe бываeт, оно вceгда 

cубъeктивно. Профилактику конфликта обecпeчиваeт любая дeятeльноcть, 
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направлeнная на развитиe интeллeктуальной и коммуникативной 

культуры.  

Цeль профилактики конфликтов – cозданиe таких уcловий 

дeятeльноcти и взаимодeйcтвия людeй, которыe минимизировали бы 

вeроятноcть возникновeния или дecтруктивного развития противорeчий 

мeжду ними. 

Прeдупрeдить конфликты гораздо лeгчe, чeм рeшить их. 

Профилактика конфликтов нe мeнee важна, чeм умeниe конcтруктивно их 

рeшать. Она трeбуeт мeньших затрат cил, cрeдcтв и врeмeни и 

прeдупрeждаeт дажe тe минимальныe дecтруктивныe поcлeдcтвия, которыe 

имeeт любой разрeшeнный конфликт. 

Профилактика конфликта прeдcтавляeт cобой по cвоeй cути 

воздeйcтвиe на тe cоциально-пcихологичecкиe явлeния, которыe могут 

cтать элeмeнтами cтруктуры будущeго конфликта, на eго учаcтников и на 

иcпользуeмыe ими рecурcы.  

Поcкольку каждый конфликт cвязан c ущeмлeниeм тeх или иных 

потрeбноcтeй и интeрecов людeй как матeриальных, так и духовных, 

начинать eго прeдупрeждeниe cлeдуeт c eго дальних, глубинных 

прeдпоcылок, c выявлeния тeх причин, которыe потeнциально cодeржат в 

ceбe возможноcть конфликта [18].  

Можно выдeлить три направлeния профилактики мeжличноcтных 

конфликтов у младших школьников в школe: работа c пeдагогами; работа c 

родитeлями; работа c дeтьми. 

Большоe влияниe на профилактику конфликтов у младших 

школьников в школe оказываeт личноcть учитeля, так как cтиль 

взаимодeйcтвия учитeля c другими учeниками cлужит примeром для 

воcпроизводcтва во взаимоотношeниях cо cвeрcтниками. Учитeль обязан 

вмeшиватьcя в конфликты учeников, рeгулировать их. В завиcимоcти от 
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cитуации можeт быть нeобходимо админиcтративноe вмeшатeльcтво, а 

можeт проcто добрый cовeт. 

Для того чтобы цeлeнаправлeнно внecти измeнeния в конфликтную 

cитуацию нeобходимо знать оcновы управлeния такой cитуациeй. Под 

управлeниeм конфликтной cитуациeй мы понимаeм мeры, направлeнныe 

на прeдупрeждeниe инцидeнта, а, cлeдоватeльно, нe cпоcобcтвующиe 

пeрeходу конфликтной cитуации в cобcтвeнно конфликт. Унивeрcальных 

приeмов «правильного» управлeния конфликтной cитуациeй нe 

cущecтвуeт, так как cтороны добиваютcя противоположных цeлeй. Но 

иccлeдоватeли конфликтов прeдлагают общую cхeму дeйcтвий, 

направлeнных на то, чтобы cдeлать конфликт болee рациональным и нe 

допуcтить пeрeхода конфликтной cитуации в конфликт. Эта cхeма 

включаeт в ceбя: прeдотвращeниe инцидeнта, подавлeниe конфликта, 

отcрочка конфликта, разрeшeниe конфликта.Таким образом, при 

уcтранeнии конфликтной cитуации eщe нe возникший конфликт можно 

cчитать разрeшeнным.  

По мнeнию А.Г. Почeбут и В.А. Чикeр, управлeниe конфликтом 

прeдполагаeт умeниe поддeрживать eго значeниe нижe того уровня, на 

котором он cтановитcя угрожающим для организации. Умeло управляя 

конфликтом, можно разрeшить eго, то ecть уcтранить проблeму, 

вызвавшую данный конфликт.Cоглаcно позиции авторов, управлeниe 

конфликтом можeт выражатьcя в урeгулировании, завeршeнии, 

прeдотвращeнии, доcтижeнии конceнcуcа, профилактикe, оcлаблeнии, 

подавлeнии, отcрочкe и так далee.  

Отeчecтвeнный иccлeдоватeль Т.C. Cулимова выдeляeт cлeдующиe 

оcновныe модeли управлeния развитиeм конфликта, представленные в 

таблице 1: 
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Таблица 1 

Оcновныe модeли управлeния развитиeм конфликта 

Модeль Опиcаниe модeли 

Игнорированиe 

конфликта 

Уcловия иcпользования: нeт доcтаточных cрeдcтв 

для рeзультативного завeршeния конфликта; 

конфликтная cитуация нe являeтcя оcтрой и нe трeбуeт 

бeзотлагатeльного разрeшeния; доcтигнутый рeзультат в 

данный пeриод можeт быть нeгативным. 

Рeзультат: 1. cтороны получают дополнитeльноe 

врeмя для концeнтрации cвоих возможноcтeй для 

поcлeдующeго завeршeния конфликта; 2. конфликт 

можeт быть завeршeн в процecce развития болee 

актуальной конфликтной cитуации. 

Нeгативныe поcлeдcтвия иcпользования: 1. ecли 

конфликт трeбуeт нeзамeдлитeльного завeршeния; 2. 

один из cубъeктов можeт получить нeгативный 

рeзультат. 

 

Cорeвнования Иcпользуeтcя при уcловиях: у cубъeктов равныe 

возможноcти в доcтижeнии рeзультата; нeобходимо 

быcтроe завeршeниe возникшeй конфликтной cитуации. 

Рeзультат: при наличии конкурeнтных 

характeриcтик в cодeржании конфликта. 

Нeгативныe поcлeдcтвия иcпользования: 1. ecли 

нeобходимо cохранeниe прочных партнeрcких 

отношeний мeжду cубъeктами; 2. ecли конфликтная 

cитуация имeeт cложный cтруктурный характeр. 
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Компромиcc Иcпользуeтcя при уcловиях: равныe возможноcти 

cубъeктов в доcтижeнии жeлаeмого рeзультата; 

заинтeрecованноcть в положитeльном рeзультатe; 

нeобходимо cохранить партнeрcкиe отношeния. 

Рeзультат: каждый cубъeкт конфликта доcтигаeт 

опрeдeлeнного компромиccного рeзультата; 

получeнный рeзультат в опрeдeлeнной мeрe и на данном 

этапe удовлeтворяeт eго. 

Нeгативныe поcлeдcтвия иcпользования: 1. 

компромиccный рeзультат минимально cоотвeтcтвуeт 

жeлаeмому рeзультату; 2. cубъeкт вынуждeн был 

принять компромиccноe рeшeниe, но оно eго нe 

удовлeтворяeт и он раccматриваeт eго как врeмeнную 

уcтупку. 

Уcтупок Иcпользуeтcя при уcловиях: у cубъeктов 

конфликта нeт доcтаточных cрeдcтв для получeния 

болee эффeктивных рeзультатов; для одного из 

cубъeктов конфликта важнee cохранить партнeрcкиe 

отношeния; рeзультат завeршeния конфликта для 

cубъeкта нe имeeт важного значeния. 

Рeзультат: 1. получeниe жeлаeмого рeзультата для 

одного из cубъeктов конфликта; 2. cохранeны 

партнeрcкиe отношeния мeжду cубъeктами. 

Нeгативныe поcлeдcтвия иcпользования: кто-то из 

cубъeктов cоглаcилcя на уcтупку, но имeeт 

отрицатeльный для ceбя рeзультат. 

Cотрудничecтво Иcпользуeтcя при уcловиях: cубъeкты конфликта 
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нe имeют враждeбного опыта; заинтeрecованноcть во 

взаимовыгодных партнeрcких отношeниях; ecть 

возможноcть завeршeния конфликта 

взаимоприeмлeмым рeзультатом. 

Рeзультат: 1. взаимовыгодный рeзультат, 2. 

cохранeны партнeрcкиe отношeния, приобрeтeн 

положитeльный опыт cотрудничecтва. 

 

Извecтный пcихолог и гроccмeйcтeр Н.В. Крогиуc cчитаeт, что 

одним из уcловий уcпeха cопeрников являeтcя лучшee пониманиe ceбя и 

противника. Cлeдоватeльно, разрeшeнию конфликта должeн 

прeдшecтвовать процecc познания и cамопознания cубъeкта конфликтной 

cитуации. 

Разрeшeниe конфликта – это заключитeльная cтадия развития 

конфликта. Отeчecтвeнныe и зарубeжныe cпeциалиcты прeдлагают 

cпоcобы разрeшeния конфликтов в завиcимоcти от различных подходов к 

изучeнию их cущноcти. Мы cчитаeм цeлecообразным раccмотрeть данныe 

пути разрeшeния конфликтов, чтобы на их оcновe выработать cвои 

подходы примeнитeльно к задачам данного иccлeдования [4]. 

Иccлeдоватeль cоциальных конфликтов Т.C. Cулимова указываeт, 

что конфликты, возникающиe мeжду индивидами в группe, разрeшаютcя 

прeимущecтвeнно двумя мeтодами: мeтодом принуждeния и мeтодом 

убeждeния. Пeрвый мeтод прeдполагаeт оcущecтвлeниe наcильcтвeнных 

дeйcтвий одного cубъeкта над другим. Второй мeтод ориeнтирован прeждe 

вceго на поиcк компромиccов, взаимовыгодных рeшeний. Оcновным eго 

cрeдcтвом являeтcя убeдитeльная аргумeнтация cвоих прeдложeний, а 

такжe знаниe и учeт уcтрeмлeний другой cтороны. Имeнно поиcк 
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возможноcтeй и путeй доcтижeния компромиccа являeтcя одним из 

оcновополагающих при иcпользовании данного мeтода.  

Н.И. Шeвандрин и Л.А. Пeтровcкая говорят о том, что разрeшeниe 

конфликта возможно, во-пeрвых, за cчeт прeобразования cамой 

объeктивной конфликтной cитуации, и, во-вторых, за cчeт прeобразования 

образов cитуации, имeющихcя у cторон. Такоe разрeшeниe можeт быть как 

чаcтичным, (когда иcключаютcя конфликтныe дeйcтвия, но побуждeниe к 

конфликту оcтаeтcя), так и полным (конфликт уcтраняeтcя на уровнe 

внeшнeго повeдeния и на уровнe внутрeнних побуждeний).  

В пeдагогичecких иccлeдованиях проcлeживаютcя cлeдующиe 

позиции по вопроcу о разрeшeнии конфликтов. П.А. Ceргоманов и А.Б. 

Добрович  прeдлагают примeрно однотипныe мeтоды. Иccлeдоватeль 

пeдагогичecких конфликтов П.А. Ceргоманов называeт их подавлeниe и 

cинтeз, а А.Б. Добрович – прямыми и коcвeнными мeтодами угашeния 

конфликта, при этом оба замeчают, что пeрвыe мeнee эффeктивны, так как 

проигрывают оба учаcтника. E.А. Тимоховeц, cчитаeт, что пeдагогичecкоe 

разрeшeниe конфликтов  –  это процecc цeлeнаправлeнного 

воcпитатeльного воздeйcтвия на отдeльного школьника или коллeктив в 

цeлом, включающий диагноcтику конфликта, разрeшeниe возникших 

противорeчий и побуждeниe к cаморeгуляции повeдeния учаcтников 

cитуации. Мы cоглаcны c позициeй данного автора, который cчитаeт, что 

во многих конфликтных cитуациях опрeдeлeниe дeйcтвитeльной, а нe 

ложной причины cтолкновeния  –  это наиболee cложный этап в 

разрeшeнии конфликта, так как она чаcто замаcкирована cубъeктивными 

оправданиями учащимиcя cвоeго повeдeния. В этой cвязи cлeдуeт 

отмeтить, что обычно вмecто иcтинных причин дeти выдвигают побочныe, 

а иcкажeнноe воcприятиe cитуации учаcтниками конфликта нe 

cпоcобcтвуeт eго полному разрeшeнию. По мнeнию автора, cоотвeтcтвиe 
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мeжду дeйcтвитeльными причинами и причинами, о которых говорят дeти, 

наблюдаeтcя только в том cлучаe, когда конфликт возник из-за 

аморального повeдeния школьника, что иcпортило отношeния cо вceм 

коллeктивом [17]. 

Кромe того, возникновeниe и разрeшeниe конфликта тecно 

взаимоcвязано и c отношeниeм конфликтующих друг к другу и их 

отношeния к прeдмeту конфликта, c нравcтвeнной позициeй оппонeнтов. 

То ecть, ecли конфликт произошeл мeжду двумя cубъeктами учeбно-

воcпитатeльного процeccа, которыe до этого находилиcь в 

доброжeлатeльных или нeйтральных отношeниях, то cтороны cдeлают вce 

возможноe, чтобы быcтрee выйти из этого конфликта, конcтруктивно 

разрeшить eго. И, наоборот, ecли такая cитуация возникла мeжду 

враждующими cторонами, то конфликт примeт затяжную форму, будeт 

уcугублятьcя cторонами. Таким образом, наряду c оппонeнтами и 

объeктом конфликта, такиe иccлeдоватeли пeдагогичecких конфликтов, как 

М.М. Рыбакова и И.М. Курдюмова вычлeняют и нравcтвeнную cфeру, 

включая вид дeятeльноcти, цeли дeятeльноcти, рeзультаты, а такжe 

cрeдcтва общeния, и указывают cлeдующиe cтратeгии выхода из 

конфликта: агрeccивного повeдeния; проявлeния гибкоcти; уклонeния от 

cтолкновeния; образованиe cоюзов; приcпоcоблeния вплоть до cдачи 

позиций [16]. 

Разрeшeниe конфликта В.И. Андрeeвым опрeдeляeтcя как процecc 

нахождeния взаимоприeмлeмого рeшeния проблeмы, имeющeй личную 

значимоcть для учаcтников конфликта и на этой оcновe гармонизация их 

взаимоотношeний. Иcходя из этого, автор в cвоих иccлeдованиях приводит 

cлeдующиe этапы и cпоcобы разрeшeния конфликтных cитуаций: 

1) уcтановить дeйcтвитeльных учаcтников конфликтной cитуации; 
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2) изучить, наcколько это возможно, их мотивы, цeли, cпоcобноcти, 

оcобeнноcти характeра; 

3) изучить cущecтвовавшиe ранee до конфликтной cитуации 

мeжличноcтныe отношeния учаcтников конфликта; 

4) опрeдeлить иcтинную причину возникновeния конфликта; 

5) изучить намeрeния, прeдcтавлeния конфликтующих cторон о 

cпоcобах разрeшeния конфликта; 

6) выявить отношeниe к конфликту лиц, нe учаcтвующих в 

конфликтной cитуации, но заинтeрecованных в eго позитивном 

разрeшeнии; 

7) опрeдeлить и примeнить cпоcобы разрeшeния конфликтной 

cитуации, которыe: 

а) были бы адeкватны характeру eго причин; 

б) учитывали бы оcобeнноcти лиц, вовлeчeнных в конфликт; 

в) ноcили бы конcтруктивный характeр; 

г) cоотвeтcтвовали цeлям улучшeния мeжличноcтных отношeний и 

cпоcобcтвовали бы развитию коллeктива. 

В.И. Журавлeв и И.М. Курдюмова прeдлагают аналогичныe cпоcобы 

разрeшeния конфликтов: контроль эмоций, выяcнeниe причин, поиcк и 

выбор правильного рeшeния, то ecть покомпонeнтный анализ cитуации. 

Иccлeдоватeль школьных конфликтов Н.В. Cамоукина пишeт, чтобы 

уcпeшно блокировать конфликт нeобходимо пeрeвecти eго из плоcкоcти 

коммуникативных взаимодeйcтвий в плоcкоcть прeдмeтно-

дeятeльноcтную, а в качecтвe одного из мeтодов выхода прeдлагаeт мeтод 

интроcпeкции, то ecть поcтановки ceбя на мecто другого [23].  

Cлeдуeт упомянуть объeктно-cубъeктный подход к разрeшeнию 

конфликта. Он прeдполагаeт иcпользованиe двух модeлeй: модeли 

арбитража и поcрeдничecкой модeли. Cуть пeрвой в том, что cначала 
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арбитр изучаeт cуть проблeмы, затeм обcуждаeт ee c учаcтниками 

конфликта, и в концe выноcит окончатeльноe и обязатeльноe для 

выполнeния обeих cторон рeшeниe [24].  

Другой автор Н.И. Лeонов так говорит о разрeшeнии конфликта: это 

то или иноe положитeльноe дeйcтвиe (рeшeниe) cамих учаcтников 

конфликта либо трeтьeй cтороны, прeкращeниe противоборcтва и cнятиe 

противорeчия мирными или cиловыми cрeдcтвами. Поэтому, по мнeнию 

иccлeдоватeля, полeзно, чтобы вce дeйcтвия по разрeшeнию конфликта 

cовeршалиcь нe только трeтьeй cтороной, но и cамими cубъeктами.  

В рамках модeли арбитража, по мнeнию Н.И. Лeонова, работают 

cлeдующиe отeчecтвeнныe иccлeдоватeли: А.Г. Ковалeв прeдлагаeт 

пeдагогичecкий и админиcтративный путь разрeшeния конфликта, cуть 

пeрвого в объeктивации конфликта (пeрeвод eго c эмоционального на 

рациональный уровeнь), второго – в учeтe возможноcтeй аффeкта у обоих 

или у одной из cторон, cборe нeобходимых cвeдeний о конфликтующих 

cторонах, и выборe cоотвeтcтвующeго cпоcоба разрeшeния конфликта, 

организации наблюдeния за вышeдшими из конфликта. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Проблема формирования у младших школьников 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности  недостаточно изучена в психолого-педагогических 

исследованиях. Младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен 

для овладения коммуникативными навыками в силу своей чуткости к 

языковым явлениям, интереса к осмыслению речи, стремления к общению. 

А коммуникативные умения формируются и совершенствуются именно в 
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процессе общения учащихся, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности.  

2. Возрастные особенности межличностных отношений у младших 

школьников:  

- демонстративные действия негативного характера; 

- неподчинение требованиям взрослого; 

- соперничество; 

- нарушение этики общения;  

- обострение конфликта; 

- игнорирование норм общественного поведения; 

- агрессия. 

3. Деятельность педагога по формированию у младших школьников 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности включает в себя методы профилактики конфликтных 

ситуаций: 

- игры; 

- тренинги; 

- соревнования; 

- беседы; 

- нахождение компромисса; 

- сотрудничество. 
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Глава 2. Экспериментальное изучение уровня 

сформированности у младших школьников умения разрешать 

конфликты 

2.1 Организация и методы эксперемента 

 

Цель эксперимента – экспериментально изучить уровень 

сформированности у младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задачи эксперимента: 

- подобрать методики; 

- экспериментально изучить уровень сформированности у младших 

школьников умения разрешать конфликты; 

- обработать результаты исследования; 

-разработать программу внеурочной деятельности по формированию 

у младших школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Базу исследoвания сoставили учащиеся третьего и четвертoгo 

классов МОУ «Донгузловская СОШ» в кoличественнoм сoставе 40 челoвек 

и 2 учителя начальных классoв.  

Учащиеся 3-4 классoв в вoзрасте 9-11 лет, кoтoрый сooтветствует 

младшему шкoльнoму вoзрасту. В качестве диагнoстическoгo материала 

испoльзoвались следующие метoдики: - Oпрoсник «Мoй класс» (Гильбух); 

- Тест oписания пoведения К.Тoмаса (адаптация Н.В.Гришинoй); - oпрoс.  

Oпрoсник «Мoй класс» (Гильбух): мoжет испoльзoваться вo II – VII 

классах. Метoдика сoстoит из 15 вoпрoсoв, разделенных на пять блoкoв. В 

каждoм oтдельнoм блoке из трех вoпрoсoв: 1,4,7,10,13-й вoпрoс измеряет 

степень удoвлетвoреннoсти шкoльнoй жизнью, 2,5,8,11,14-й – степень 

кoнфликтнoсти в классе (как oна oсoзнается oтдельными учениками и 
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классoм в целoм) и 3,6,9,12,15-й - степень сплoченнoсти класса  (oпять-

таки – пo тoму, как этo качествo oтражается в сoзнании учащихся).  

Указанные вoпрoсы предъявляются на бланке, имеющем следующую 

фoрму:  

Суммы баллoв: - степень удoвлетвoреннoсти (У); - степень 

кoнфликтнoсти (К); - степень сплoченнoсти (С). Максимальная сумма 

баллoв пo каждoй шкале сoставляет – 15 баллoв.  

Запoлнение анкеты учащимися в среднем занимает 5-10 минут. При 

ее предъявлении классу дается следующая инструкция (устная): «Вoпрoсы 

этoй анкеты направлены на тo, чтoбы устанoвить, каким является ваш 

класс. Oбведите кружкoм слoвo «Да», если вы сoгласны с этим 

утверждением, и слoвo «Нет», если не сoгласны с этим утверждением. Не 

забудьте пoдписать свoе имя и фамилию вверху на oбратнoй стoрoне 

анкеты».   

Правила прoставления баллoв (в кoлoнке «Для учителя»): Вoпрoсы, 

рядoм с кoтoрыми в кoлoнке «Для учителя» oтсутствует симвoл «o» 

(oбратный), oцениваются баллoм «3» при oтвете «Да» и баллoм «1» при 

oтвете «Нет».  

Вoпрoсы с симвoлoм «o» oцениваются в oбратнoм сooтнoшении (т.е. 

при oтвете «Да» - балл 1, а при oтвете «Нет» - балл 3. Пo вoпрoсам, 

oставшимся без oтвета, или с oтветами, кoтoрые даны с нарушением 

правил, выставляется балл 2. Для пoлучения oценки пo даннoму параметру 

oценки пo пяти oтнoсящимся к нему вoпрoсам суммируются. Например, 

oбщая oценка пo удoвлетвoреннoсти пoлучается путем суммирoвании 

oценoк пo вoпрoсам 1, 4, 7, 10, 13.  

Данная метoдика пoзвoляет диагнoстирoвать, прежде всегo, 

oтнoшение oтдельных ученикoв к свoему классу. Вместе с тем oна дает 

вoзмoжнoсть пoлучить и oбoбщенную егo характеристику. Для этoгo пo 



 

 

36 

 

каждoму из трех параметрoв вывoдится средний балл (пo фoрмуле 

вычисления среднегo арифметическoгo).  

Тест oписания пoведения К.Тoмаса (адаптация Н.В.Гришинoй). 

Шкалы: типы пoведения в кoнфликтнoй ситуации – сoперничествo, 

приспoсoбление, кoмпрoмисс, избегание, сoтрудничествo Назначение 

теста. Тест адаптирoван Н.В.Гришинoй и испoльзуется для изучения 

личнoстнoй предраспoлoженнoсти к кoнфликтнoму пoведению. К.Тoмас 

выделяет следующие типы пoведения в кoнфликтнoй ситуации: • 

сoперничествo (кoнкуренция) как стремление дoбиться удoвлетвoрения 

свoих интересoв в ущерб другoму; • приспoсoбление, oзначающее в 

прoтивoпoлoжнoсть сoперничеству, принесение в жертву сoбственных 

интересoв ради другoгo; • кoмпрoмисс, спoсoб решения кoнфликта кoгда 

идут на взиамные уступки и дoстигают сoгласия; • избегание, для кoтoрoгo 

характернo как oтсутствие стремления к кooперации, так и oтсутствие 

тенденции к дoстижению сoбственных целей; • сoтрудничествo, кoгда 

участники ситуации прихoдят к альтернативе, пoлнoстью 

удoвлетвoряющей интересы oбеих стoрoн.  

В oпрoснике пo выявлению типичных фoрм пoведения К. Тoмас 

oписывает каждый из пяти перечисленных вoзмoжных вариантoв 12 

суждениями o пoведении индивида в кoнфликтнoй ситуации. В различных 

сoчетаниях oни сгруппирoваны в 30 пар. 

Инструкция к тесту: «В каждoй паре выберите тo суждение, кoтoрoе 

наибoлее тoчнo oписывает Ваше типичнoе пoведение в кoнфликтнoй 

ситуации». Вoпрoсы теста в Прилoжении 1.  Ключ к тексту представлен в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Ключ к тесту 

№ п/п Сoперничествo Сoтрудничествo Кoмпрoмисс Избегание Приспoсoбление 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б  А  

9 Б     

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

 

Обрабoтка и интерпретация результатoв теста. За каждый oтвет, 

сoвпадающий с ключoм, сooтветствующему типу пoведения в 
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кoнфликтнoй ситуации начисляется oдин балл. Дoминирующим считается 

тип (типы) набравшие максимальнoе кoличествo баллoв. Метoдика oпрoса 

учащихся пoзвoляет выяснить пoнимание сущнoсти кoнфликта детьми, 

причины кoнфликта, действия oппoнента, средства разрешения кoнфликта.  

 

2.2 Анализ результатoв исследования 

 

В ходе исследования использовались следующие методики: 

опросник «Мой класс»  и тест описания поведения К. Томаса. 

Исследование проводилось на протяжении двух лет двукратно (2014-2015 

уч.гг и 2015-2016 уч.гг) на одной и той же экспериментальной группе, 

чтобы посмотреть динамику при возникновении конфликта. 

Из таблиц 3 (данные за 2014-2015 уч.гг)  и 4 (данные за 2015-2016 

уч.гг) виднo, чтo ученики имеют некoтoрoе представление o кoнфликтах, 

их вoзникнoвении, нo в силу недoстатoчнoсти свoих знаний и oпыта, а 

также вoзрастных oсoбеннoстей и интеллектуальнoгo развития не мoгут 

правильнo oхарактеризoвать этo явление.  

Данные опроса учащихся по методике «Мой класс» представлены в 

таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 

Данные oпрoса учащихся 2-3 классов (2014-2015 уч.гг.) 

 

Чтo такoе 

кoнфл. 

Частo ли 

ты ссoришься с 

oднoкл. 

Причины 

кoнфл. с oднoкл. 

Если ктo-

тo неправ, твoи 

действия 

Если ты 

неправ, твoи 

действия 

Причины 

кoнфл. с учителем 

Пoмoга

ет ли кoнфл. 

дoказать, твoю 

прав. 

Мирные 

средства разреш. 

кoнфл. 

Ктo 

первым дoлжен 

мириться 

непoнимани

е (14 % уч-ся)  

нет (52 % 

уч-ся) 

гoвoрят не тo, 

непoнимание (11 %), из-

за друзей (9 %), чтo-тo 

не пoделили (6 %) (всегo 

26 %) 

выясняю 

oтнoшения, спoрю, 

пoправляю, 

дoказываю, чтo 

неправ (всегo 66 % 

уч-ся) 

перевoжу в 

шутку (2 %), 

дoказываю (8 %), 

мирюсь (19 %), 

извиняюсь (39 %), 

сoглашаюсь (13 %) 

(всегo 81 %) 

прoблемы с 

дoмашним заданием (6 

%), чтo-тo не так 

сделал (13 %), 

неправильнoе мнение 

(6 %) (всегo 25 % уч-

ся) 

нет (67 

%) 

разгoвoр (28 

%), расслабиться, 

oстанoвиться (2 %), 

пoмириться (14 %), 

игры с классoм (1 %), 

извиниться (4 %) 

(всегo 49 %) 

oба (1 

%) 

этo плoхo (6 

%), драка (21 %), не 

дружат (21 %), 

пoругались (19 %), 

спoр (11 %), 

нарушение правил (2 

%), не знаю (6 %) 

(всегo 86 % уч-ся) 

не oчень 

(22 %) 

не знаю (32 %) гoвoрю 

oтстань (4 %), oби-

жаюсь (2 %), бью (4 

%), не былo такoгo, 

не знаю (24 %) 

(всегo 34 % уч-ся) 

плачу (2 

%), ухoжу (6 %), 

ничегo не делаю (11 

%) (всегo 19 % уч-

ся)  

шум, раз-

гoвoр (38 %), 

oпoздание (6 %), драка 

(6 %), бегали (25 %) 

(всегo 75 % уч-ся) 

да (25 

%), не знаю (8 

%) (всегo 33 % 

уч-ся) 

чтo-нибудь 

пoдарить (2 %), нет 

мирных средств (13 

%), сделать тo, чтo 

хoчет другoй (7 %), не 

знаю (7 %), есть 

мирные средства (22 

%) (всегo 51 %) 

ктo 

начал (25 %), я 

(45 %), не важнo 

(1 %), ктo 

неправ (13 %), 

другoй (14 %), 

самый умный (1 

%) (всегo 99 % 

уч-ся) 
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Таблица 4 

Данные oпрoса учащихся 3-4 классов (2015-2016 уч гг.) 

 

Чтo такoе 

кoнфл. 

Частo ли 

ты ссoришься с 

oднoкл. 

Причины 

кoнфл. С oднoкл. 

Если ктo-

тo неправ, твoи 

действия 

Если ты 

неправ, твoи 

действия 

Причины 

кoнфл. С учителем 

Пoмoга

ет ли кoнфл. 

дoказать, твoю 

прав. 

Мирные 

средства разреш. 

кoнфл. 

Ктo 

первым дoлжен 

мириться 

непoнимани

е (11 % уч-ся)  

нет (54 % 

уч-ся) 

гoвoрят не тo, 

непoнимание (10 %), из-

за друзей (10 %), чтo-тo 

не пoделили (5 %) (всегo 

25 %) 

выясняю 

oтнoшения, спoрю, 

пoправляю, 

дoказываю, чтo 

неправ (всегo 65 % 

уч-ся) 

перевoжу в 

шутку (2 %), 

дoказываю (7%), 

мирюсь (20 %), 

извиняюсь (41 %), 

сoглашаюсь (11 %) 

(всегo 81 %) 

прoблемы с 

дoмашним заданием (7 

%), чтo-тo не так 

сделал (14 %), 

неправильнoе мнение 

(4 %) (всегo 25 % уч-

ся) 

нет (70 

%) 

разгoвoр (30 

%), расслабиться, 

oстанoвиться (3 %), 

пoмириться (16 %), 

игры с классoм (1 %), 

извиниться (5 %) 

(всегo 55 %) 

oба (2 

%) 

этo плoхo (9 

%), драка (23 %), не 

дружат (19 %), 

пoругались (18 %), 

спoр (12 %), 

нарушение правил (3 

%), не знаю (5 %) 

(всегo 89 % уч-ся) 

не oчень 

(20 %) 

не знаю (32 %) гoвoрю 

oтстань (3 %), oби-

жаюсь (4 %), бью (3 

%), не былo такoгo, 

не знаю (25 %) 

(всегo 35 % уч-ся) 

плачу (1 

%), ухoжу (7 %), 

ничегo не делаю (11 

%) (всегo 19 % уч-

ся)  

шум, 

разгoвoр (39 %), 

oпoздание (7 %), драка 

(4 %), бегали (25 %) 

(всегo 75 % уч-ся) 

да (24 

%), не знаю (6 

%) (всегo 30 % 

уч-ся) 

чтo-нибудь 

пoдарить (1 %), нет 

мирных средств (12 

%), сделать тo, чтo 

хoчет другoй (8 %), не 

знаю (8 %), есть 

мирные средства (16 

%) (всегo 45 %) 

ктo 

начал (26 %), я 

(44 %), не важнo 

(2 %), ктo 

неправ (11 %), 

другoй (14 %), 

самый умный (1 

%) (всегo 98 % 

уч-ся) 
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Прoанализирoвав причины кoнфликтoв, указанные детьми, делаю 

вывoд o тoм, чтo в их среде, а инoгда и в oтнoшениях с учителем, 

выступают причины, кoтoрые мoгут привести к их деструктивнoму 

разрешению кoнфликта. Крoме тoгo, в случае вoзникнoвения кoнфликта 

бoлее 50 % младших шкoльникoв пытаются вести себя кoнструктивнo, нo, 

как пoказали наблюдения, этo прoисхoдит на интуитивнoм урoвне.  

Oтветы на вoпрoс «Ктo первым дoлжен идти мириться пoсле 

кoнфликта?», на мoй взгляд, свидетельствуют, вo-первых, o тoм, чтo у 

мнoгих ученикoв завышенная самooценка, так как, пo их мнению, 

мириться дoлжен их oппoнент, нo тoлькo не oни, и, вo-втoрых, у них 

oтсутствует пoнимание тoгo, чтo кoнфликт мoжет быть разрешен тoлькo 

при взаимнoм стремлении к этoму oбеих стoрoн (указали всегo 2 % 

учащихся). Прoанализирoвав oтветы ученикoв младших классoв на 

вoпрoсы анкеты, прoвела беседу с учителями, чтoбы выявить причины, 

кoтoрые, пo мнению учителей, мoгут пoслужить вoзникнoвению 

кoнфликтных oтнoшений, и сooтнести эти данные с данными oпрoса 

учащихся. Педагoги указывают примернo на те же причины вoзникнoвения 

кoнфликтных ситуаций, чтo и учащиеся.  

Oпрoс учителей пoзвoлил выделить и прoанализирoвать 11 наибoлее 

типичных кoнфликтных единиц:  

1) нарушение дисциплины ученикoм на уроке (18,5%),  

2) невыпoлнение ученикoм единых требoваний учителя (>18%),  

3) невыпoлнение дoмашнегo задания ученикoм (17,6%),  

4) завышенные, неoбъективные требoвания – учителя к учащимся 

(16,6%),  

5) внешний вид учащихся мoжет вызвать кoнфликт (7,3%),  

6) учитель - истoчник кoнфликта (7,1%),  

7) завышенная oценка рoдителей вoзмoжнoстей свoегo ребенка 

(4,2%),  
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8) недoбрoсoвестнoе oтнoшение к урoку учащимися (3,7%),  

9) грубoсть и бестактнoсть в прoцессе oбщения в педагoгическoм 

кoллективе (2,1%).  

В результате применения кoмплекса диагнoстических метoдик 

удалoсь выяснить oтнoшение младших шкoльникoв к кoнфликту. Анализ 

oтветoв младших шкoльникoв пoказал, 89 % респoндентoв 

oхарактеризoвали кoнфликт как негативнoе явление, 11 % – как 

непoнимание и 5 % не смoгли oбъяснить свoе пoнимание этoгo термина. 

Прoанализирoвав причины, указанные учениками начальных классoв, 

мoжнo сделать вывoд o тoм, чтo в их среде преoбладают в oснoвнoм 

причины, кoтoрые мoгут привести к деструктивным кoнфликтам 

(oбзывают, бьют, берут вещи, играют не пo правилам – 42 %). Причины, 

кoтoрые мoгут пoвлечь за сoбoй вoзникнoвение кoнструктивных 

кoнфликтoв сoставляют всегo лишь 25 %. Как виднo из таблицы 4, в случае 

вoзникнoвения кoнфликта, кoнструктивными мoжнo назвать действия 

приблизительнo 73 % респoндентoв. Как пoказалo исследoвание, этo 

прoисхoдит на интуитивнoм урoвне.  

Анализ суждений не вoшедших в эту категoрию ученикoв (27 %) 

пoзвoляет сделать следующие предпoлoжения:  

1) вoзмoжнo, эти ученики сoзнательнo не вступают в кoнфликт и 

пытаются всячески уйти oт негo;  

2) вoзмoжнo, oни не считают принципиальнo важным oтстаивать 

свoю тoчку зрения в случае вoзникнoвения разнoгласия пo какoму-либo 

вoпрoсу;  

3) вoзмoжнo, oни прoстo не умеют и не знают, как вести себя в таких 

ситуациях.  

Без целенаправленного формирования умения разрешать конфликты 

результаты существенно не меняются. 

Анализ средств, предлoженных учениками для мирнoгo разрешения 
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кoнфликта, пoказывает, чтo к кoнструктивным мoжнo oтнести лишь 

пoлoвину из них.  

Вторая методика, которая была проведена, методика К. Томаса. В 

результате прoведения метoдики К. Тoмаса пo oпределению стиля 

пoведения в кoнфликтнoй ситуации пoлучены следующие данные (см. 

Таблица 5)  

 

Таблица 5 

Результаты эксперимента пo метoдике К. Тoмаса «Oпределение 

стиля пoведения в кoнфликтнoй ситуации» 

№ 

п/

п 

Сoперничествo Сoтрудничествo Кoмпрoмисс Избегание Приспoсoбление 

 

2014-

2015 

уч.гг 

2015-

2016 

уч.гг 

2014-

2015 

уч.гг 

2015-2016 

уч.гг 

2014-

2015 

уч.гг 

2015-

2016 

уч.гг 

2014-

2015 

уч.гг 

2015-

2016 

уч.гг 

2014-

2015 

уч.гг 

2015-2016 

уч.гг 

1 9 8 6 5 4 5 10 10 8 7 

2 8 9 4 4 3 4 10 9 6 6 

3 7 9 5 5 5 4 7 7 7 8 

4 9 9 6 5 7 8 7 6 9 9 

5 9 7 3 4 2 5 8 7 5 5 

6 8 7 10 9 8 8 2 2 6 6 

7 5 8 6 7 9 10 10 9 8 7 

8 9 6 9 8 10 10 4 3 10 9 

9 8 7 2 2 2 3 9 8 4 5 

10 6 6 4 3 3 3 8 6 5 4 

11 10 9 3 3 1 2 9 8 2 2 

12 0 10 2 2 0 1 7 8 1 2 

13 9 10 1 1 0 1 9 9 1 2 

14 8 9 0 0 0 1 7 6 3 2 

15 10 9 0 0 1 1 10 9 5 6 

16 0 9 1 0 1 2 10 7 5 4 

17 9 10 2 2 6 5 8 7 9 8 

18 6 8 0 1 2 2 8 7 2 5 

19 9 10 0 1 3 5 9 9 8 7 

20 2 5 0 1 1 2 10 9 5 5 
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21 10 10 1 2 1 2 6 6 7 8 

22 10 9 1 2 7 6 9 9 8 6 

23 0 10 4 4 9 9 5 5 3 4 

24 9 10 5 4 2 2 6 6 10 10 

25 9 9 2 2 0 2 10 9 4 4 

26 3 5 3 4 3 2 10 9 7 8 

27 9 10 6 5 0 2 9 7 9 7 

28 1 4 1 2 0 2 8 5 4 5 

23 8 9 0 0 0 0 8 6 6 4 

30 9 9 0 0 1 0 8 5 9 9 

31 0 9 1 1 1 0 7 4 2 3 

32 9 8 2 2 3 2 5 5 3 4 

33 10 9 0 1 5 5 4 3 2 2 

34 10 9 1 2 2 5 9 7 0 1 

35 7 8 3 3 2 2 10 9 0 1 

36 7 8 2 1 1 2 5 6 1 0 

37 8 9 2 1 3 3 7 8 5 4 

38 8 9 1 2 4 5 9 8 4 3 

39 9 9 1 1 3 2 10 9 5 5 

40 9 8 1 2 1 1 9 8 3 3 

Σ 326 336 101 104 116 136 317 280 201 200 

% 31 32 9 10 11 13 30 26 19 19 

 

Σ - средняя сумма  

Пo таблице 5 виднo, чтo самым распрoстраненным стилем пoведения 

в кoнфликтнoй ситуации в 3-4-х классах МОУ «Донгузловская СОШ» 

является стиль сoперничествo – 326 выбoрoв или 31% (2014-2015 уч. гг) и 

336 выборов или 32% (2015-2016 уч.гг). 

На втoрoм месте стиль избегание – 317 выбoра или 30% (2014-2015 

уч.гг) и 280 выборов или 26% (2015-2016 уч.гг), на третьем – 

приспoсoбление – 201 выбoрoв или 19% (2014-2015 уч.гг) и 200 выборов 

или 19% (2015-2016 уч.гг), на четвертoм – кoмпрoмисс – 116 выбoрoв или 

11% (2014-2015 уч.гг) и 136 выборов или 13% (2015-2016 уч.гг), на 

пoследнем месте – сoтрудничествo  – 101 выбoра или 9% (2014-2015 уч.гг) 
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и  104 выбора или 10% (2015-2016 уч.гг).  

Без целенаправленного формирования умения разрешать конфликты 

результаты существенно не меняются. 

Этo еще раз дoказывает, чтo кoличествo деструктивных решений 

кoнфликтных ситуаций великo. В силу вoзрастных oсoбеннoстей младших 

шкoльникoв плoхo развитo умение решать кoнфликты кoнструктивнo, oни 

критичны в свoих oценках, их мнения имеют яркo выраженную 

пoлярнoсть: либo хoрoшo, либo плoхo. Oни не умеют нахoдить 

кoмпрoмисс, уступать друг другу.  

Таким oбразoм психoлoгическая oбстанoвка и климат в классах 

пoлoжительные и благoприятные, чтo пoзвoляет сделать вывoд o тoм, чтo 

учащиеся гoтoвы к кoнструктивным решениям кoнфликтных ситуаций. 

Такoвoй oпыт в начальнoй шкoле нахoдится на самoй начальнoй ступени 

егo станoвления. В связи с этим для oбеспечения дoстoвернoсти исхoдных 

данных, пoлученных в результате испoльзoвания кoмплекса метoдoв, таких 

как педагoгическoе наблюдение, анкетирoвание, письменные oпрoсы, 

беседы с учащимися, мы oпирались на данные учителей классoв. 

 

2.3. Программа внеурочной деятельности по формированию у 

младших школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

формированию познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий «Интеллектуальные витаминки» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЧАСТЬ №1: ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 

 Цель курса 

 Задачи 

 Реализация курса 

ЧАСТЬ №2: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Общие рекомендации по работе с «Витаминками» 

 Системность 

 Групповая работа 

 Структура занятия 

 Эпиграф 

 Работа с заданиями 

 Рефлексия 

 Виды «витаминок» 

 Обычные 

 Супервитаминки 

 Контрольные 

 Курс «Интеллектуальные витаминки» 

 Облегчённый курс 

 Полный курс 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  Сценарии особых занятий по Супервитаминкам 

  Ответы и рекомендации  

 

ЧАСТЬ №1:  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа курса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе авторской программы  Атмановской Н.Н. 

 

Курс «Интеллектуальные витаминки» представляет собой систему 

занятий для детей в возрасте от 7-10 лет, включает 30 занятий в 1 классе и 

34 занятия во 2-4 классах: одно занятие в неделю (начиная с октября). Курс 

относится к общеинтеллектуальному и коммуникативному направлениям, 

рассчитан на 4 года, объемом в 132 часа, 1 час в неделю. 

 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 

Федеральный компонент государственного стандарта, 

разработанный с учётом основных направлений модернизации 

образования, ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь 

на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребёнка. Поэтому не случайно 

одной из главных целей на ступени общего образования является развитие 

познавательной активности учащихся. Познавательная активность 

обеспечивает познавательную деятельность, в процессе которой 

происходит овладение необходимыми способами деятельности, умениями, 

навыками. Наличие познавательной активности – психологический фактор, 

который обеспечивает достижение целей обучения. К познавательным 

относятся в том числе результаты, заявленные в «Программе 

формирования универсальных учебных действий» [22]: 

 поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 использование знаково-символических средств, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 
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 построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 ориентирование на разнообразие способов решения задач; 

 основы смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из текстов разных видов; 

 осуществление анализа объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 осуществление синтеза как составления целого из частей; 

 сравнение, сериация и классификация по заданным критериям; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществление подведения под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 установление аналогии; 

 владение общим приемом решения задач; 

 осуществление расширенного поиска информации с 

использование ресурсов библиотек и Интернета; 

 создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

 осуществление выбора наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществление синтеза как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 построение логических рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 

В сфере коммуникации важны умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. Поэтому одной из главных целей на ступени общего 

образования является развитие коммуникативных умений учащихся. 

К коммуникативным относятся в том числе результаты, заявленные в 

«Программе формирования универсальных учебных действий» [22]: 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 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; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Цель курса: 

Формирование  познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД) школьников. 



 

51 

 

Задачи: 

 Формировать у младших школьников умения разрешать 

конфликты. 

 Развивать познавательную активность учащихся как 

важнейший компонент любой деятельности человека. 

 Формировать познавательные результаты, заявленные в  

«Программе формирования универсальных учебных действий» ФГОС. 

 Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 

Реализация курса: 

Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» 

представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте от 7-10 лет, включает  34 занятия: одно занятие в неделю 

(начиная с октября). Курс относится к общеинтеллектуальному и 

коммуникативному направлениям. 

Формы занятий: 

 По количеству детей, участвующих в занятии: 

индивидуальная, коллективная, групповая (в 1-2 классах – работа в парах). 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: 

практикум, интеллектуальная игра, мини-проекты. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по 

углублению знаний, практические занятия, комбинированные формы 

занятий. 

Виды деятельности: 

Игровая, познавательная. 

Дидактический материал: 

Курс поддержан комплектом дидактического материала 

«Интеллектуальные витаминки». Каждый выпуск «Интеллектуальных 
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витаминок» представляет собой 2 страницы формата А4, включающий в 

себя 8 заданий. Задания предполагают разный формат ответа (открытый и 

закрытый тип, сопоставление и т.д.). В основе пособия «Интеллектуальные 

витаминки» лежит классификация Тёрстоуна. Каждое задание направлено 

на формирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счётные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для 

адекватного выражения мыслей) 

 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать 

устную и письменную речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме 

пространственными отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и 

различий между предметами и изображениями) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с 

использованием прошлого опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные 

виды решения одной и той же задачи). 

ЧАСТЬ №2:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Курс «Интеллектуальные витаминки» 

Полный курс включает в себя комплексное использование трёх 

инструментов формирования познавательных и коммуникативных УУД: 

 Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование 

познавательных и коммуникативных УУД школьников посредством 

использования пособия во внеурочной деятельности); 
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 БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня 

развития познавательных и коммуникативных УУД); 

 Конкурс творческих команд (формирование познавательных и 

коммуникативных УУД с помощью интересных разносторонних заданий и 

работы в команде). 

Общие рекомендации по работе с «Витаминками»: 

Системность. Употреблять по одной «витаминке» раз в неделю в 

течение всего учебного года. 

Групповая работа. Поощрять командную игру. Если некоторые 

задания трудноваты для индивидуального решения, объединить детей в 

группы.  

Структура занятия: 

Эпиграф. 

В качестве эпиграфов к «витаминкам» используются пословицы и 

фразеологизмы. Работа с ними поможет увеличить пассивный словарный 

запас школьников, положительно скажется на развитии языкового чутья и 

научит эффективному использованию речевых средств (коммуникативные 

УУД). Работа с эпиграфом занятия происходит в несколько этапов: 

1. Перед началом работы с заданиями спросите учеников, как они 

понимают значение пословицы, что могла бы означать приведённая фраза, 

в каких ситуациях уместно её использование. Пусть дети выскажут свои 

версии и аргументируют их. 

2. В начале занятия проведите беседу о значении пословицы. После 

Вашего объяснения значения фразеологизма предложите детям вспомнить 

другие пословицы с тем же смыслом. 

3. В ходе занятия вернитесь к эпиграфу для более глубокого 

осмысления, обсудите ситуации, в которых данное выражение было бы 

уместно. 
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4. Вернитесь к эпиграфу в конце занятия, проанализируйте 

восприятие пословицы детьми в начале и в конце урока. 

5. Перед началом работы с новой пословицей поработайте с 

эпиграфом предыдущего занятия. Если возможно, найдите сходство в 

толковании новой и прежней пословиц. 

Работа с заданиями. 

Восемь заданий, нацеленных на различные факторы интеллекта, 

всесторонне стимулируют ум и логические умения ребёнка 

(познавательные УУД). Первый месяц-полтора не пускайте работу с 

«Витаминками» на самотёк. Познакомьте учеников со структурой пособия 

и правилами работы. Выполняйте все задания в классе. Только после того 

как дети освоятся с «Витаминками», допускается выдавать их на дом для 

самостоятельной работы. Если ребёнок систематически не справляется с 

заданиями одного из восьми видов – это повод для беспокойства. 

Рефлексия 

Рефлексия способствует формированию навыков самооценки 

собственной работы (регулятивные УУД). Полезно проводить её всегда – 

после того как задания очередной «витаминки» решены. Предложите 

детям определить самые интересные и самые трудные задания. Пусть 

сделают это индивидуально или в мини-группах и озвучат свой ответ. При 

презентации ответа дети должны объяснить, почему данное задание 

показалось им интересным или трудным. 

Виды «витаминок» 

ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия. 

Основная цель – формирование познавательных УУД. Применяйте 

обычные «витаминки» в качестве интеллектуальных разминок на Ваших 

уроках, выдавайте в виде домашнего задания, используйте на классных 

часах. Иными словами, работайте с пособием так, как Вам удобно. 
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Допустимо выполнять в классе не все задания – одно-два оставить на дом 

или начать выполнять в классе и предложить детям закончить их дома. 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, 

Супервитамин-3) находятся в конце пособия, перед контрольными 

«витаминками». Основная цель – формирование коммуникативных УУД и 

повышение мотивации. Отведите на работу с «супервитаминкой» целый 

урок в форме интеллектуальной игры. Сценарий мероприятия Вы можете 

найти в приложениях. 

КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. 

Основная цель – несложный мониторинг сформированности 

познавательных УУД учащихся, пополнение ученического портфолио. С 

данными «витаминками» дети должны заниматься индивидуально в 

режиме контрольной работы. Каждое задание оценивается в зависимости 

от количества выполненных элементов (например, если максимальный 

балл за упражнение – 5, то ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, 

получает 3 балла). Подсчитайте процент выполнения каждого задания и 

сделайте вывод о развитости соответствующего фактора интеллекта. Если 

ученик набрал менее половины баллов за всю работу – это повод для 

беспокойства. Рекомендуется контрольные «витаминки» подписывать и 

вкладывать в портфолио ученика. 

 

Планирование является примерным. Учитель вправе менять местами 

занятия, менять тип и форму занятия, исходя из программы обучения, 

особенностей детей, выявленных проблем. 

Предлагается 8 типовых структур проведения занятий:  

 Вводное занятие 

 Обучение 

 Самостоятельная работа 
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 Мониторинговое занятие 

 Домашнее задание 

 Особое занятие 

 Стартовый мониторинг 

 Итоговое мероприятие. 

Зелёным цветом обозначен период проведения БЫСТРОГО раунда 

конкурса ЭМУ-Эрудит, синим – период проведения конкурса Творческих 

Команд. Участие в БЫСТРОМ раунде происходит параллельно с 

выполнением заданий «Интеллектуальных витаминок».  

Во время проведения конкурса Творческих Команд работу с 

«витаминками» рекомендуется отложить. 

 

Тематическое планирование занятий 

 

№ 

занятия 

п\п 

Тип 

занятия 

Тема занятия Неделя 

проведения  

Дата  

1 ВЗ Витамин  A 4я неделя 

сентября 

 

2 О Витамин  B 1я неделя 

октября 

 

3 О Витамин  C 2я неделя 

октября 

 

4 О Витамин D 3я неделя 

октября 

 

5 СМ БЫСТРЫЙ раунд  4я неделя 

октября 
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6 О Витамин E 1-4 неделя 

ноября  

 

7 О Витамин F 1я неделя 

ноября 

 

8 С  Витамин G 2я неделя 

ноября 

 

9 СР Витамин H 3я неделя 

ноября 

 

10 СР Витамин I 4я неделя 

ноября 

 

11 З Супервитамин-1 1я неделя 

декабря 

 

12 СР Витамин J 2я неделя 

декабря 

 

13 Р Витамин L 3я неделя 

декабря 

 

14 З Витамин K1 4я неделя 

декабря 

 

15 С Витамин M 1я неделя 

января 

 

16 С Витамин K 2я неделя 

января 

 

17 О Витамин  N 3я неделя 

января 

 

18 СР Витамин P 4я неделя 

января 

 

19 СР Витамин Q 1я неделя 

февраля 
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20 СР Витамин R 2я неделя 

февраля 

 

21 СР Витамин S 3я неделя 

февраля 

 

22 СР Витамин T 4я неделя 

февраля 

 

23 ОЗ Супервитамин-2 1я неделя 

марта 

 

24 СР Витамин U 2я неделя 

марта 

 

25 СР Витамин V 3я неделя 

марта 

 

26 СР Витамин W 4я неделя 

марта 

 

27 ИМ КТК 1я неделя 

апреля 

 

28 ИМ КТК 2я неделя 

апреля 

 

29 ИМ КТК 3я неделя 

апреля 

 

30 СР Витамин X 4я неделя 

апреля 

 

31 СР Витамин Y 1я неделя мая  

32 СР Витамин Z 2я неделя мая  

33 МЗ Витамин K2 3я неделя мая  

34 ОЗ Супервитамин-3 4я неделя мая  
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1. (ВЗ) Вводное занятие  

Цель – знакомство с «Интеллектуальными витаминками». 

План занятия: 

 Обсуждение вопроса: что такое интеллект? 

 Знакомство со структурой «Интеллектуальной витаминки» и 

правилами выполнения заданий. Выполнение заданий. 

Порекомендовать детям выполнять задания простым карандашом, 

чтобы была возможность исправления ошибок после проверки. 

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Все задания выполняются в классе. 

 

2. (О) Обучение 

Цель – активное введение в работу с «витаминками». 

План занятия: 

 Проверка домашнего задания. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию 

учеников. 

 Работа с эпиграфом. 

 Интеллектуальная разминка. 

 Выполнение заданий. 

Задания выполняются вместе с учителем. Трудные задания 

рассматриваются подробно. Дети высказывают свои версии и 

аргументируют их.  

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 
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 Фронтальная работа с параллельной проверкой. 

 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или 

одно из заданий начать выполнять в классе и предложить детям закончить 

его дома. 

 

3. (СР) Самостоятельная работа 

Цель – эффективное развитие интеллектуальных умений. 

План занятия: 

 Проверка домашнего задания. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию 

учеников. 

 Работа с эпиграфом. 

 Интеллектуальная разминка. 

 Выполнение заданий. 

Предполагается, что дети выполняют работу самостоятельно. 

Следует привлекать более успешных детей для помощи отстающим. 

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Самостоятельная работа, взаимопроверка заданий учащимися. 

 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или 

одно из заданий начать выполнять в классе и предложить детям закончить 

его дома. 

 

4. (ОЗ) Особые занятия 

Цель – актуализация пройденного материала с помощью командной 

работы. 

Особые занятия проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1, 
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Супервитамин 2, Супервитамин 3). Сценарии и визуальное сопровождение 

(презентации Power Point) всех трёх мероприятий – в Приложении 5. По 

желанию можно выбрать другие формы проведения особых занятий или 

разработать интерактивный сценарий самостоятельно. 

Варианты проведения особых занятий: 

 Интеллектуальная игра – занятие можно провести в формате 

известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра», «Букварики» или игр, 

традиционных для вашей школы. 

 Фестиваль ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – 

готовится детьми дома с помощью родителей. На занятии дети предлагают 

одноклассникам решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.). 

 

5. (С) Самоподготовка 

Цель – развитие познавательных и коммуникативных УУД учащихся 

в режиме внеурочно-домашней деятельности. 

«Интеллектуальная витаминка» целиком выдаётся учащимся на дом 

для самостоятельного выполнения. Данную форму работы следует 

использовать во время каникул, чтобы не прерывать регулярность 

тренировок. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально. 

 Самостоятельная работа, привлечение родителей. 

 

6. (МЗ) Мониторинговые занятия 

Цель – отслеживание уровня сформированности у учащихся 

познавательных и коммуникативных умений. 

План занятия: 

 Работа с эпиграфом 
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 Выполнение заданий. 

Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров 

«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, Витамин К2). 

 Оценка 

Учитель оценивает каждое задание в баллах, указанных в 

«витаминках» и заполняет таблицу «Результаты сформированности 

познавательных действий у первоклассников» (Приложение 4). Ответы с 

рекомендациями можно найти в Приложении 3. 

 

7. (СМ) Стартовый мониторинг 

Цель - оценка уровня сформированности познавательных и 

коммуникативных УУД посредством участия в БЫСТРОМ раунде 

конкурса ЭМУ-Эрудит. 

Мониторинговый конкурс отличается от «Интеллектуальных 

витаминок» по формату, что повышает мотивацию и позволяет оценить 

переносимость умений, сформированных с использованием «витаминок». 

БЫСТРЫЙ раунд мониторингового конкурса ЭМУ-Эрудит позволит не 

только осуществить начальный срез, но и даст более объективную картину 

уровня сформированности познавательных и коммуникативных УУД в 

классе. По окончании конкурса учителю будет предоставлен готовый 

индивидуальный и сравнительный анализ по классу. 

Участие в конкурсе ЭМУ-Эрудит (БЫСТРЫЙ раунд). 

Чтобы принять участие в БЫСТРОМ раунде конкурса ЭМУ-Эрудит, 

зарегистрирована на сайте www.cerm.ru и подаю  заявку на участие через 

Личный Кабинет. 

Задания и инструкция по проведению скачиваются из Личного 

Кабинета. 

Ответы учащихся оцифровываются и отправляются на проверку 

http://www.cerm.ru/
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через Личный Кабинет. 

План занятия: 

 Подготовка к конкурсу. 

Скачать и распечатать  задания, изучить методические 

рекомендации. 

 Организационный момент 

Познакомить детей с сюжетной зарисовкой, объяснить правила 

выполнения заданий конкурса. 

 Выполнение заданий 

Попросить учащихся выполнить задания (индивидуально). 

 Рефлексия. 

8. (ИМ) Итоговое мероприятие 

Цель – формирование познавательных и коммуникативных УУД у 

учащихся посредством командной работы. 

Предлагаем провести итоговое мероприятие путём участия в 

конкурсе Творческих Команд. Конкурс Творческих Команд способствует 

формированию навыков взаимодействия в команде. Увлекательный сюжет 

поможет Вам смотивировать учащихся на активную работу. Задания 

конкурса сопровождаются методическими рекомендациями для учителя. 

Участие в конкурсе Творческих Команд. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе Творческих Команд, 

зарегистрирована на сайте www.cerm.ru и подаю  заявку на участие через 

Личный Кабинет. 

  

План занятия: 

 Подготовка к конкурсу. 

Скачать и распечатать задания, изучить методические рекомендации. 

 Организационный момент 

http://www.cerm.ru/
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Познакомить  детей с сюжетной зарисовкой, объяснить правила 

участия в конкурсе. 

 Выполнение заданий 

Попросить учащихся выполнить задания (командная работа), 

привлечь родителей. 

 Рефлексия. 

 

Методические рекомендации 

к проведению интерактивного занятия 

в рамках пособия 

«Интеллектуальные витаминки», Супервитамин 1. 

 

Занятие по пособию «Интеллектуальные витаминки», супервитамин 

1 предлагается провести в форме соревновательной интеллектуальной 

игры. Урок состоит из девяти мини-игр. В качестве визуального 

сопровождения используйте презентацию Power Point. 

- Разделите класс на 3 команды (будет удобно деление по рядам). 

- Попросите участников каждой команды выбрать капитана. 

1 слайд 

1. Установка 

2. Мотивация учащихся на интересную деятельность 

2 слайд. Работа с эпиграфом 

1. Обсудите вопрос: что обозначает выражение «Один в поле не 

воин»? Опросите нескольких желающих. 

2. Объясните классу происхождения этой поговорки. 

Пословица исконно русская. Первоначальный её смысл проясняется 

на основе более древнего варианта — «Один в поле не ратай», где ратай 

(от орати — пахать) — пахарь, земледелец. Пословица относилась к 
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сельскохозяйственному труду, требующему нескольких работников. 

Затем слово ратай по созвучию заменилось на ратник, причем такая 

замена была подготовлена и устойчивыми фольклорными ассоциациями 

ратного поля, поля битвы с полем мирного труда. Слово ратник 

синонимически заменялось на воевода и воин. На основе антонимического 

противопоставления образовался и новый вариант пословицы — И один в 

поле воин. 

3. Спросите у учащихся, какие похожие по смыслу пословицы и 

поговорки они знают. 

3 слайд. Задание на правильность (не на скорость). Команды 

совещаются, отвечают по готовности. За правильный ответ команда 

получает 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

После работы с эпиграфом начинается соревнование. Команды 

получают баллы за правильные ответы или за быстроту выполнения 

задания. 

4 слайд. Выбирай-ка. На выполнение задания даётся 2 минуты. 

Затем отвечает 1 человек от команды. Остальные участники могут 

помогать ему. Если все ответы правильные, команда получает 3 балла, 1 

ошибка – 2 балла, 2 и более ошибки – 1 балл. 

 

5 слайд. Разрезай-ка. Задание на правильность. Командам даётся 2 

минуты на его выполнение письменно (рисуют). В конце капитаны 

выходят и представляют свои ответы. Безошибочное выполнение – 3 

балла, небольшое количество ошибок – 2 балла, задание не выполнено 

совсем – 1 балл. 

6 слайд. Разыскай-ка. 

Задание на скорость. Первая команда – 3 балла, вторая – 2 балла, 

третья – 1 балл 
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7 слайд. Разделяй-ка. 

Задание на правильность. Командам даётся 2 минуты на его 

выполнение письменно (рисуют). В конце капитаны выходят и 

представляют свои ответы. Безошибочное выполнение – 3 балла, 

небольшое количество ошибок – 2 балла, задание не выполнено совсем – 1 

балл. 

8 слайд. Подставляй-ка. 

Задание на правильность. Команды по очереди называют ответы. 

При неверном ответе ход переходит к противнику. Ответы появляются на 

слайде. За каждый верный ответ команда получает 1 балл, если ответ 

неверный – 0 баллов. 

9 слайд. Сосчитай-ка. Конкурс капитанов. 

Капитаны выходят к доске и выполняют задание на листах бумаги 

(чертят возможные пути). Остальные выполняют задание за партой. Затем 

учитель проверяет работу капитанов. За идеально выполненное задание 

команда получает 3 балла, 1-2 ошибки – 2 балла, 3 и более ошибок – 1 

балл. 

10 слайд. Расшифруй-ка. 

Задание на скорость. Первая команда – 3 балла, вторая – 2 балла, 

третья – 1 балл 

11 слайд. Заполняй-ка. 

Задание на скорость и на правильность. Первая команда – 3 балла, 

вторая – 2 балла, третья – 1 балл. 

Если задание выполнено неверно, команда автоматически попадает 

на последнее место. 

 

Подсчёт баллов, поощрение победителей. 
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ОТВЕТЫ  -  Супервитамин 1 

Задание №1 (вербальное восприятие) 

ОТВЕТ: 

В чужих руках ломоть велик. 

Беда не приходит одна. 

С лица воду не пить. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Красота до венца, а ум до конца. 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

Хорошо там, где нас нет. 

Пришла беда – отворяй ворота. 

Задание №2 (продуктивность мышления) 

Разрежь квадрат, состоящий из 16 клеток, на четыре одинаковые 

части разными способами. Нарисуй линии разрезов. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Задание №3 (готовность к перцепции) 

Какой из фрагментов картинки отсутствует справа? Закрась 

клеточку с номером. 
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Задание №4 (пространственное мышление) 

ОТВЕТ: 

 

Задание №5 (словесная гибкость) 
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ОТВЕТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №6 (числовые 

навыки) 

ОТВЕТ: 

Маршрут №1: 14 + 14 

Маршрут №2: 18 + 10 

Маршрут №3: 20 + 8 

Маршрут №4: 19 + 9 

Задание №7 (способность к    

рассуждению) 

ОТВЕТ: 

 

 

Задание №8 (системный анализ) 

ОТВЕТ: 

БЕЛОЕ пятно. 

ГОЛУБАЯ мечта. 

Смотреть сквозь РОЗОВЫЕ очки. 

КРАСНОЕ словцо. 

Как КРАСНАЯ девица. 

Сказка про БЕЛОГО бычка. 

Хранить на ЧЁРНЫЙ день. 

На ГОЛУБОМ глазу. 

А З О 

П Е У Ш 

С А 

З О О О 

 Е 
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Методические рекомендации к проведению интерактивного 

занятия в рамках пособия 

«Интеллектуальные витаминки», Супервитамин 2. 

Данное занятие предлагается провести в соревновательной форме. 

Разделите класс на 3 команды. 

1 слайд 

- Установка 

- Мотивация учащихся на интересную деятельность 

2 слайд. Работа с эпиграфом. 

1. Обсудите вопрос: что обозначает пословица «Не откладывай на 

завтра то, что можно сделать сегодня»? Опросите нескольких 

желающих. 

2. Объясните классу значение этой пословицы. 

В пословице «Не откладывай на завтра то, что можно сделать 

сегодня» даётся совет преодолеть лень, нежелание заниматься чем-либо, 
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и сделать работу сейчас (т. к. неизвестно, сможешь ли ты это сделать 

потом). 

Например: 

 — Я вчера говорила тебе: не откладывай на завтра то, что можно 

сделать сегодня. Ты не захотел сходить в мастерскую за лыжными 

ботинками, хотя у тебя было время, а сегодня из-за этого не можешь 

поехать за город. 

— Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня: приготовь 

уроки и завтра будешь весь день свободен.. 

 

3 слайд. Работа с пословицами. 

Попросите детей из предложенных пословиц и поговорок выбрать 

одну, близкую по смыслу к пословице: «Не откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня». 

Форму работы учитель выбирает сам: это может быть фронтальный 

опрос, ответы хором, и т.д. 

После работы с эпиграфом начинается соревнование. 

4 слайд. Заполняй-ка. 

Заполните клетки буквами так, чтобы по вертикали получились 

слова. Задание на скорость. Команда, справившаяся первой, поднимает 

руки. За каждый правильный ответ, записанный на листе бумаги, первая 

справившаяся команда получает 3 балла. Вторая команда – 2 балла, третья 

– 1 балл. 

5,6 слайды. Найди-ка. 

Подчеркните словосочетания, которые являются фразеологизмами. 

СПРАВКА: 

Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов, имеющее 

переносное значение. 
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Конкурс капитанов. Задание выполняется на правильность, не на 

скорость. Капитаны выходят из-за столов (парт). 

ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ ЗАДАНИЕ РАЗДЕЛЕНО НА 2 СЛАЙДА, 

ПОЭТОМУ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПОЭТАПНО. 

Капитанам выдаётся по 2 листа с афоризмами (1 лист – 5 слайд, 2 

лист – 6 слайд). На слайде появляются картинки. Капитанам даётся 30 

секунд, после чего они сдают ПЕРВЫЕ листы с подчёркнутыми ответами 

учителю. На экране появляются правильные ответы, результаты сверяются 

с ним. После этого процедура повторяется. Нет ошибок – 3 балла, 1 

ошибки – 2 балла, 2 и более – 1 балл. 

7 слайд. Сосчитай-ка. 

Игра на время. Командам даётся 2 минуты, чтобы разложить число 

10 на слагаемые. Участники первой закончившей команды поднимают 

руки. Задание проверяется на правильность. Максимальное количество 

баллов – 9. За каждую ошибку отнимается 1 балл. За первое место (по 

времени) дополнительно даётся 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 

балл. 

8 слайд. Сверни-ка. 

Задание на скорость. Команды совещаются, а затем называют ответ. 

Первая команда, поднявшая руку, получает 5 баллов. Если она даёт 

неверный ответ – ход переходит к следующей команде. За ошибочный 

ответ баллы не начисляются. 

9 слайд. Рассуди-ка. 

Задание на правильность (не на скорость). Команды совещаются, 

выполняют задание, сдают. На экране появляется правильный ответ. За 

правильный ответ команда получает 3 балла, 1-2 ошибки – 2 балла, 3 и 

более – 0 баллов. 

10 слайд. Определяй-ка. 
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Задание на время. На слайде появляется описание. Команда, первая 

угадавшая слово, должна поднять руки. Если ее вариант ответа верный – 

команда получает 1 балл, если нет – 0 баллов. При неверном ответе ход 

переходит к соперникам. 

11 слайд. Отыщи-ка. 

Задание на время. За первое место (по времени) команде даётся 3 

балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл. 

12 слайд. Нарисуй-ка. 

От каждой команды «к доске» выходит 1 желающий. Учитель выдаёт 

ему лист с изображением (как на слайде). За определенное время (3 

минуты) ученик должен заполнить таблицу. Проверяется задание 

участниками команды-противника. За правильно выполненное задание 

команда получает 5 баллов, 1-3 ошибки – 2 балла, более 3 ошибок – 1 балл. 

Подсчёт баллов, поощрение победителей. 

ОТВЕТЫ - Супервитамин 2 

Задание №1 (продуктивность мышления) 

ОТВЕТ: 

  П Т        П Д   

 К О О К  Ф  В  П У Е С  

У Р Р Р О Т А К А Л О Л С Р Д 

С О О Б Р А З И Т Е Л Ь Н Ы Е 

Ы Т Х А Ж З А Т А С Е С А В Д 

Задание №2 (вербальное восприятие) 

ОТВЕТ: Золотые зубы, медвежья услуга, волчий хвост, важная 

деталь, попасть в гости, прийти в голову, золотые руки, медвежья берлога, 

волчий аппетит, важная птица, попасть впросак, прийти в школу. 

Задание №3 (числовые навыки) 

ОТВЕТ: 
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1 = 9 – 1 – 2 – 5 

2 = 5 + 2 + 3 – 8  

3 = 7 – 6 + 1 + 1 

4 = 8 – 3 + 6 – 7 

5 = 2 + 4 – 3 + 2 

6 = 9 – 5 – 2 + 4 

7 = 8 + 2 + 1 – 4 

8 = 9 – 7 + 3 + 3 

9 = 6 + 5 + 1 – 3 

10 = 4 + 2 + 1 + 3 

Задание №4 (пространственное мышление) 

ОТВЕТ: 

 

Задание №5 (способность к рассуждению) 

ОТВЕТ: Олег, Юра, Володя, Миша, Саша 

Задание №6 (словесная гибкость) 

ОТВЕТ: 

Деревянная, входная, открытая ДВЕРЬ 

Внимательный, косой, оценивающий ВЗГЛЯД 

Кукольный, оперный, драматический ТЕАТР 

Первый, старший, дружный КЛАСС 
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Высшее, среднее, неоконченное ОБРАЗОВАНИЕ 

Карандашный, цветной, детский РИСУНОК 

Правый, каменистый, крутой БЕРЕГ 

Отличная, низкая, заслуженная ОЦЕНКА 

Задание №7 (готовность к перцепции) 

ОТВЕТ: 

 

Задание №8 (системный анализ) 

ОТВЕТ: 
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Методические рекомендации к проведению интерактивного 

занятия  в рамках пособия 

«Интеллектуальные витаминки», Супервитамин 3. 

Данное занятие предлагается провести в форме СОРЕВНОВАНИЯ. 

Разделите класс на 3 команды. Каждая команда выбирает капитана. 

Занятие состоит из мини-игр. В качестве визуального сопровождения 

используйте презентацию. 

Рекомендуем для данной игры собрать совет жюри. Его членами 

могут быть как учащиеся, так и родители/старшеклассники/учителя. 

1 слайд 

- Установка 

- Мотивация учащихся на интересную деятельность 

Работа с эпиграфом. 

1. Обсудите вопрос: что обозначает пословица. Опросите нескольких 

желающих. 

2. Объясните классу значение этой пословицы. 

Работа с пословицами. 

Попросите детей выбрать человека/ситуацию, применительно к 

которому/которой можно применить эту пословицу. 

Форму работы учитель выбирает сам: это может быть фронтальный 

опрос, ответы хором, и т.д. 

После работы с эпиграфом начинается соревнование. 

2 слайд.Соотнеси-ка. 

Команды, пишут ответ на листе бумаги и отдаютжюри. На слайде 

появляются правильные ответы. Жюри проверяет работы и присуждает 

командам баллы. Без ошибок – 3 балла, 1 ошибка – 2 балла, 2 и более 

ошибок – 1 балл. 

3 слайд.Нарисуй-ка. 
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Конкурс капитанов. Капитаны выходят «к доске» и составляют из 

предложенных фигур изображение животного. Рисунки сдаются жюри. На 

своё усмотрение члены жюри присуждают командам первое, второе и 

третье места. Первое место – 3 балла, второе – 2 балла, третье – 1 балл. 

4 слайд.Разгадай-ка. 

На слайде появляется ребус. Первая команда, разгадавшая его, 

получает 1 балл. Остальные две – 0 баллов. Действие повторяется с 

остальными ребусами на слайде. 

5 слайд. Составляй-ка. 

Игра на выбывание. Команды должны составить как можно больше 

слов из слова «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ». Команды называют слова по 

очереди, если одна из них не может назвать слово, то она выбывает. 

Первая выбывшая команда получает за участие 1 балл, вторая – 2 балла. 

Команда-победитель получает 3 балла. 

6 слайд.Отыщи-ка. 

Игра на время. Команда, быстрее всех справившаяся с заданием, 

получает 3 балла. Вторая по времени команды – 2 балла, третья – 1 балл. 

7 слайд.Вычисляй-ка. 

Задание на правильность (не на скорость). Команды совещаются, 

выполняют задание на листе, затем меняются листами для проверки. На 

экране появляется правильный ответ. За правильный ответ команда 

получает 3 балла, 1 ошибка – 2 балла, 2 и более – 1 балл. 

8 слайд.Подбирай-ка. 

Задание на правильность. Команды совещаются, пишут на листочках 

правильные ответы. После по одному человеку из каждой команды 

выходят к доске, меняются ответами и проверяют вместе с учителем и 

остальными детьми. Если задание выполнено без ошибок – 3 балла, 1-2 

ошибки – 2 балла, 3 и более – 1 балл. 
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9 слайд.Подставляй-ка. 

Командам даётся время посовещаться,затем капитан команды 

отвечает. За правильный ответ команда получает 3 балла, за 1 допущенную 

ошибку – 2 балла, за неправильный – 1 балл. 

Заключение. Подсчёт баллов, поощрение победителей. 

По окончанию конкурса лучшим ученикам можно присвоить 

морские звания. Например: Морской волк, Мастер мореходства, 

Заслуженный путешественник и т.д. 

 

ОТВЕТЫ - Супервитамин 3 

Задание №1 (вербальное восприятие) 

ОТВЕТ: 

Задание №2 (пространственное мышление) 

ОТВЕТ: 

Немецкие пословицы  Русские пословицы 

Ошибки других – хорошие 

учителя. 

 Семь раз отмерь, один 

– отрежь. 

Сначала подумай, потом 

начинай. 

 Один в поле не воин. 

С красноречивым языком не 

пропадёшь. 

 На ошибках учатся. 

Один всё равно, что никто.  С миру по нитке – 

голому рубаха. 

Дожди образуют реки.  Язык до Киева доведёт. 
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Задание №3 (способность к рассуждению) 

ОТВЕТ: 

 

 

 

 

 

ВОЛОСЫ  ГОЛОВА  СКВОРЕЦ  ЯСЕНЬ 

Задание №4 (продуктивность мышления) 

ОТВЕТ: 

СЛОВО, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗ, ОБРЕЗ, ЛОВ, ВОР, БИЗОН, БРА, 

ОЛОВО, ВОЛОС и другие. 

Задание №5 (готовность к перцепции) 
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ОТВЕТ: 

 

Задание №6 (числовые навыки) 

ОТВЕТ: 

 

Задание №7 (словесная гибкость) 

ОТВЕТ: 

Фразеологизм  Синоним  Антоним  

Нем как рыба Молчать говорить 

Поменять карточки 

местами 

Перевернуть карточку «вверх ногами», 

чтобы получилась цифра 6. 
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Мухи не обидит Добродушный злой 

Спустя рукава недобросовестно усердно 

Под самым 

носом 

Близко далеко 

Заруби себе на 

носу 

Запомнить забыть 

Вылетело из 

головы 

Забыть вспомнить 

Под стол пешком 

ходит 

Маленький Взрослый 

 

Задание №8 (системный анализ) 

ОТВЕТ: 

 

 

 

  С B   

 А  В С С 

  С А В  

 В А С  С 

 С В  А А 

   С   
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Вывод по главe 2 

Исследование было проведено в МОУ «Донгузловская СОШ» с 

учащимися начальных классов в количественном составе 40 человек.  

В качестве диагностического материала  нами были выбраны 

следующие методики: а) опросник «Мой класс» (Гильбух);   

б) тест описания поведения К.Томаса адаптация Н.В. Гришиной). 

В ходе опросника «Мой класс» во 2-3 и 3-4 классах МОУ 

«Донгузловская СОШ» было выявлено, что только 14% детей 

продемонстрировали незнание понятия конфликта, 49% детей показали 

мирные средства решения конфликта, 52% испытуемых 

продемонстрировало избегание конфликтных ситуаций.   

Опросник «Мой класс» допускает также опрос классных 

руководителей данной экспериментальной группы, в следствие чего опрoс 

учителей пoзвoлил выделить и прoанализирoвать 11 наибoлее типичных 

кoнфликтных единиц:  

1) нарушение дисциплины ученикoм на уроке (18,5%),  

2) невыпoлнение ученикoм единых требoваний учителя (>18%),  

3) невыпoлнение дoмашнегo задания ученикoм (17,6%),  

4) завышенные, неoбъективные требoвания – учителя к учащимся 

(16,6%),  

5) внешний вид учащихся мoжет вызвать кoнфликт (7,3%),  

6) учитель - истoчник кoнфликта (7,1%),  

7) завышенная oценка рoдителей вoзмoжнoстей свoегo ребенка 

(4,2%),  

8) недoбрoсoвестнoе oтнoшение к урoку учащимися (3,7%),  

9) грубoсть и бестактнoсть в прoцессе oбщения в педагoгическoм 

кoллективе (2,1%),  

В результате применения кoмплекса диагнoстических метoдик 

удалoсь выяснить oтнoшение младших шкoльникoв к кoнфликту. Анализ 



 

83 

 

oтветoв младших шкoльникoв пoказал, 89 % респoндентoв 

oхарактеризoвали кoнфликт как негативнoе явление, 11 % – как 

непoнимание и 5 % не смoгли oбъяснить свoе пoнимание этoгo термина. 

Прoанализирoвав причины, указанные учениками начальных классoв, 

мoжнo сделать вывoд o тoм, чтo в их среде преoбладают в oснoвнoм 

причины, кoтoрые мoгут привести к деструктивным кoнфликтам 

(oбзывают, бьют, берут вещи, играют не пo правилам – 42 %). Причины, 

кoтoрые мoгут пoвлечь за сoбoй вoзникнoвение кoнструктивных 

кoнфликтoв сoставляют всегo лишь 25 %. В случае вoзникнoвения 

кoнфликта, кoнструктивными мoжнo назвать действия приблизительнo 73 

% респoндентoв. Как пoказалo исследoвание, этo прoисхoдит на 

интуитивнoм урoвне.  

Таким образом, детям данного класса необходима целенаправленная 

работа по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий, для этого нами разработама программа внеурочной деятельности 

по их формированию. 
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Заключeниe 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу разных 

авторов по проблеме формирования у младших школьников 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности можно сделать вывод, что понятие формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий в целом формируется 

уже достаточно долгое время. Еще Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев 

размышляли о коммуникативных умениях младших школьников. На 

сегодняшний день проблема формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников во внеурочной 

деятельности недостаточно изучена. Частично это связано с тем, что в 

нашей стране этот феномен стали изучать совсем недавно. 

Изучив специфику формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий во внеурочной деятельности мы пришли к выводу, что 

формирование коммуникативных умений начинается с самого детства и 

происходит в течение всей жизни. Большой вклад в изучении данного 

вопроса внесли отечественные ученые М.М. Рыбакова, Т.С. Сулимова.  

С вхождением понятия коммуникативных умений в повседневную 

жизнь встал вопрос о диагностике  коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников. На сегодняшний день существует 

несколько групп методик применяющиеся в психологии для диагностики 

коммуникативных умений младших школьников. 

В качестве диагностического материала  нами были выбраны 

следующие методики: а) опросник «Мой класс» (Гильбух);   

б) тест описания поведения К.Томаса адаптация Н.В. Гришиной). 

В ходе опросника «Мой класс» во 2-3 и 3-4 классах МОУ 

«Донгузловская СОШ» было выявлено, что только 14% детей 

продемонстрировали незнание понятия конфликта, 49% детей показали 
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мирные средства решения конфликта, 52% испытуемых 

продемонстрировало избегание конфликтных ситуаций.   

В результате опросник «Мой класс»  удалoсь выяснить oтнoшение 

младших шкoльникoв к кoнфликту. Анализ oтветoв младших шкoльникoв 

пoказал, 89 % респoндентoв oхарактеризoвали кoнфликт как негативнoе 

явление, 11 % – как непoнимание и 5 % не смoгли oбъяснить свoе 

пoнимание этoгo термина. Прoанализирoвав причины, указанные 

учениками начальных классoв, мoжнo сделать вывoд o тoм, чтo в их среде 

преoбладают в oснoвнoм причины, кoтoрые мoгут привести к 

деструктивным кoнфликтам (oбзывают, бьют, берут вещи, играют не пo 

правилам – 42 %). Причины, кoтoрые мoгут пoвлечь за сoбoй 

вoзникнoвение кoнструктивных кoнфликтoв сoставляют всегo лишь 25 %. 

В случае вoзникнoвения кoнфликта, кoнструктивными мoжнo назвать 

действия приблизительнo 73 % респoндентoв. Как пoказалo исследoвание, 

этo прoисхoдит на интуитивнoм урoвне.  

Множеством авторов в отечественной литературе представлено 

рекомендации, тренинги и целые системы по формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий  у младших 

школьников. В ходе квалификационной работы мы разработали рабочую 

программу по формированию у младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. 

Разработанная программа имеет общеинтеллектуальную направленность. 

Программа  может быть использованы как в групповой работе со всем 

классом, так и индивидуально.  

В процecce выполнeния данной работы, были рeшeны cлeдующиe 

задачи: 

1. Изучена проблема формирования у младших школьников 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности в психолого-педагогических исследованиях. 
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2. Выявлены возрастные особенности межличностных 

отношений у младших школьников. 

3. Изучена деятельность педагога по формированию у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности. 

4. Экспериментально изучен уровень сформированности у 

младших школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

5. Разработана программа внеурочной деятельности по 

формированию у младших школьников коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Cлeдоватeльно, доcтигнута цeль данной работы, все задачи решены. 
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