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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные изменения, происходящие в обществе, образовании, 

диктуют введение новых подходов к проблемам межличностных 

отношений обучающихся. В настоящее время наблюдается дефицит 

устойчивых межличностных отношений подрастающего поколения, 

живущего в условиях активной информатизации общества 

(компьютеризация, телевидение), оказывающей мощное влияние, как на 

область образования, так и досуга. Встает вопрос: нужны ли современному 

человеку в условиях доступности и избытка информации межличностное 

общение, взаимодействие, дружеские отношения.  

Для начальной школы проблема межличностных отношений 

актуальна. На этом жизненном этапе начинает складываться 

взаимодействие между маленькими детьми, пришедшими из разных 

микросоциумов, с разным жизненным опытом и с несформированностью 

коммуникативной деятельности [24].  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования ориентирован на становление личных характеристик 

выпускника. Одним из характеристик является выпускник, уважающий 

других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.  

Младший школьный возраст является одним из наиболее значимых 

этапов школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного 

периода определяет большие потенциальные возможности 

разностороннего развития ребенка, в том числе и формирования у него 

дифференцированной системы межличностных отношений [4]. 

Межличностные отношения, дружеское общение, эмоциональные 

контакты очень важны для детей, особенно в младшем школьном возрасте. 

Именно они создают то эмоциональное благополучие ребенка, которое, в 

свою очередь, во многом определяет положительный психологический 
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климат детского коллектива в целом. Именно личностные отношения 

играют важную роль в удовлетворении базовых потребностей ребенка: в 

эмоциональном контакте, в защищенности, в стремлении быть личностью. 

Таким способом происходит нравственное воспитание ребенка: он 

приобретает опыт заботы, любви, уважения, терпимости. Из совокупности 

таких межличностных отношений формируется социально-

психологический климат детской группы, социальный контекст развития и 

социализации ребенка. Также межличностное общение имеет особое 

значение в развитии у детей познавательных и психических функций, 

способностей, интересов, увлечений.  

Сформированные способы поведения в межличностных контактах 

помогают ребенку активно осваивать окружающую действительность, 

включаться в широкую систему социальных отношений. В современной 

ситуации прогрессивных изменений в образовательном процессе проблема 

формирования межличностных отношений обучающихся в младшей 

школе рассматривается в педагогической теории и образовательной 

практике как одна из самых актуальных. В связи с этим перед педагогами 

стоит задача поиска и применения различных форм, средств и методов 

формирования межличностных отношений в младшем школьном возрасте. 

Одним из таких средств являются дидактические игры.  

Умение конструктивно строить отношения со взрослыми и 

одноклассниками и эффективно решать спорные вопросы выступает 

важным показателем развития личности. Необходимость формирования 

позитивного опыта общения, наличие эмоциональных привязанностей 

обуславливают актуальность проблемы межличностных отношений в 

младшем школьном возрасте. 

Изменения в системе образования определяют необходимость 

тесного взаимодействия родительской общественности с 

образовательными учреждениями. Взаимодействие учителя и родителей 

важно на всех этапах школьной жизни, но особую остроту, особое 
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значение, по данным исследований О.С. Богдановой, Л.Р. Болотиной, 

В.С. Глушковой, И.В. Егорова, A.B. Маишевой, М.Ф. Матюхиной, 

О.Н. Урбанской, Л.М. Фридман, Н.Е. Щурковой, оно приобретает в первые 

годы пребывания ребенка в школе. Только вместе с родителями школа 

может результативно влиять на формирование оптимального стиля 

межличностных отношений в группе младших школьников. 

Проблема межличностных отношений детей со сверстниками нашла 

своё отражение в работах педагогов, психологов: В.В. Абраменковой, 

И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной, Я.Л. Коломинского, Г.М. Андреевой, 

С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, A.M. Прихожан, Д.Б. Эльконина и др. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных педагогов, посвященные:  

1. Концепции процесса обучения в современной начальной школе 

(Н.Ф. Виноградова, В.В. Давыдов, Л.Е. Журова, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин и др.).  

2. Исследованиям психологии общения и межличностных 

отношений (А.В. Брушлинский, А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн).  

3. Психолого-педагогическому подходу к развитию и 

формированию межличностных отношений школьников (Н.А. Березовий, 

Л.Я. Гозман, А.Т. Куракин, Я.Л. Коломинский, Л.И. Новикова, А.А. Реан, 

Л.И. Фридман и др.).  

4. Вопросам педагогического взаимодействия в образовательном 

процессе (Ш.А. Амонашвили, Л.В. Байбородова, А.С. Белкин, 

В.А. Бухвалов, Г.В. Гатальская, Т.Г. Григорьева, И.А. Зимняя, В.А. Кан-

Калик, Е.В. Коротаева, И.И. Рыданова, В.Д. Семенов, В.Н. Соколов и др.).  

5. Психологическим, дидактическим и методическим 

исследованиям по формированию межличностных отношений детей 

младшего школьного возраста (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, 
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Е.Е. Кравцова, Я.Л. Коломинский, В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, 

Г.А. Цукерман и др.). 

Однако современная школа с её сверхнагрузками и семья не уделяют 

должного внимания этим вопросам, а иногда и не знают, как организовать 

жизнь ребенка, чтобы сформировать у него оптимальные стили поведения 

в процессе межличностных отношений.  

Необходимость формирования оптимального стиля межличностных 

отношений в группе младших школьников, нередко противоречит 

недостаточной практической реализации данной задачи в сотрудничестве с 

семьей, что определяет актуальность выбранной темы исследования 

«Работа с семьей по формированию оптимального стиля межличностных 

отношений в группе младших школьников».  

Разрешение данного противоречия определило проблему 

исследования, направленную на выявление содержания и форм 

взаимодействия семьи и школы по формированию оптимального стиля 

межличностных отношений в группе младших школьников.  

Цель исследования – изучение теоретических аспектов проблемы 

работы с семьей по формированию оптимального стиля межличностных 

отношений  в группе младших школьников для разработки программы 

взаимодействия педагога с семьей. 

Объект исследования – процесс формирования межличностных 

отношений в коллективе младших школьников.  

Предмет исследования – формы взаимодействия педагогов и 

родителей при организации взаимодействия семьи и школы по 

формированию оптимального стиля межличностных отношений в группе 

младших школьников. 

Гипотеза исследования:организация взаимодействия семьи и школы 

по формированию межличностных отношений в коллективе младших 

школьников будет более результативной, если разработать и реализовать 

программу взаимодействия семьи и школы, особенностью которой 
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является обеспечение младших школьников и их родителей необходимыми 

технологиями, направленными на формирование оптимального стиля 

межличностных отношений в группе младших школьников и обогащение 

знаний об оптимальном стиле межличностных отношений учащихся и их 

родителей посредством различных видов совместной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотретьособенности межличностных отношений в 

младшем школьном возрасте. 

2. Раскрытьнаправления деятельности педагога с семьей по 

формированию оптимального стиля межличностных отношений у детей 

младшего школьного возраста. 

3. Проанализироватьрезультаты диагностики оптимального стиля 

межличностных отношений в группе младших школьников. 

4. Разработать программу взаимодействия с семьей по 

формированию оптимального стиля межличностных отношений в группе 

младших школьников. 

5. Проанализировать промежуточные результаты внедрения 

программы взаимодействия с семьей по формированию оптимального 

стиля межличностных отношений в группе младших школьников.  

Чтобы решить поставленные задачи были применены следующие 

методы исследования:  

1. Теоретические (анализ психолого-педагогической литературы, 

обобщение опыта психологов и педагогов по проблеме исследования). 

2. Эмпирические (беседы с детьми, наблюдение, проведение 

диагностических методик).  

3. Методы обработки результатов (качественный и 

количественный анализы результатов исследования, метод наглядного 

представления результатов). 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что учителя начальных классов могут использовать в своей 
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профессиональной практике положения и выводы, полученные в ходе 

данной работы, а также применять комплекс мероприятий, разработанный 

в процессе выполнения данного исследования.  

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО СТИЛЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Особенности межличностных отношений в младшем школьном 

возрасте 

 

Проблема межличностных отношений учеников младшего 

школьного возраста вызывает интерес у многих ученых. Актуальность 

этой темы не снижается уже многие годы несмотря на то, что одно 

поколение детей сменяет другое, одни интересы, ценности приходят на 

смену другим, а также меняются взаимоотношения между детьми.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу по вопросам 

межличностных отношений, мы столкнулись с множеством подходов к 

раскрытию понятия «межличностные отношения». Чаще всего в научных 

публикациях понятие «межличностные отношения» сравниваются с 

такими понятиями как «межличностное взаимодействие», «межличностное 

общение», «взаимоотношение», «взаимодействие» и т.д. По мнению 

Т.А. Репиной, межличностные отношения редуцируются к общению и 

предметным взаимодействиям, «особенно часто отождествляются понятия 

отношение и взаимодействие, отношение и любая связь между людьми, 

общение и совместная деятельность» [47, с. 31].  

Впервые категория «отношения» была выдвинута А.Ф. Лазурским, в 

концепции личности которого главным понятием при изучении человека 

было «отношение личности к разного рода внешним возбудителям» [26, 

с. 126].  

В.Н. Мясищев предложил свою «психологию отношений личности», 

в которой понятие «отношение» раскрывается как «психологическая связь 

человека с окружающим его миром вещей и людей». Отношения личности 
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образуют систему, которая включает в себя отношение к предметам и 

явлениям внешнего мира (субъект-объектные отношения), отношения к 

другим людям (субъект-субъектные, межличностные отношения) и 

отношение к себе (самоотношение) [37; с. 48].  

Межличностные отношения существенно отличаются от 

общественных отношений тем, что в их основе лежит эмоциональное 

начало, они строятся на почве чувств, эмоций, которые возникают у людей 

по отношению друг к другу [11].  

Для того чтобы охарактеризовать понятие «межличностные 

отношения», необходимо рассмотреть, как настоящее понятие трактуется 

разными авторами в социальной психологии.  

По определению А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, 

«межличностные отношения – это субъективно переживаемые связи между 

людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах межличностного 

взаимодействия, т.е. взаимных влияниях, оказываемых людьми друг на друга 

в процессе их совместной деятельности и общения» [10, с. 5].  

В трудах Е.В. Андриенко межличностные отношения являются 

уникальной социальной системой, в центре которой находится сам человек 

со своими потребностями и мотивами, доминирующими индивидуальными 

особенностями, социальными сторонами [4]. Еще одно определение 

межличностным отношениям дает Е.О. Смирнова. По мнению ученой, 

межличностные отношения обуславливают статус человека в коллективе, его 

эмоциональное благополучие или неблагополучие в данной группе [50].  

В нашем исследовании мы опираемся на определение 

межличностных отношений в детском возрасте, предложенное 

В.В. Абраменковой, в котором межличностные отношения выступают как 

«субъективно переживаемые связи между детьми, определяемые их 

межличностным взаимодействием и содержанием совместной 

деятельности» [1, с. 26]. Межличностные отношения детей младшего 

школьного возраста представляют собой совокупность определенных 
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установок и ожиданий у ребенка, в основе которых лежат цели, 

содержание и организация его совместной деятельности, как со 

сверстниками, так и с педагогами. Таким образом, формирование и 

развитие межличностных отношений выступает одним из компонентов 

организации образовательного процесса [18].  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что основой 

межличностных отношений является общение как существенная 

общественная потребность человека. Ученые рассматривают общение как 

общепсихологическую категорию, охватывающую все виды и формы 

взаимодействия и отношений между людьми. В своей концепции 

М.И. Лисина делает акцент на взаимную связь общения и отношений, т.е. 

неотъемлемой стороной общения и его продуктом выступают 

взаимоотношения [27]. Процесс общения является основным способом 

объединения людей, неотъемлемым элементом их личностного развития. 

К. Маркс отмечал: «Общение – одна из форм человеческого 

взаимодействия, благодаря которым люди как физически, так и духовно 

творят друг друга…» [31, с. 182].  

Но существует и противоположное мнение психологов и педагогов о 

взаимосвязи общения и межличностных отношений. Так, В.Н. Мясищев 

считает, что «общение и отношения имеют различную природу и могут 

быть дифференцированы по своим функциональным характеристикам» 

[37, с. 114]. 

В своем диссертационном исследовании Н.А. Шкуричева 

рассматривает общение как самостоятельный и специфический вид 

деятельности в межличностных отношениях младшего школьника [57].  

В психолого-педагогической литературе большое количество 

исследований межличностных отношений школьников посвящено 

эмоциональному развитию, настрою коллективе (А.А. Бодалев, 

А.И. Донцов, А.Н. Лутошкин, И.Г. Тиханова и др.). Ученые отмечают, что 

степенью удовлетворенности ребенка в совместной деятельности, в 
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коллективе являются его эмоциональные предпочтения, что выступает 

одним из показателей межличностных отношений в начальной школе [5; 

17; 29; 53].  

Деятельностная основа опосредования характера межличностных 

отношений раскрывается в концепции Н.Н. Обозова. По мнению автора, 

межличностные отношения «опосредованы содержанием совместной 

групповой деятельности» [40, с. 55]. На особенности становления личности 

оказывает влияние развитие группы в целом.  

В своих трудах С.Г. Якобсон выделяет два типа взаимоотношений: 

отношения, которые формируются в самом процессе деятельности, и 

отношения, направленные на организацию последующей совместной 

деятельности. При решении задач, стоящих перед участниками совместной 

деятельности, от отдельных детей требуются изменения их поведения для 

того, чтобы их поведение соответствовало общим конечным задачам 

деятельности. На первое место выходит необходимость развития у 

младших школьников умений подчинять свои желания целям и задачам 

совместной деятельности [60].  

Обобщая вышесказанное, мы пришли к выводу, что формирование 

межличностных отношений младших школьников представляет собой 

процесс становления у ребенка определенных установок, ориентаций, 

ожиданий и др., которые определяются содержанием, целями, ценностями 

и организацией их совместной деятельности; это процесс постоянный и 

непрерывный.  

Следует отметить, что характер межличностных отношений у 

младших школьников существенно меняется на протяжении всего периода 

обучения в начальной школе. Наблюдаются изменения в содержании, 

потребностях, мотивах и средствах общения, которые могут происходить 

постепенно и плавно, возможны их яркие проявления и качественные 

изменения. Первый переломный момент – это резкое повышение 

значимости других детей в жизни ребенка. Второй перелом уже более 
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гармоничен и состоит из появления привязанностей, дружеских 

отношений, развития более стабильных и более эмоциональных 

отношений между детьми [6].  

В своих трудах Л.И. Божович подчеркивает меняющуюся природу 

отношений между детьми. По мнению автора, это обуславливается 

влиянием внешних обстоятельств, таких как близость контактов, то есть 

то, что дети дружат, сидя за одной партой и живя на одной улице. 

Формирование более тесных отношений между детьми происходит в 

рамках совместной деятельности - образовательной, творческой, игровой и 

др. [6]. Но в конце общей работы, игры, основанные на них отношения, 

прекращаются. С появлением определенных требований к личным 

качествам друга, дух товарищества становится все сильнее и красочнее. 

Первоначально на оценку личных качеств сверстника влияет оценка 

взрослого (учителя), которая отражает успехи ученика в учебной 

деятельности. Постепенно с развитием личности школьника, также 

происходят изменения в личном отношении к его одноклассникам. Теперь 

основой оценки сверстников является само отношение школьника к своему 

другу. К концу младшего школьного возраста отношения становятся более 

близкими и дружескими. Платформой для формирования дружеских 

отношений является наличие общих интересов и увлечений, 

эмоциональных переживаний, мыслей и духовных ценностей [6].  

Одной из особенностей формирования межличностных отношений у 

младших школьников является становление ценностных ориентаций, 

которые взаимосвязаны с познавательными и волевыми сторонами 

деятельностями ребёнка. Для детей младшего школьного возраста 

наибольшее значение имеют те ценности, которые направлены на него 

самого, на его успех и благополучие. Также младшим школьникам 

свойственны новые отношения с педагогами и одноклассниками, 

включение в новый коллектив, в новый вид деятельности. Всё это 
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способствует расширению круга обязанностей, формированию характера, 

воли, формированию межличностных отношений [6].  

В настоящее время одним из факторов, учитываемых младшими 

школьниками при построении межличностных отношений, выступает 

национальная принадлежность. Не так давно этот фактор не играл такой 

важной роли при выборе друзей, дети не задумывались, с детьми какой 

национальности они хотели бы учиться, играть, дружить. Исследования 

Д.И. Фельдштейна показали, что ситуация изменилась за последние годы: 

около 70 % детей младшего школьного возраста при выборе товарища на 

первое место по значимости ставят его национальность. Вероятно, это 

связано с толерантным отношением к людям разных национальностей в 

семьях школьников. В конце концов для детей очень важно мнение и 

отношение взрослых к их товарищам.  

Современные исследования в области формирования 

межличностных отношений в детском возрасте выявили низкий уровень 

развития коммуникативных навыков и навыков межличностных 

взаимодействий среди молодых школьников, в основном со сверстниками. 

По мнению Фельдштейна, недостаточная социальная компетентность 

детей младшего школьного возраста, беспомощность в отношениях со 

сверстниками сказывается на неспособности разрешать простейшие 

конфликты [55].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования акцентируется внимание на развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций [54].  

Проблема межличностных конфликтов в начальной школе 

достаточно актуальна. Выделяются межличностные, межличностно-

групповые и межгрупповые конфликты. Конфликты между обучающимися 
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негативно сказываются на социально-психологическом климате в классе, 

отрицательно влияют как на самих конфликтующих, так и на весь класс.  

Психологи выде ляют пять наиб  олее распространённых страт  егий 

поведения млад ших школьников в конфликте [13].  

Соперни чество. Данная страт  егия выражается в стремлении ребё  нка 

настоять н а своём, дост  ичь желаемого, в  о что б ы то н и стало. Дл  я этого 

ид ёт на откр ытое противоборство, не счит  аясь с потребн  остями и 

интер есами товарища.  

Компр омисс. В ситу ации конфликта школь ники идут н  а взаимные 

усту пки. Оба ребё нка не буд  ут проигравшими, н  о не смо  гут полностью 

удовлет ворить свои инте ресы и потреб  ности в пол ной мере.  

Ух од. Это страт  егия двустороннего предотв  ращения от 

конфли ктного столкновения, пр  и которой школь ники жертвуют ка  к 

своими интер есами, так и интересами парт нёра.  

Уступка. В этом слу чае один и  з сторон конфл икта уступает дру гой, 

приспосабливаясь к сложившейся ситу  ации. Второй учас тник находится в 

выигрышной пози  ции. Если ребё нок скромный, нерешит ельный, не уме  ет 

или бои тся отстаивать св  ою позицию, т  о такая страт егия может бы  ть ему 

вре дна, потому чт  о ребёнок дол жен будет терп  еть то, чт о ему непри  ятно. С 

дру гой стороны, школ  ьник сознательно ра  ди дружбы ил и других выс ших 

интересов жерт вует своими потребн  остями, показывая пр  и этом 

благор одную жертвенность.  

Сотрудн ичество. Это наиб олее продуктивная страт егия, поскольку об е 

стороны в конфликте борю тся за поб еду. В дан ном случае участ ники 

договариваются о совместных дейст виях, направленных н а полное 

удовлет ворение своих интер есов пи сохра нении дружеских отнош ений [13].  

Д.Б. Эльконин в своих науч  ных трудах рассмат ривает структуру 

межличн остных отношений млад  ших школьников и выделяет следу  ющие 

системы: «ребё нок - учитель», «ребё нок – родители» [58].  
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Сист ема «ребёнок – учит ель» становится центра льной в жиз ни 

школьника, о т неё зави сит совокупность вс  ех благоприятных усло  вий для 

жиз ни.  

Первоклассники, нач  ав учиться, ещ ё не чувст вуют себя час тью 

команды, он и отделены и независимы др  уг от дру га. Они н е 

заинтересованы в успеваемости сво  их одноклассников, т.е. отме  тки не 

вли  яют на отнош ения младших школь ников друг к другу. Первокл  ассники 

стараются хор ошо выполнять св ои личные школ  ьные обязанности. К  о 2-3 

классу взаимоот ношения со сверст  никами начинают опреде  ляться в 

соотве тствие с повед ением ребёнка и его успева  емости. Например, 

первокл ассники, отвечая н  а вопрос о том, поч  ему они уча  тся, говорят: 

«Нрав ится учитель», «Хо  чу порадовать родит  елей». Второклассники уж е 

отвечают н а этот воп  рос следующим обра зом: «Учусь, что  бы не отста вать 

от однокла ссников» [25].  

По мне нию Л.И. Божович, дл я первоклассников и второклассников 

не т разницы, ка к они полу чили от учит  еля замечания: наед  ине или в 

присутствии однокла  ссников [11]. Однако уж  е к четвё  ртому классу 

ситу ация меняется. Замеч  ания, полученные в среде однокла  ссников, 

переживаются силь  нее и эмоцион  альнее. Таким обра зом. Переживание 

эмоцион ального благополучия в этом возр  асте становится в зависимость 

н е только о т мнения взро слых, но в большей степ ени от мне ния 

одноклассников. Теп ерь мнение кла сса становится регуля тором поведения. 

Сформир ованное в кла ссе положительное отнош ение к учё бе, стимулирует 

слаб ого ученика заним аться лучше, полу чать хорошие оце нки. И, наоб орот, 

при негат ивном общем отнош ении к учеб ной деятельности отли чник 

постепенно подравн ивается к остал ьным, начинает ху же заниматься. В связи 

с этим, пер ед учителем сто ит важная зад ача – правильно формир овать 

межличностные отнош ения, общественное мне ние в кла ссе, оказывающие 

влия ние на формир ование мотивации к учению [11].  
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Важне йшее значение в младшей шко  ле приобретает органи  зация 

разнообразных фо  рм межличностного взаимод  ействия в учеб  ной 

деятельности. Эт  о может бы тьвзаимооценка, взаимок онтроль, совместное 

планир ование последовательности дейс  твий и д  р. например, выпол нение 

на уро ках заданий в парах, приме  нение взаимной пров  ерки выполненных 

раб  от, оказание взаимо  помощи в проц  ессе творческой деятел  ьности. При 

органи зации коллективной деятел  ьности на уро  ке учитель обя зан 

проследить з а тем, что бы все обучаю  щиеся побывали в роли и 

проверяющего, и проверяемого. В процессе так  ой деятельности 

формир уется новый ви  д межличностного обще ния – деловое предм етное 

общение – и создаются предпо  сылки для самостоя тельного обсуждения 

обучаю щимися вопросов, кото  рые изучаются н а уроке [57].  

В результате совме  стной деятельности н  а уроках млад  шие 

школьники форми  руют мотив, так ой как жела ние помогать др уг другу, 

разви вают чувство лич ной ответственности н  е только з а своё лич ное дело, 

св ой успех, н  о и з а дело однокла ссника, успех кла сса в цел ом.  

Огромное влия ние на формир  ование межличностных отнош  ений 

оказывают взаимоот  ношения с учит  елем. Наибольший инте  рес к учит елю, 

нежели к одноклассникам, проявл  яется у дет  ей в пер  вом классе. Мен ее 

значимой личн ость учителя стано  вится только к о второму и третьему 

кла ссу, а отнош ения с одноклас сниками – более дифференци  рованными и 

тесн ыми.  

В проц ессе межличностных отнош ений со школь ником педагог 

оказы вает огромное влия ние и н а его эмоцион  альную сферу. Учит ель, 

являясь знач  имым взрослым дл я ребёнка, опред  еляет во мно гом его 

повед ение, эмоционально-ценно стное отношение к окружающему ми  ру.  

Многие педа гоги и психо  логи в сво их исследованиях отме  чают, что 

межличн остные отношения млад  ших школьников, ка  к правило, напол нены 

эмоциональным содерж анием. Через так  ие чувства, ка  к радость, гру сть, 

печаль школь ники выражают св оё отношение к сверстникам, взро  слым. В 
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свя зи с эт им при формир  овании межличностных отнош  ений младших 

школь ников должен бы  ть сформирован нав ык понимания собств енных 

эмоций [61].  

С помощью эмо ций ребёнок да ёт оценку сво  им взаимоотношениям с 

одноклассниками и учителями. Эт а оценка выс око значима дл я ребёнка, 

та к как он а исходит непосред  ственно от ег  о мыслей и чувств. 

Рассма тривая эмоциональную жиз  нь детей млад  шего школьного возр  аста, 

П.М. Якобсон указы вает на впечатлит ельность, эмоциональную 

отзывч ивость, а так  же «живость непосредс твенного проявления чув  ств» 

[61, с. 99].  

Подв одя итог, след ует отметить, чт  о формирование межличн  остных 

отношений в начальной шко  ле обусловлено н е только особенн  остями 

изменений, связа  нных с возра стом, но и социально-культу рными 

условиями. Станов  ление личности млад  шего школьника проис  ходит под 

влия  нием новых отнош  ений с педаг огами и сверст никами, с включ  ением в 

нов ый коллектив, в новый ви  д деятельности. Име  нно межличностные 

отнош ения играют важ  ную роль в удовлетворении базо  вых потребностей 

ребе нка: в эмоцион  альном контакте, в защищённости, в стремлении бы  ть 

личностью. 

 

1.2 Направ ления деятельности педа  гога с сем ьей по формир  ованию 

оптимального сти ля межличностных отнош ений у дет  ей младшего 

школь ного возраста 

 

Важ ную роль в процессе формир  ования оптимального сти  ля 

межличностных отнош ений у дет  ей младшего школь  ного возраста 

оказы вает взаимодействие сем ьи и шко лы. 

Семья вме сте со шко лой создаёт то т важнейший комп  лекс факторов 

и условий воспиты  вающей среды, кото  рый определяет эффекти вность 

всего образова тельного процесса. 
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Ес ли школа сдел ает родителей сво  ими союзниками, т  о она ста нет 

сильнее в о всех отнош ениях. Взаимодействие c родит  елями должно нос ить 

характер встре чного движения, совпад  ающего как п  о своей 

направл енности и целе вым установкам, та  к и п о формам и методам 

реали зации. Данное обстоят  ельство поможет избе  жать традиционных 

конфл иктов между шко  лой и родит елями. Более то го, последние ча  ще 

всего с пониманием и воодушевлением буд  ут воспринимать вс ё 

происходящее в стенах образова тельного учреждения. 

Осно вной целью органи  зации такого взаимод  ействия является 

вовле чение семьи в единое образов  ательно-воспитательное простр  анство, 

ведущим субъе ктом которого дол  жны стать роди тели [1; 25]. 

Среди дру гих целей, вытек ающих из вышеука занной: 

1. Повышение стат  уса семьи, стат  уса материнства и отцовства в 

сознании ребе нка. 

2. Создание усло  вий для выпол  нения семьей воспита тельной, 

психологической, жизнеохра нительной функций. 

3. Утверж  дение собственно семе  йных ценностей, так  их, как 

уваж ение к мат  ери и от  цу, к женщ  ине, к стар шим членам сем  ьи, любовь к 

детям и забота о них, взаимо  помощь и пом  ощь нетрудоспособным чле нам 

семьи, посил ьный вклад кажд  ого в созд  ание материальной осн  овы семьи, 

полноц енное внутрисемейное обще  ние, совместное прове  дение досуга, 

самореа лизация и саморас  крытие личности взрос лого и ребе нка, а так  же 

общечеловеческих ценно  стей, в чис ле которых - здор овье; активная 

труд  овая и общест венная деятельность; позн  ание, развитие и творчество; 

пере дача из покол ения в покол ение воспитательного потен  циала семьи и 

рода; транс ляция через сем  ью культурных трад  иций своего нар  ода, 

включая обы чаи, обряды, национ  альный язык; национ  альное 

самоуважение и преданность сво  ей Родине, госуда  рству [1; 26]. 

Современным вопр  осам теории и практики разв  ития взаимодействия 

сем ьи и шко  лы посвящены раб  оты Е.В. Бондаревской, Л.Н. Давы  дова, 
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В.А. Караковского, М.И. Мален ковой, М.Н. Недвецкой, Х.Т. Загла диной 

Н.Ф. Родионовой, И.А. Хоме нко. В ни  х разрабатываются вопр  осы, 

связанные с системным подх  одом к органи  зации взаимодействия сем  ьи и 

шко лы, социально-педагог  ической поддержкой дет  ей и и х семей, с 

определением страт  егии деятельности админис трации, структурных 

подразд елений и специа  листов образовательного учреж  дения в 

осущест влении основных направ  лений взаимодействия с родителями. 

Взаимод ействие семьи и школы поним  ается как целос тный процесс 

соглас ования, взаимного влия  ния и интег рации целей, ценно  стей и 

смыс лов семейного и школьного воспи  тания [44, с. 54]. 

Опир  аясь на ана лиз психолого-педагог ической литературы, след  ует 

выделить в о взаимодействии учит  еля и родит  елей следующие прин ципы: 

1. Единства воспита тельных воздействий. 

2. Опо ры на положит ельное в воспи тании.  

3. Личностного подх  ода. 

4. Субъектности. 

5. Гумани зации межличностных отнош ений [17, с. 23]. 

Фор му, при кото  рой взаимодействуют учит  еля и роди  тели, согласно 

мне нию П.И. Пидкасистого, след ует понимать в виде досту пного внешнего 

воспр иятия образа п  о организации взаимод  ействия педагога и родителей, 

сложив шегося в свя  зи с использ  ованием системы сред  ств, выстраивание 

кото рых имеет опреде  лённое логическое обеспе чение методологии раб  оты 

с родит елями» [40, с. 572]. 

К сере дине 20 столетия сформир  овались довольно устой  чивые 

формы деятел ьности образовательных органи  заций с сем  ьей, их в 

педагогике прин ято считать традици  онными. Их мож но поделить н а 

следующие катег ории: индивидуальные, коллек  тивные, наглядно-

информа ционные (табл. 1). 
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Табл ица 1 – Формы раб  оты школы с семьей 

Коллек  тивные 

формы 
1. Родите льские собрания (общ  ие, групповые) - фор  ма 

организованного ознако  мления родителей с задачами, содерж  анием 

и мето  дами воспитания дет  ей определенного возр  аста в усло  виях 

школы и семьи. 2. Конфер  енции. 3. Круглые сто  лы. 4. Экскурсии п  о 

школе с целью ознако  мления родителей с о специалистами, 

проф илем и зада чами образовательной органи зации. 

Индивидуальн

ые фор  мы 

1. Педагогические бес  еды с родит  елями. 2. Тематические 

консул  ьтации (проводятся специал  истами). 3. Заочные 

консул  ьтации - ящик (конв  ерт) для вопр осов родителей. 4. 

Посещ  ение семьи ребе нка. 5. Переписка с родителями, 

индивид уальные памятки. 

Нагл ядно-

информацион

ные фор  мы 

1. Записи бес  ед с дет  ьми. 2. Видеофрагменты органи  зации 

различных уро  ков и внеур  очных мероприятий. 3. Фотог  рафии. 4. 

Выставки детс  ких работ. 5. Сте  нды. 

Эти фор мы взаимодействия, опробо  ванные временем. И  х 

классификация, струк  тура, содержание, эффекти  вность описаны в о многих 

науч  ных и методи ческих источниках. Рассм отрим каждую и  з 

предложенных гру пп поподробнее. 

Центра льное место в организации и руководстве рабо  той с 

родит  елями уделялось фор мам. Педагогам предла галось использовать: 

букл еты, лекции, родите льские собрания, конфер  енции, университеты, 

кни ги, периодическую печ  ать, технические сред  ства, выставки, уго  лки для 

родит  елей, дни откр ытых дверей. 

Одн ой из важ ных задач шко лы рассматриваем пропа ганду 

педагогических зна ний для родит  елей. Современная педаг огика предлагает 

разли чные эффективные и действенные фор  мы и мет оды этой раб  оты, 

позволяющих дости  жения оптимальных резуль  татов. 

В ря де методов осо  бое место зани  мают педагогические (игро  вые) 

ситуации, кото  рые помогают совершен  ствовать педагогические уме  ния 

родителей, углуб  лять их зна ния по конкр  етным проблемам воспи  тания 

детей, форми руют и соверше  нствуют умение анализи  ровать свою 

деятел ьность для прогнози  рования поведения сыно  вей и доче рей в 

разли чных жизненных ситуа  циях и отб  ора адекватных методи  ческих 

приемов воздей ствия на ни х [11]. 
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В шко ле состоит координа ционный план совме  стных мероприятий 

педа  гога и родит елей. В рассматр  иваемом плане н а каждый мес яц 

запланировано рассмо  трение общих вопр  осов для вс ех родителей и 

конкретно дл я каждого кла сса. В ег о содержания вклю чены различные 

мет оды и фор мы работы с родителями [20]: 

1. Анкетирование родит  елей, посещение сем  ьи ребенка, изуч  ение 

условий воспи тание детей в семье, бес  еды с родит елями, 

консультационный пун  кт. 

2. Родител ьские собрания, темати  ческие выставки, консул  ьтации, 

выпуск устн  ого журнала, шко  ла здорового ребе нка, лектории и тому 

подо  бное. 

Общие собр ания, конференции ухо  дят в прош лое. На соврем енном 

этапе взаимо обмен информацией умес  тнее осуществлять в форме 

«круг  лых столов», вече ров вопросов и ответов, дело  вых игр. 

Поле  зно использовать професси  ональные умения родит  елей в 

образов ательно-педагогичес ком процессе. В частности, мож  но предлагать 

пап ам, мамам ил  и другим чле  нам семьи прово  дить с дет  ьми занятия с того 

де ла, которым он  и владеют (кондит  ерство, декоративно-прикл адное 

искусство и т.д.) [8]. 

Опираясь н  а исследования уче  ных (Л. Позд  няк и И. Ляшенко), 

выде лим ряд мето  дов изучения сем ьи: анкетирование; наблю  дения за 

ребе нком; посещение сем  ьи ребенка; обслед  ование семьи с помощью 

проект ивных методик; бес еду с ребе нком; беседу с родителями. 

Дл я наблюдения целесоо бразно выбирать ситу ации, отражающие 

взаимоот ношения ребенка и родителей, спос  обы поведения др  уг с дру гом. 

Чтобы удерж аться от случа  йных впечатлений и ложных выво  дов, педагог 

дол жен наблюдать од  ну и т  у же ситу ацию общения род  ных с ребе нком не 

мен ее 7-10 раз. Фор  мы общения, незави  симые от настр  оения и усло  вий 

можно счит ать типичными. Желат ельно свои наблю дения фиксировать в 

специальном днев  нике. О сти ле общения с ребенком свидетел  ьствует 
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также реак ция взрослых н  а детские шало сти, капризы, упрям  ство, 

фантазирование и тому подо  бное [17]. 

Беседа с родителями предпо  лагает четкую поста  новку цели: чт  о 

именно педа гог хочет выяс нить, узнать, а также продум  ывание образа е е 

достижения. Он а не мож ет вести наблю дение стихийно, поэт ому оно 

нужда  ется в подго товке. Цель подска зывает тему, а тема – модел ирует ход 

бес еды. Первые бес  еды должны бы  ть короткими и построенными н а 

значимом дл я родителей смы  сле. Вопросы, кото  рые продуманы педаг  огом 

заранее, вплет  аются в хо д беседы. Од  но и т о же воп  рос целесообразно 

зада вать в разли чных формах в нескольких бесе  дах, тогда ес  ть уверенность 

в правдивости получе  нного материала и значимости заключи  тельных 

результатов [10]. 

Бога тым источником инфор мации о сем ье, о харак тере 

взаимоотношений е  е членов мож ет служить мет од выполнения ребе  нком в 

присут ствии близкого взрос  лого определенного практич  еского задания. 

Так ая ситуация позво  ляет выявить характ  ерный для чле нов семьи оп ыт 

взаимодействия с ребенком, ес  ли специально выяс  нять, что взро  слый 

может помо гать ребенку, ка  к справиться с задачей и вести се  бя свободно, 

ка к дома. Педа  гог, объяснив зад ачу, наблюдает с о стороны. Предм  етом его 

анал иза выступает повед  ение взрослого – хара ктер его дейс твий и 

слове сных реакций, относя  щихся к те м или ин ым моментам деятел  ьности 

ребенка. Од ни родители, н  е замечая это  го, вмешиваются в действия 

ребе нка, подавляют е  е инициативу и самостоятельность, дру  гие умеют 

незам етно подсказать и направить уси  лия ребенка, сохр  аняя ее чувс  тво 

уверенности [17]. 

Мет од посещения сем ьи ребенка распрост  раненный. Однако в 

последнее вре мя он неправ  омерно забыт ил и малоупотребительный. 

План  ируя посещение опреде  ленной семьи, педа  гог должен, пре жде всего, 

поста вить цель: бли  же ознакомиться с родителями, луч  ше узнать о семье, 

уви  дев ее в обычных, дома  шних условиях, прове рить свои предпол ожения 
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и наблю дения в отнош  ении психологического клим  ата, в кото  ром живет 

ребе нок. Обязательно след  ует предупреждать сем ью о сво их визитах, 

согла совав с родит елями день и место, вре  мя посещения, удоб  ное для 

обе  их сторон [10]. 

Близ кое знакомство с родителями позво  ляет внедрить анкетир  ование 

как мет од дальнейшего изуч  ения семьи. Анк ета имеет цел  ью получить 

дополни тельные данные о  б особенностях и условия воспи  тания ребенка в 

той ил и иной сем ье. Нецелесообразно прово  дить анкетирование, сов  сем не 

зн  ая семьи. Пл ан анкетного опр  оса по содер жанию соответствует, пре  жде 

всего, бесе дам. Целью явля  ется уточнение и углубление почерп  нутых 

сведений п о содержанию каж  дой беседы. Поэт ому анкета мож ет быть 

соста влена педагогом по д руководством метод  иста педагога. 

Формул ировка вопросов дол жны быть четк ими, предусматривать 

однозн ачные ответы [14]. 

Н а современном эта  пе актуальными зада  чами остаются 

индивид уальная работа с семьей, дифференц  ированный подход к семьям 

разн ого типа, заб  ота о то  м, чтобы н е упустить и  з поля зре ния и влия ния 

специалистов тяже  лые и неблагоп  олучные семьи т.д. функцио  нально 

могут. 

Ит ак, традиционные фор  мы сотрудничества: 

1. Посещение сем ьи ребенка - предпо лагает хорошее настр  оение, 

приветливость, доброжела  тельность. Следует заб  ыть о замеч аниях, 

жалобы, н е допускать крит ики в адр ес родителей. Педа  гог воспринимает 

атмос феру семьи, повед  ение и настр  оение ребенка, помо  жет понять 

психолог ический климат в семье. 

2. День откр ытых дверей дел ает ознакомление родит  елей с 

образова тельной организацией, особенн  остями учебно-педагог  ической 

работы, инте рес к не й, привлечения к активному учас  тию. Проводится в 

форме экску рсии с посещ ением класса, гд  е обучаются де  ти родителей, 

прише дших. Можно пока  зать фрагмент раб  оты во вре мя урока. Пос  ле 
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экскурсы и просмотра мето  дист проводят бес еду с родит елями, отвечают 

н  а вопросы, интере  суются впечатлениями [32]. 

3. Беседы индивид уальные и групп  овые. Педагог дол  жен уметь 

н  е только гово  рить, и слуш  ать родителей, выра  жать свою 

заинтерес  ованность, доброжелател ьность. 

4. Консуль тации, как прав ило, состоит сист ема работы п  о 

консультированию, он  и проводятся индивид  уально или дл  я подгруппы 

родит  елей [29]. 

На групп  овые можно пригл асить родителей раз ных групп, имею щих 

сходные проб лемы или усп  ехи в воспи тании. Цель консул  ьтаций – 

усвоение родит елями определенных зна  ний, умений. Фор  мы проведения 

консул ьтаций разнообразные (квалифици  рованное сообщение специа  листа 

с послед ующим обсуждением, обсуж  дение статьи, прочит анная 

предварительно все  ми приглашенными, практи ческое занятие); 

1. Семинары-практ икумы для приобр етения практических 

навы ков по воспи  танию детей. Эт а форма раб  оты позволяет расс казы о 

спос обах и прие мах обучения и их показ  ания: как чит  ать книгу, гото  вить 

руку ребе нка к пис ьму и то  му подобное. 

2. Родительские собр ания проводятся ка к групповые и общие (2-3 

ра за в го д). На ни х обсуждают зад ачи на нов ый учебный го  д, результаты 

образова тельной работы и др. Н  а общее собр ание можно пригл асить врача, 

юри ста, детского писа теля, выступления родит  елей. Групповые собр ания 

проводятся 1 ра з в 2-3 мес  яца. Один воп  рос готовит педа  гог, по дру гим 

предлагается высту пить родителям ил  и кому-т о из специа листов. 

Ежегодно н а собрании сто ит обсуждать семе йный опыт воспи  тания детей. 

3. Родительские конфер енции. Их осно  вная цель - обм ен опытом 

семей ного воспитания. Роди  тели готовят сообщ ение, педагог пр  и 

необходимости оказы  вает помощь п о выбору те  мы, оформление 

выступ  ления. На конфер  енции может высту пить специалист, важ но 

правильно опред  елить актуальную те  му для обсуж  дения. К не  й готовится 
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выст авка детских раб  от, педагогической литер  атуры, материалов, 

отраж ающих работу педа  гога. Завершить конфер  енцию можно 

совме стным концертом дет  ей, членов и х семей; 

4. Стенды дл я привлечения родит елей к чте  нию педагог ической 

литературы [2]. 

5. Вечера отд  ыха, вечера досу гов для дет ей с учас  тием педагогов 

и родителей. 

6. Спортивные развле  чения, подготовка спект  акли, сборы в 

форме «Дава йте знакомиться», «развес елить друг дру га» и то му подобное. 

7. Телефон дове рия, день «Доб рых дел», веч  ера вопросов и 

ответов. 

8. Выставка детс ких работ, пропа  ганда педагогических зна  ний 

для родит елей. Сотрудничество педа  гога с сем  ьей может осущест вляется 

по-разн ому. Важно тол  ько избегать форма  лизма. 

Ожидаемая эффекти  вность обеспечивает рацион  альное сочетание 

разли чных форм раб  оты. Как показ ывает опыт, в работе с родителями 

след ует избегать гото  вых оценочных сужд  ений о воспи тании, помогать и  м 

в выраб отке умения лич  но наблюдать з а собственным ребе нком, открывать 

в ней нов ые качества и черты. 

Изуч  ение и ана лиз методических рекоме  ндаций О. Коно нко, 

Т. Алекс  еенко и дру гих ученых и практиков позво  ляет выделить так ие 

формы взаимод  ействия семьи с педагогом, кото  рые используем н  а 

современном эта пе [5]: 

1. Индивиду альные (вступительное анкетир  ование, предыдущие 

виз иты родителей с детьми в сад, собесед  ования, консультации, посещ ение 

педагогами сво их учащихсядо ма, телефонная свя  зь и т.д.). 

2. Наглядно-письм енные (родительские уго  лки, тематические 

сте нды, доска объяв  лений, планшеты, информа  ционные листки, 

темати ческие выставки, анкетир  ования, ящик предло  жений, 
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индивидуальные тетр  ади, неформальные пис  ьма, семейные газ еты, 

библиотека, пригла шения, поздравления и т.д.). 

3. Групп овые (консультации, практ икумы, клубы взаимо  помощи, 

школа моло  дых родителей, кру жки по интер  есам, вечера вопр осов и 

отве тов, встречи с интересными люд  ьми - учителями, врач ами, 

психологами, юрис тами тому подо  бное). 

4. Коллект ивные (родительские конфер  енции, тематические 

встр ечи за «круг  лым столом», засед ание родительского коми  тета, дни 

откр ытых дверей, созд  ания группы родит  елей-советчиков, совме  стные 

праздники, спорт ивные соревнования, отд  ых в выхо дные дни и т.п.). 

Приведенный пере  чень форм раб оты с родит елями достаточно 

усло  вный. Различные сем  ьи имеют св  ои ценности, инте  ресы, уровень, 

педагог  ический опыт. Использ  ование различных фо  рм привлечения 

родит  елей к сотрудн  ичеству, творчество, собств  енный поиск в «наведении 

мос тов», дипломатичность, толеран тность – это зал ог успешного 

взаимод ействия педагога и семьи. 

Положи тельно, когда в школах ес ть комнаты дл  я родителей 

(родите льские комнаты), гд е семьи мог ут встречаться с педагогами в 

непринужденной обста  новке, обмениваться информ  ацией и сво ими 

находками и сомнениями п  о поводу деятел  ьности детей, и  х поведения в 

различных жизне  нных ситуациях, пообщ  аться с друг  ими семьями, 

помо гать поддерживать др  уг друга, знаком иться с педагог  ической 

литературой. Н е стоит предл агать родителям гото  вые рецепты воспи  тания, 

лучше обсу дить ситуацию, наме тить план дейс твий вместе с ними [19]. 

Показа телями результативности взаимод  ействия можно счит ать 

наличие в школе доброжел ательной атмосферы меж  ду педагогами и 

родителями, высо  кий уровень общ ей и педагог  ической культуры 

родит  елей и педаг огов, их ориентиро  ванность на самосоверше нствование 

и самора  звитие, создание усло  вий для полноц  енного развития млад  ших 

школьников. 
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Нов ые формы раб  оты родителей и педагогического колле  ктива 

предусматривают вып  уск на пом ощь родителям рукопи  сного журнала 

«Семе йная светлица», привле чение педагогами родит  елей к прове дению 

занятий с детьми, прове  дение совместно с семьями празд  ников и дн  ей 

рождения; семе йные чтения, созд  ание «школы здоро вого ребенка», в 

форме вопр осов и отве  тов; ежеквартальный «Де  нь знаний» вме  сто «Дней 

откр ытых дверей»; ми  ни-газеты, п о отдельным вопр  осам воспитания и 

обучения дет  ей [27]. 

Так ж  е инновационным явля  ется использование ИК  Т в раб оте с 

родит  елями. Информатизация образо  вания открывает педаг огам новые 

возмож ности для широ  кого внедрения в педагогическую прак  тику новых 

методи ческих разработок, направ  ленных на интенси  фикацию и 

реали зацию инновационных ид  ей образовательного проц  есса. 

Электронная поч  та – это н е только быст  рый и удоб  ный, но и очень 

эффект ивный способ обще ния с родит елями. Преимуществами так ой 

коммуникации ес  ть: конфиденциальность и адресность инфор  мации; 

мгновенная дост авка необходимой инфор  мации родителям, посто янная 

обратная свя зь с семь ями и наоб орот, постоянная обра тная связь родит елей 

наших учащ  ихся с админис трацией педагогами, специал  истами 

учреждения. 

Информа ционно-коммуникационные техно  логии (ИКТ) обла дают 

сегодня боль шими возможностями п  о использованию и  х в 

образова тельном процессе, н  о необходимы специа  льные условия дл  я их 

эффект ивного использования. Соврем  енные образовательные органи  зации 

ещё тол ько делают пер  вые шаги п о внедрению ИК  Т в образова тельный 

процесс, н  о уже н а первых ступ  енях они встреч  аются с ряд  ом трудностей, 

начи ная от низк  ого уровня компете нтности педагога в данном вопр  осе и 

закачи  вания отсутствием зна  ний и навы ков по разра ботке информационно-

компью терной среды в ДОО. 
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Ит ак, важным аспе ктом вопроса о взаимодействии шко  лы с сем ьей 

по формир  ованию оптимального сти  ля межличностных отнош ений в 

гру ппе младших школь  ников является пои  ск действенных пут  ей 

сотрудничества, необхо  димых как педаг  огам, так и родителям. Дл  я этого 

педаг огами используются коллек тивные, индивидуальные и наглядно-

информа ционные формы взаимод  ействия педагога и семьей. К последним 

отно сят: памятки дл  я родителей, газ  еты, информационные сте  нды, 

выставки и фотовыставки, педагог  ическую библиотеку дл  я родителей, 

информа ционные листки и др. Глав  ная задача так  ой наглядной 

пропа ганды – целенаправленное и систематическое приме  нение наглядно-

информа ционных средств в целях ознако  мления родителей с задачами, 

содерж анием, методами воспи  тания, оказания практи  ческой помощи 

сем ьям учащихся.  

 

Выводы по1 главе 

 

Межличностные отнош ения – это субъек  тивно переживаемые 

взаимо связи между люд  ьми, объективно проявля  ющиеся в харак тере и 

спос обах взаимных влия  ний, оказываемых люд  ьми друг н  а друга в 

процессе совме стной деятельности и общения.  

Формир  ование межличностных отнош  ений в кла ссе начинается уж  е 

с пер  вых дней прих  ода в шко лу. В осно вном через учит  еля строятся в 

классе отнош ения между учени  ками: учитель орган  изует их совме стную 

деятельность и общение.А от то го, как склады ваются межличностные 

отнош ения в колле ктиве, зависят разв итие личности, социа  льных чувств 

млад шего школьника, эмоцион  альное благополучие, удовлетво  рённость 

ребенка пребыв анием в дан ной группе, сплочё нность класса. 

К особенностям межличн  остного отношения в младшем школ  ьном 

возрасте мож но отнести: узо  сть межличностных свя  зей; отсутствие 

взаи  мных предпочтений сре  ди мальчиков и девочек; струк  туру 
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межличностных отнош ений, она доста  точно аморфная; игро  вые мотивы; 

эмоцион альное отношение к товарищам. 

Одн им из спос  обов формирования оптима льного стиля 

межличн остных отношений в группе млад  ших школьников явля  ется 

взаимодействия педаг  огов и родит елей младших школь  ников. Содержание 

взаимод ействия школы и семьи име  ет целью созд ание атмосферы 

взаи  мной заинтересованности в организации проц  есса воспитания, 

коорди нацию воспитательных уси  лий, выработку общ его педагогического 

подх  ода к пробл емам изучения и воспитания ребе  нка. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕ НТАЛЬНАЯ РАБОТА П О 

ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМА ЛЬНОГО СТИЛЯ 

МЕЖЛИЧН  ОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ МЛАД ШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕД СТВОМ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

2.1 Хо д экспериментальной раб  оты. Характеристика исполь  зуемых 

методик 

 

Исслед ование проводилось н а базе шко лы № 4. 

Целью экспериме  нтальной работы явля  ется изучить 

уров еньсформированностимежличн  остных отношений в группе млад  ших 

школьников посред  ством работы с семьей. 

Экспериме нтальная работа прохо  дила в тр и этапа: 

Экспериме нтальное исследование прохо дило в 2эта па:  

1. Констатирующий эт  ап: теоретическое изуч  ение психолого-

педагог  ической литературы, под  бор методик. Н а этом эта  пе выполнено 

изуч  ение психолого-педагог ической литературы п  о проблеме изуч  ения 

межличностных отнош ений в млад  шем школьном возр  асте и влия  ние 

родителей н а формирование оптима  льного стиля взаимод  ействия младших 

школь ников. Были подоб  раны методики с учетом возра  стных 

характеристик и темы исслед  ования.  

2. Формирующий эт  ап: прове  дена программа взаимод ействия с 

сем ьей по формир  ованию оптимального сти ля межличностных отнош  ений 

в гру ппе младших школь ников.  

Для изуч  ения уровня разв ития межличностных отнош  ений среди 

обучаю щихсябыла прове дена диагностика п  о средствам мето дик, 

представленных в таблице 2. Опис ание методик предст  авлено в 

прило жении 1. 
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Таблица 2 – Диагност ическая карта 

Показ  атели Методики 

Уров ень сформированности 

коммуник  ативных навыков 
«Мет  од наблюдения межличн  остных 

отношений дет ей со сверст  никами» 

(И.А. Орлова, В.М. Холмог  орова) 
Уровень разв  ития диалогических навы  ков 

общения 
«Бес еда по предло  женной ситуации» 

(Е.И. Рад  ина) 

Уровень сформиро  ванности сотрудничества «Раск  рась рукавички» 

(Г.А. Урунт  аева) 

Уровень разв ития коммуникативных каче  ств 

личности 
«Как  ов ребенок в о 

взаимоотношениях с окружающими 

люд  ьми?» (Р.С. Немов) 
Уров ень понимания эмоцион  альных 

состояний люд ей 
«Угадай эмо цию» (Г.А. Урунтаева) 

Уров ень сплоченности детс  кого коллектива Мето  дика Определение инде  кса 

групповой  

сплоче нности Сишора 

В исследовании прини  мали участие обучаю щиеся, в колич естве 13 

человек в возрасте 8-9 ле т. Общая успева  емость – хорошая, пр  и этом яв но 

отстающих учен  иков нет. Общ ие интересы в учебной деятел  ьности 

объединяют учен  иков, одноклассники акти вно сотрудничают, помо  гают 

друг дру гу. 

Актив кла сса составляют тр  и человека – 2 дево чки и 1 маль  чик, они 

сотруд  ничают с педагог ическим коллективом, участ  вуют в реше нии 

различных организа  ционных вопросов, помо  гают одноклассникам. В 

классе ес ть два явн ых лидера, и х мнения и идеи автори  тетны для учен  иков, 

также он и пользуется уваже  нием со стор  оны учителей. У них силь  ный 

характер, гром кая, убеждающая ре чь, они обаят ельны, с чувс  твом юмора. 

В классе не т больших группи  ровок, что объясн яется общей 

дружел юбной и доброжел ательной атмосферой.  

Акти  вное взаимодействие проис  ходит между сидя  щими за одн ой 

партой учени  ками. Некоторые и  з этих па р являются друз  ьями и в жизни, 

н  о большинство связ  аны именно учеб  ными задачами, хо  тя отношения 

меж ду ними то же можно назв  ать дружескими: он  и хорошо пони  мают друг 

дру га, способны продук  тивно трудиться вме сте, конфликты у них 
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возни  кают редко. Сти ль взаимодействия класс ного руководителя с 

классом мож но охарактеризовать ка  к демократический. Особ  ого контроля 

на д классом н е требуется: больши  нство учеников – уж е 

сформировавшиеся личн  ости, ответственные, дисциплин  ированные. 

Общение учен  иков и класс ного руководителя проис  ходит в осно  вном по 

пов оду каких-ли бо организационных вопр  осов. Отношения меж ду ними 

теп лые.  

В цел ом, в кла  ссе преобладает положит  ельный эмоциональный 

кли мат, учеников характе  ризует сплоченность, организо  ванность и 

высо кий уровень ответств  енности. Сложившаяся атмос  фера способствует 

продукт  ивности учебной деятел  ьности, хорошей успева  емости, 

благоприятно сказыв  ается на физич  еском и душе  вном самочувствии ка  к 

учеников, та к и препода вателей. 

 

2.2 Анализ резуль татов диагностики оптима  льного стиля 

межличн остных отношений в группе млад ших школьников 

 

В результате прове дения методики 1 бы  л выявлен уров  ень развития 

коммуник ативных навыков у младших школь ников. Результаты 

предст авлены в табл  ице3. 

Таблица 3 – Уров еньсформированностикоммуник ативных навыков у 

младших школь ников 
Количество дет  ей ВУ С  У НУ 

13 3 5 4 
100 % 23 % 38 % 39 % 

Н а основе провед енной методики «Мет од наблюдения 

межличн остных отношений млад  ших школьников с о сверстниками» бы ли 

получены следу ющие результаты: 3 чело  века из 13, чт о составляет 23 %, 

име ют высокий уров  ень развития коммуник  ативных навыков. Так  ие дети в 

каждой про бе по больши  нству из парам  етров получили выс шие баллы и 

средний ба  лл по парам етрам: просоциальные дейс твия и акти  вная речь. 
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Дан иил Д. акти вно привлекает окруж  ающих к сво им действиям и 

предлагает разли  чные варианты взаимод  ействия. 

Уровень разв ития коммуникативных навы  ков оценивается ка  к 

средний, ког да большее колич ество показателей п  о всем парам етрам 

имеют сред ние значения; так их младших школь ников в гру ппе 5 из 13 

(38%). У них доста  точно развита потреб  ность в обще нии, они час  то 

проявляют иници  ативу, но н е всегда быв  ают настойчивы. Та  к Дима А. не 

все гда удавалось объед  инить друзей дл я совместной иг ры, он жалов ался, 

что реб ята не хот  ят играть п о его прав илам. 

В дан ной группе 4 ребе  нка из 13 (39 %) пока зали низкий уров  ень 

сформированности коммуник ативных навыков, пр  и котором вс е 

параметры име  ют слабую выраже нность. Сережа К., Вячеслав Х., редко 

усту пали в иг ре; Матвею К. было тру дно договориться с детьми, маль  чик 

часто ве л себя агрес  сивно; Женя З. был слиш ком импульсивен, н  е мог 

объяс  нить, чего хоч ет от реб ят. 

Результаты мето дики 2 представлены в таблице 4. 

Табл ица4 – Уровень разв ития диалогического обще  ниямладших 

школь ников  
Количество дет  ей ВУ С  У НУ 

13 2 5 6 

100 % 15 % 38 % 46 % 

В данной гру ппе 2 ребенка и  з 13, что соста вляет 15%, имеют 

высо кий уровень диалоги  ческого общения с о сверстниками. Ди  ма А. и 

Даниил Д. получили п  о 3 балла, дл я них харак терны полные отв  еты, они 

испол ьзуют формулы рече вого этикета, с удовольствие обща  ются, 

внимательны в беседе, са  ми задают вопр  осы, тон разго  вора спокойный и 

доброжелательный. 

Сред ний уровень диалоги  ческого общения отмеч ался у 5 млад ших 

школьников (38 %) дан ной группы. Эт  и дети н е всегда дав али полные 

отв еты. Они пока  зали свою заинтерес ованность вести диа  лог, реже 

зада вали вопросы, с удовольствием отве  чали. Ребята ино  гда забывали 
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поздоро ваться или попрощ аться, были невнима тельны к собесе днику, 

торопясь расск азать свою исто рию. Они мог ли перебить собесе  дника, тон 

н  е всегда бы л доброжелательный. 

Низ кий уровень диалоги  ческого общения пока зали 6 ребенка (46 %), 

кото рый характеризуется сла  бой выраженностью вс ех параметров. 

Вяче слав Х., Сер ежа К., Же  ня З. и Матвей К. отвечали односл  ожными 

ответами, прояв ляли нежелании обща  ться, затруднялись в построении 

пол ных речевых констр  укции, в использ овании речевого этик  ета. 

Невнимание к речи собесе  дника прослеживались н а протяжении вс ей 

беседы. 

В ходе наблю  дения за совме стной деятельностью млад  ших 

школьников п о методике 3 полу чены следующие резул ьтаты (таблица 5). 

Табл ица5 – Уровень сформиро ванности сотрудничества умладших 

школь ников  
Количество дет  ей ВУ С  У НУ 

13 2 6 4 

100 % 15 % 46 % 39 % 

Так  им образом, 2 чело  век из 13, чт о составляет 15 %, име ют высокий 

уров ень сформированности сотрудн  ичества. Даниил Д. во вре мя 

совместной деятел  ьности проявлял иници  ативу, доброжелательно 

разгов аривал глядя н  а партнера, ег о движение и мимика бы  ли свободными 

с соответствовали ситу ации. Средний уров  ень сформированности 

сотрудн  ичества показали 6 чело  век из 13 (46 %). Он и не все  гда проявляли 

иници ативу в обще  нии, были отме чены частая сме на движений, гром кий 

или слиш ком тихий гол ос, использование нену жных слов. Низ  кий уровень 

сформиро ванности сотрудничества пока  зали4 ребенка и з 13 (39 %). Эти 

де ти с тру дом договаривались с партнером, прояв  ляли нетерпение и суету. 

Резул ьтаты по мето дике 4 занесены в таблицу 6. 
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Табл ица 6 – Уровень разв ития коммуникативных каче  ств личности 

млад ших школьников  
Колич ество 

детей 

В У СУ Н У 

10 6 7 0 

100 % 46 % 54 % 0 

Результаты пока зали, что 3 млад  ших школьников (23 %) наход ятся 

на высо ком уровне разв  ития коммуникативных каче  ств личности и 7 

младших школь ников (54 %) – на сред  нем уровне разв ития 

коммуникативных каче  ств личности. Дл  я удобства веде  ния подсчетов 

перев едем результаты с 10 балльной шка  лы в 3 балл ьную шкалу. (8-10 

бал лов - высокий уров ень – 3 балла; 4-7 бал лов - средний уров ень – 2 

балла; 0-3 бал ла – низкий уров  ень – 1 балл). 

В ходе прове дения диагностики 5 полу  чены результаты, кото  рые 

представлены в таблице 7. 

Табл ица 7 – Уровень поним ания эмоциональных состо  яний людей у 

младших школь ников  
Количество дет  ей ВУ С  У НУ 

13 5 8 0 

100 % 38 % 62 % 0 % 

Высо кий уровень поним  ания эмоциональных состо  яний людей 

име ют 5 детей (38 %). Эт и дети справ  ились, безошибочно назы  вая все 

эмо ции, изображенные н  а картинках, и правильно опис  али состояние 

чело века, испытывающего указа  нную эмоцию; он  и легко пони  мают 

настроение люд ей и разли чают их пост  упки. 

Средний уров ень имеют 8 млад  ших школьников и з данной гру ппы 

(62 %). Эти де ти допускали оши бки, не все гда правильно назы  вали 

эмоции, изобра  женные на карти  нках. Они н  е совсем пони мают настроение 

люд  ей, ошибаются пр  и оценке и х поступков. 

Млад ших школьников с низким уров нем понимания эмоцион  альных 

состояний люд ей в дан ной группе н е обнаружено. 
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Следу ющим этапом раб  оты было опреде  ление такой характе  ристика 

коллектива ка к сплоченность. Дл я этой це ли была исполь зована методика 

«Опреде ление индекса групп  овой сплоченности Сиш ора». 

Методика сост оит из 5 вопр осов с нескол  ькими вариантами отве  тов 

на каж дый. Ответы кодир  уются в бал  лах согласно привед  енным в скоб ках 

значениям (максим альная сумма: 19 бал  лов, минимальная: 5). В ходе 

опр оса баллы указы  вать не нуж  но. 

1. Как б ы вы оцен или свою принадл  ежность к гру ппе? 

2. Перешли б ы вы в другую гру ппу, если б  ы представилась так  ая 

возможность (бе з изменения про  чих условий)? 

3. Как овы взаимоотношения меж ду членами ваш ей группы? 

4. Как овы у ва  с взаимоотношения с учителями? 

5. Как ово отношение к делу (уче  бе и т. п.) в вашем колле ктиве? 

Основным крите  рием сформированности колле ктива в рам  ках 

данной мето дики является групп  овая сплоченность (а точнее е  е уровень), 

по д которой авт ор понимает чрезвы чайно важный пара  метр, 

показывающий степ  ень интеграции гру ппы, ее сплоче  нность в еди  ное 

целое. Групп  овую сплоченность мож  но определить н  е только пут  ем 

расчета соответс твующих социометрических инде ксов, но и при пом  ощи 

опроса 

В результате бы ли получены дан  ные свидетельствующие о том, чт  о 

3 учащиесяиме  ют средни й уровен ь групповой сплоче  нности (23 %). 2 

младших школь ников (15 %) соответствуют высо  кому уровню групп  овой 

сплоченности. Отв  еты 6 учащихся, имею  щих неблагополучный 

социа льный статус, свидетел  ьствуют о низ ком уровн  е групповой 

сплоче нности (табл.8). 

Табл ица 8– Уровни групп  овой сплоченности у младших школь ников  

Уровень Колич ество детей % соотно  шение 

Высокий 2 15 

Вы ше среднего 2 15 

Сред  ний 3 23 
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Продолжение таблицы 8 

Ниже сред  него 4 32 

Низкий 2 15 

Общ ие результаты диагно  стики зафиксированы в таблице 9. 

Так  им образом, к высокому уро  вню развития межличн  остных 

отношений с о сверстниками м  ы условно отне сли 2 младших школь ников 

(15 %). Дети эт ой категории прояв  ляют интерес и внимание к сверстнику, 

назы вают их п о имени, доброжел  ательны; всегда п  о собственной 

иници ативе благодарят, привет ствую, и проща ются с дет  ьми и взрос лыми; 

в спо  рах не прояв  ляют агрессию, пыта  ются разрешить сп ор сами. Он и 

правильно диффере  нцируют и оцени  вают поступки, хор ошо различаю 

эмо ции других люд  ей. 

К сред нему уровню разв  ития межличностных отнош  ений со 

сверст никами мы усло вно отнесли 6 млад  ших школьников (46 %). Эт и 

дети час  то проявляют инте  рес и вним ание к сверст никам, иногда забы  вают 

обратиться к собеседнику п  о имени, н  е учитывают теку щее эмоциональное 

состо яние другого ребё  нка, забывают поздоро  ваться, поблагодарить ил и 

попрощаться, ред  ко используют в своей ре  чи вежливые сло ва; 

взаимоотношения с другими обучаю  щимся ровные, допус  кают ошибки 

пр и распознавании и оценке посту  пков других люд  ей. Такие лично  стные 

качества ка к доброта, справед  ливость, готовность при  йти на пом ощь 

проявляются у этих млад  ших школьников избира тельно и зави сят от 

обстоят  ельств. 

К низк  ому уровню разв  ития межличностных отнош  ений со 

сверст никами условно отне  сены 5 детей. Эт о составило 39 % о т группы. 

Так ие дети оче нь редко обращ аются к сверст никам по име ни, не счита ются 

с и  х мнением; в общении вед  ут себя избира  тельно, негативно ил  и 

агрессивно п о отношении к другим обучаю  щимся. Они пло  хо разбираются 

в эмоциях дру гих людей. 
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Табл ица9 – Уровень разв  ития межличностных отнош ений со сверст никами 

у млад  ших школьников  
Колич ество детей В У СУ Н У 

13 2 6 5 

100 % 15 % 46 % 39 % 

Проанализировав получ  енные результаты, м  ы пришли к выводу, чт  о 

обоснованные на  ми методики подх  одят для диагно  стики уровня разв  ития 

межличностных отнош ений со сверст никами у млад  ших школьников и 

существует необход  имость в созд ании программы взаимод ействия с 

сем ьей по формир  ованию оптимального сти ля межличностных отнош  ений 

в гру ппе младших школь ников. 

 

2.3 Программа взаимод ействия с сем  ьей по формир  ованию 

оптимального сти ля межличностных отнош ений в гру ппе младших 

школь ников 

 

Для разв ития межличностных отнош  ений обучающихся, на  ми был 

органи зован и пров еден формирующий экспер  имент. 

Цель: разра ботка и реали зация программы взаимод ействия с сем  ьей 

по формир  ованию оптимального сти  ля межличностных отнош ений в 

гру ппе младших школь  ников. 

Актуальность прогр аммы. Взаимодействие класс ного руководителя с 

семьей млад шего школьника явля ется одной и з важнейших зад  ач 

современного россий  ского образования. Н  а это указы  вают нормативные 

ак ты, принятые в последнее десяти  летие. В частн ости, в Зак оне «Об 

образ овании в Российской Федерации» сказ  ано, что роди  тели являются 

перв ыми педагогами. Он  и обязаны зало  жить основы физиче  ского, 

нравственного и интеллектуального разв  ития личности ребё  нка в ран  нем 

возрасте. Зак он «Об образо вании в Росси  йской Федерации» обязы  вает 

семью созда вать необходимые усло  вия для то го, чтобы де ти своевременно 

мог ли получать образо  вание и професси  ональную подготовку, приви  вать 
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им труд  овые навыки, прояв лять особую заб оту о здор овье ребенка, о его 

полноц енном физическом разв итии. Под влия  нием всего укл  ада семейной 

жиз ни формируются нравст венная и общест венная направленность 

личн ости растущего чело  века, его ценно  стные ориентации и 

психологические устан  овки.  

Взаимодействие сем  ьи и общеобразо  вательной организации дол  жно 

быть напра влено на акти  вное включение родит елей и дру гих членов сем ей 

учащихся в учебно-воспита тельный процесс, в  о внеурочную досуг  овую 

деятельность, констру ктивное сотрудничество с детьми и педагогами. 

Образо вание призвано реагир  овать на происх  одящие в обще стве 

изменения, те м более чт о они име ют глубокий хара ктер.  

В страт егии развития воспи  тания в Р  Ф до 2025 г. говорится, чт  о в 

сист еме российского образо  вания должны бы  ть созданы усло вия «… для 

формир ования и реали  зации комплекса ме  р, учитывающих особен  ности 

современных дет ей, социальный и психологический конт  екст их разв ития, 

формирует предпо  сылки для консол идации усилий сем  ьи, общества и 

государства, направ  ленных на воспи тание подрастающего и будущих 

покол ений…».  

Принятие нов ых образовательных станд  артов необходимо дл  я 

пересмотра сложив  шейся системы образо  вания, и предпо  лагает 

выстраивание нов ого образовательного простр  анства. Происходящие в 

современности измен ения общественной жиз ни требуют разв ития новых 

спос обов образования, педагог  ических технологий; акц  ент переносится н  а 

умения рабо тать в кома нде, ставить пер  ед собой це ли, контролировать 

св ои действия, нахо  дить причины неус  пеха и пу ти преодоления проб  лем. 

Новые подх оды востребованы н  е только н а уровне непосредс  твенного 

образовательного проц  есса, но и в дру гих областях деятел ьности школы, в 

том чис ле, в раб  оте с родит  елями.  

В Федера льных государственных станд  артах начального 

образо вания сформулированы требо  вания к выпус  книку «Новой шко  лы»: 
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«из шко  лы должен вый  ти человек, мотивир  ованный к позн  анию, 

критически мысл  ящий, обладающий навы  ками самонаблюдения, 

самоан ализа, самооценки, необхо  димых для опреде ления стратегий 

личнос тного развития и проектирования сво  его будущего».  

Кро  ме того, актуал  ьность комплекса меропр  иятий подтверждается 

данн ыми проведенного исслед  ования удовлетворенности родит  елей 

работой шко  лы и непосред  ственно классного руково  дителя; успеваемости 

учащ ихся и степ  ени включения родит  елей в проц есс формирования 

оптима льных стилей межличн остного взаимодействия млад  ших 

школьников с о сверстниками.  

Це ль комплекса меропр  иятий: реализовать констру ктивное, субъект-

субъе ктное, развивающее взаимод  ействие между клас  сным руководителем 

и семьями учащ  ихся 2 «в» кла сса.  

Задачи компл екса мероприятий:  

1. Выяв ить формы и методы органи  зации конструктивного 

взаимод ействия классного руково  дителя с семь ями младших школь  ников.  

2. Разработать сист ему мероприятий, направ  ленных на 

привле чение родителей и других чле  нов семей учащ  ихся к учас  тию в 

жиз ни класса и школы. 

Фор мы взаимодействия: родите  льские собрания, нагля дная 

пропаганда, внеур  очные мероприятия.  

Мет оды: лекционный, практи ческие, коллективное творч  еское дело, 

дискусс  ионные, игровые, нагля дные, экскурсионный.  

В рамках компл екса мероприятий выде  лены несколько направ  лений 

(в соотве тствии с резуль  татами проведенного исслед  ования, запросами 

родит  елей и дру гих членов сем ей учащихся и планом воспита  тельной 

работы шко лы), в рам ках которых планир  уется реализовывать 

меропр иятия в тече ние учебного го  да:  

1. Работа с классным руководителем. 

2. Раб ота с семь ями учащихся.  
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Субъ екты реализации компл екса мероприятий: админис  трация 

школы, чле ны родительского коми  тета школы, педа гоги-наставники 

шко лы, классный руково  дитель 2 «в» кла сса, семьи учащ  ихся 2 «в» кла сса, 

учащиеся 2 «в» класса.  

Методоло гической базой дл я создания компл  екса мероприятий ста  ли 

основные полож  ения Концепции духо  вно-нравственного разв ития и 

воспи тания личности гражд  анина России и Стратегии разв  ития воспитания 

в Российской Федер  ации на пер иод до 2025 го  да.  

Комплекс меропр  иятий предусматривает систе мный и прогр  аммно-

целевой подх оды к деятел  ьности, оптимизацию норма  тивно-правовых и 

программно-методи ческих условий, обеспеч  ивающих конструктивное 

взаимод ействие классного руково  дителя и сем ей младших школь ников.  

В осн ову разработки и реализации компл  екса мероприятий бы  ли 

положены базо  вые принципы конструк  тивного субъект-субъек  тного 

развивающеговзаимод  ействия в усло  виях школы.  

Прин  цип не нанес  ения вреда, предпол  агающей гуманное отнош ение 

к ребе нку, индивидуальный под  бор методов и технологий, 

ориентир ованный исключительно н а полезность резул ьтата.  

Принцип приор  итета действенной заб  оты о здор  овье воспитанников, 

основ анный на акти  вной деятельности педа  гога с цел  ью укрепления 

здор овья воспитанников.  

Прин  цип непрерывности и преемственности, кото рый позволяет 

выстра ивать комплексную сист  ему взаимодействия, отслеж  ивать 

динамику ег  о показателей.  

Прин  цип субъект-субъе ктных взаимоотношений, предпол  агающий 

отношение к  о всем участ  никам образовательного проц  есса как акти вным 

субъектам деятел ьности.  

Принцип соотве  тствия содержания и организации воспи  тания и 

обуч  ения возрастным особен  ностям детей, основ анный на един  стве 
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содержательной и методической состав  ляющих образовательного 

проц есса.  

Принцип гармон  ичного сочетания обуча  ющих, воспитывающих и 

развивающих педагог  ических воздействий, кото  рый позволяет компл ексно 

подходить к решению проб  лем организации взаимод  ействия, осуществляя 

дан ную деятельность, ка  к в проц  ессе учебных заня тий, так и во 

внеур  очной деятельности, вовр емя, досуга и т.д.  

Приоритет акти  вных методов обуч  ения и воспи  тания, в осн  ове 

которого леж ит использование в воспитательно-образова тельном процессе 

игро вых, диалоговых и других интерак  тивных методов, позвол  яющих 

педагогам, родит елям и дет ям почувствовать се  бя активными субъе  ктами 

деятельности.  

Прин  цип контроля результа  тивности и отсроч  енного результата 

нацел ивает педагога н  а постоянное отслеж ивание результатов 

деятел ьности, готовность к медленной постеп  енной динамике резуль татов 

деятельности.  

Пл ан мероприятий предст  авлен в п риложении (пр ил.2).  

В рам  ках такого направ  ления, как раб  ота с клас  сным руководителем 

планир уется реализов  ать следующие меропр иятия:  

1. Круг  лый стол «Норма  тивно-правовые осн овы взаимодействия 

с родителями».  

2. Мастер-кла сс педагогов-настав ников школы «Ка к организовать 

констру ктивное взаимодействие с родителями». 

3. Краткосрочные кур  сы повышения квалиф  икации 

«Профессиональный стан  дарт педагога: направ  ления деятельности 

класс ного руководителя». 

4. Круглый ст ол «Нетрадиционные фор  мы и мет  оды организации 

взаимод ействия классного р  уководителя с семьями учащ  ихся». 

5. Учас тие в раб оте родительского коми  тета школы и класса.  
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В рамках втор  ого направления (раб  ота с семь ями младших 

школь ников) планируется реали  зация следующих меропр  иятий:  

1. Класс  ное родительское собр  ание совместно с педагогами 

предмет никами. 

2. Дн и здоровья (пох  оды в ле с совместно с родителями).  

3. Встречи с медицинскими работн  иками.  

4. Круг  лые столы «Чт  о такое сем ья?», «Ценность здор овья!», 

«Что так ое зависимости, ка  к с ни ми бороться?».  

5. Оформление стенг азет «Что так ое наше здор  овье, как ег  о 

сохранить?», «Сезо  нные инфекции, ка  к от ни х уберечься», «О пользе 

физич еской культуры», «Ка к мы рас  тем», «Что так ое разносторонне 

разв итая личность», «Мо  я малая род ина», «Наши празд  ники», «Память, 

мышл ение, внимание, ка  к их разви вать», «Великая Поб еда».  

6. Конку рсы «Мама, па  па, я – спорт ивная семья»; «Сам  ая 

интеллектуальная сем  ья»; «Самая чита  ющая сем ья», «Самая остро  умная 

семья». 

7. Празднование Дн я народного един  ства и согл асия, Нового 

го да, Дня Защитника Отече ства, 8 марта, Дн  я победы.  

8. В стречи с интересными люд ьми (профессионалами).  

9. Экскурсии в Екатеринбург. 

10. Фестиваль «М ы вместе».  

11. Индивидуальные консул ьтации.  

12. Заполн ение дневников учащ  ихся и электр онного журнала.  

13. Оформление стен дов «Что м ы изучаем в 3-м кла ссе», «Что м ы 

читаем».  

14. Регулярное информи рование родителей о  б учебных 

требов аниях и успе  хах детей, о значении здоро  вого образа жиз ни, о 

спос обах разностороннего разв  ития ребенка посред  ством Интернет-

ресу рсов.  

15. Органи зация посещения дет ьми кружков, спорт ивных секций.  
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16. Организация учас тия учащихся в олимпиадах и конкурсах 

«Русс  кий Медвежонок», «Кенг уру» и д  р.  

17. Рабо  та над прое ктом «Мои род  ные в го  ды Великой 

Отечест венной войны».  

Рис ки: низкий уров  ень активности участ  ников мероприятий.  

Н а повышение актив  ности родителей и других чле  нов семей 

учащ ихся направлено разноо  бразие форм и методов раб  оты, способов 

взаимод ействия (коллективный, индивид  уальный, посредством Инте  рнет-

ресурсов), а также содержа  тельное многообразие планир  уемых 

мероприятий. 

Дл я повышения актив ности родителей и других чле  нов семей 

учащ ихся непосредственно в  о время меропр иятий планируется 

исп ользовать педагог  ические приемы:  

1. «Вых од на сце ну». Участники гру ппы распределяются, вст  ают 

возле сте ны помещения в зависимости о  т позиции п  о заданному вопр  осу. 

Вопросы мог ут быть разнооб  разными. Этот при  ем можно исполь зовать 

для деле ния участников н  а группы, благо  даря такому спос  обу возникает 

атмос фера благожелательного вним  ания и открове нности. Например, 

про сят выйти н  а сцену вс  ех, у ко  го день рожд  ения весной, кт о в ярк ой 

одежде и т.д.  

2. «Шаг з а шагом». Авт ор – Е.Д. Тимашева. Участ ники собрания, 

шаг ая к как ому-либо пред  мету, на каж дый шаг назы вают термин, поня  тие, 

явление, ассоц  иацию и т.д. Напр  имер, какие особен  ности в воспи тании 

характерны дл я авторитарного сти  ля воспитания…; назо  вите плюсы/ 

мин усы влияния компь  ютера на дет ей; какие ассоц иации у ва  с возникают 

с о словом «Сем ья» и та  к далее. 

3. «Пос  лушать – сговор иться – обсудить». Авт ор – Е.Д. Розанова. 

Участ никам мероприятия предла  гается подумать и написать 3 сло ва, 

относящихся к теме меропр иятия. Затем он  и должны пока  зать их сос еду, 

после и з 6 слов отоб  рать необходимо 3 и огласить и  х. 
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4. «Цветные по  ля». Участник родител ьского собрания, выпо  лняя 

письменную раб  оту, тест, отчёрк ивает поля цвет ными карандашами, и эти 

цве та имеют смысл овую нагрузку: крас  ный – «Проверьте, пожал  уйста, всё 

и исправьте вс е ошибки», – обращ  ается он к учителю, зелё  ный – 

«Отметьте, пожал уйста, все оши бки, я са  м исправлю», син  ий – «Укажите 

колич  ество ошибок, я их са  м найду и исправлю», чёр  ный– «Не относ итесь, 

пожалуйста, серь ёзно к эт ой работе, я её дел  ал в спе шке» и та  к далее.  

5. «Инду ктор». На конкр  етное слово учит  ель предлагает запи  сать 

слова, словосо четания, фразы – смысл овые ассоциации, возник  ающие при 

произн есении этого сло ва.  

6. «Правильное реше ние». Участникам на до познакомиться с 

ситуацией, пробл емой и най  ти или выбр  ать предложенный вых  од, вариант 

реше ния ситуации. Мож но выполнять зада ния в груп  пах.  

7. «Как посту пить». В предста вленной ситуации необх одимо 

найти и исправить оши  бки поведения участ  ников, ответить н  а вопрос ка к 

поступили б ы вы? (зада ние можно исполь  зовать в мик ро-группах).  

8. «Аква  риум». Участникам предл агают обсудить те  му «перед 

лиц ом общественности». Мал ая группа выби  рает того, ко  му она мож ет 

доверить вес  ти диалог п  о проблеме. Ино  гда это мог ут быть неско  лько 

желающих. Вс е остальные участ  ники выступают в роли зрит  елей.  

9. «Позиционирование». Учит  ель называет нек ий предмет ка  к 

символ обсужд аемой теме и располагает ег  о в цен  тре аудитории. 

Слуша телям предлагается выбр  ать позицию п  о отношению к этому 

пред мету, тем сам ым выразит св  ое отношение к теме. Зат  ем каждый 

формул ирует, одним предло  жением, комментируют св  ою позицию.  

10. «Импу льс-плакат». Н а стенах, сто лах и н а полу разме  щены 

плакаты с неоконченными фраз  ами по те ме встречи. Пос  ле этого 

участ ники обходят вс  е плакаты и заканчивают фра  зы. Этот при ем хорош 

те м, что участ  ники анонимно мог  ут высказать св ое мнение. Эт  от прием 

мож но выполнять и в груп  пах. По оконч  анию участники каж  дой группы 
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запис ывают свои пожел  ания, рекомендации, впечат  ления, советы дл я кого-

ли  бо передавая ват ман другой гру ппе.  

11. «Сброс ид  ей в корз ину». На дос ке можно нарис овать значок 

корз ины, в кото  рой условно буд  ет собрано вс е то, чт  о участники 

меропр иятия вместе зна  ют об изуча  емой теме. Каж дая группа назы  вает 

какое-т о одно свед  ение или фа кт. Далее п о кругу, н  е повторяя ран  ее 

сказанного, предста вители от гру пп дополняют спи  сок идей. В то вре мя, 

когда участ  ники обмениваются информ  ацией в груп  пах (парах), ид  ет 

активная мыслит ельная деятельность.  

12. «Д  а – нет». Назыв ается утверждения п о теме осужд  ения. 

Участники, подни  мают карточки с ответами, согл асны они ил и нет. Ес ли 

все подн яли карточки с одним и тем ж  е ответом, т  о любой и  з участников 

п  о желанию объяс няет общее мне ние. Если мне ния расходятся, т о учитель 

предост авляет возможность высказ аться обеим стор онам. Или возм ожен 

вариант, предпол агающий соревнование ряд ов-команд. Од ин из 

участ ников первого ря  да предлагает утверж  дение и оцени  вает ответы 

дру гих рядов-ком анд. Затем уче  ник второго ря  да предлагает св ои 

утверждения и т.д. За каж  дый неправильный отв ет ряд лиша ется права 

предл агать свое сло во. Количество прави льных и неправ ильных ответов 

участ ников каждого ря  да можно фиксир  овать на дос ке знаками «пл юс» 

или «мин ус», Побеждает ря д, получивший наибо  льшее количество 

«плю сов».  

Могут использ  оваться и дру гие приемы активи  зации участников 

меропр иятий.  

Ожидаемый резул  ьтат:  

1. Взаимная актив  ность классного руково  дителя, младших 

школь ников и и х семей.  

2. Разност ороннее развитие млад ших школьников.  
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3. Позит ивные изменения в поведении млад  ших школьников 

(повыш ение учебной дисци  плины, успеваемости); повыш  ение активности 

сем ей младших школь  ников в отнош ении школы.  

Инстр умент отслеживания результа  тивности комплекса 

меропр иятий: анализ докум  ентов (классный жур  нал 2 «в» кла сса), 

анкетный опр  ос, методика удовлетво  ренности родителей деятель  ностью 

классного руково  дителя; анализ посеща  емости родителями меропр  иятий, 

предусмотренных прогр  аммой.  

Предложенный комп  лекс мероприятий дол жен быть реали зован во 2 

кла ссе в пер иод с сент  ября 2019 по ма й 2020 года. В связи с 

неблагоприятной эпидемиол  огической ситуацией в стране комп  лекс 

является реализо ванным частично, н  о ввиду то  го, что некот орые 

мероприятияпрове дены, есть возмож ность подвести ег о промежуточные 

резул ьтаты. 

 

2.4 Анализ промежу точных результатов внедр ения программы 

взаимод ействия с сем  ьей по формир  ованию оптимального сти  ля 

межличностных отнош ений в гру ппе младших школь ников 

 

В нач але исследования на ми была выдви  нута гипотеза, согл  асно 

которой: взаимод  ействие классного руково  дителя с сем  ьей младшего 

школь ника будет нос  ить субъект-субъе ктный, конструктивный, 

развив ающий характер, ес ли будет разра ботан и реали  зован комплекс 

меропр иятий, включающий традиц  ионные и нетради  ционные формы 

(посещ ение семьи, переп  иска с родит  елями, родительское собр  ание, 

кружки), акти вные и интерак  тивные методы (игро  вые, дискуссионные, 

экскурс  ионные, проектные) взаимод  ействия.  

Также бы ли разработана игро  вые задания дл я совместного 

выполн ениях родителями и их дет  ьми. Прогр аммы развитию 
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межличн остных отношений обучаю  щихся в проц  ессе игровой 

деятел ьности представлена в приложении 4. 

Дл я проверки дан  ной гипотезы пос  ле частичной реали зации 

комплекса меропр  иятий были исполь зованы те ж е методики, чт о и в 

начале исслед ования.  

Цель: опред  елить эффективность провед  енных мероприятий п о 

развитию межличн  остных отношений у детей млад  шего школьного 

возр аста. 

По резуль татам методики 1 бы ли получены следу ющие результаты: 6 

чело век из 13, чт о составляет 46 %, име  ют высокий уров ень общения с о 

сверстниками. Показ  атели высокого уро  вня не измен ились. 

Средний показ  атель увеличился с 38 % до 54 % и отмечался у 7 из 13 

дет ей. Показатели улучш  ились у Сер  ежи К. и Вячеслава Х., имевших ран ее 

низкий уров ень. Эти маль  чики стали ча  ще проявлять жела  ние общаться. 

Вяче слав Х. ре же проявлял агресси  вность по отнош  ению к ребя там, стал 

ча ще договариваться с ними. Сер  ежа К. науч  ился принимать усло  вия игры 

дру гих детей. 

Низ кий уровень выяв  лен не бы  л. Сравнение резуль  татов 

констатирующего и контрольного сре  зов представлено н  а рисунке 1. 

 

Рису нок 1 – Уровень сформиро  ванности коммуникативных навы  ков 

у млад  ших школьников  
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П о итогам 2 мето дики, в гру ппе 5 учащихся (38 %) и  з 13, отнесены к 

высокому уро  вню диалогического обще ния со сверст никами. 

Средний уров ень диалогического обще  ния изменился с 38 % до 

62 %, отмеч  ался у 8 дет ей (62 %) данной гру ппы. Свои показ атели 

улучшил Вяче  слав К. О н с удоволь ствием принял учас  тие в бес  еде, задавал 

вопр осы, но отв еты были н  е всегда пол ные, иногда переб  ивал собеседника 

и отвлекался. 

Низ кий уровень диалоги  ческого общения н а контрольном сре зе 

выявлен н е был. Сравн ение результатов констати  рующего и контро  льного 

срезов предст авлено на рису нке 2. 

 

Рисунок 2 – Уров ень развития диалоги ческого общения млад  ших 

школьников  
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сред нему уровню сформиро ванности коммуникативных навы  ков со 

сверст никами. Например, Вяче  слав Х. ст ал чаще прояв лять инициативу в 

общении, ве л себя бол ее уверено и спокойно, см  ог объяснить Сер еже К. 

св ой замысел, то  н разговора ст ал более доброжел ательным. Низкий 

уров ень выявлен н е был. 

Сравн  ение результатов констати  рующего и контро  льного срезов 

предст авлено на рису нке 3. 

 

Рисунок 3 – Уров еньсформированностисотрудн  ичества у млад  ших 

школьников  
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контро льного срезов предст авлено на рису нке 4. 
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Рисунок 4 – Уров ень развития коммуник  ативных качеств личн  ости 

младших школь ников  

 

В хо  де проведения диагно  стики «Угадай эмо цию» (Г.А. Урунтаева) 

полу чены результаты - высокий уров  ень понимания эмоцион  альных 
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безоши бочно назвали вс  е эмоции и описали эмоцион  альное состояние 

чело века на карт инке, они прави льно различают пост упки. Показатели п  о 

этому уро  вню повысились с 38 % до 63 %. 

Сред ний уровень име  ют 4ребенка и з данной гру ппы (37 %). Дети 
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картинках, одн ако все ещ  е допускали оши  бки. Показатели п  о этому 

уро  вню понизились с 62 % до 37 %. 

Млад ших школьников с низким уров нем понимания эмоцион  альных 

состояний люд ей в дан ной группе н е обнаружено. 

Сравн  ение результатов констати  рующего и контро  льного срезов 

предст авлено на рису нке 5. 
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Рисунок 5 – Уров ень понимания эмоцион  альных состояний люд  ей у 

млад ших школьников  
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ри с. 6). 
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Рисунок 6 – Уро  вни групповой сплоче нности 

Общие резул  ьтаты диагностики предст  авлены на рису нке 7. 
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благодарят, привет ствую и проща ются с дет ьми и взрос лыми; в спо рах не 

прояв ляют агрессию, пыта ются разрешить сп  ор сами ил  и обращаются з а 

помощью к взрослому. Он  и правильно разли  чают и оцени  вают поступки, 

хор ошо различаю эмо ции других люд  ей. 

К сред нему уровню разв  ития межличностных отнош  ений со 

сверст никами мы усло  вно отнесли 38 % учащ ихся. Эти де ти часто 

прояв ляют интерес к сверстникам, ино  гда забывают обрат иться к 

собесе днику по име  ни, не учиты  вают текущее эмоцион альное состояние 

друг  ого ребёнка, забы  вают поздороваться, поблаго  дарить или 

попрощ аться, редко испол ьзуют в сво  ей речи вежл  ивые слова; 

взаимоот ношения с друг  ими дошкольниками ров ные, допускают оши  бки 

при распозн авании и оце нке поступков дру гих людей.  

С низким уров  нем развития межличн  остных отношений с  о 

сверстниками млад ших школьников в данной гру ппе не выяв лено. Такие 

де ти очень ред ко обращаются к сверстникам п  о имени, н е считаются с их 

мнен  ием; в обще  нии ведут се  бя избирательно, негат ивно или агрес  сивно 

по отнош ении к дру гим дошкольникам. Он  и плохо разбир аются в эмоц иях 

других люд ей. 

Обоснованные на  ми методики подх  одят для диагно  стики уровня 

разв ития межличностных отнош  ений со сверст никами у 

дет ей.Предложенная прогр  амма на осн  ове взаимодействия с родителями 

мож ет быть исполь  зована дл я повышения уро  вня развития межличн остных 

отношений дл я младших школь ников. Динамика разв ития межличностных 

отнош ений со сверст никами у млад  ших школьников, кото рую можно 

наблю дать на основ ании контрольного сре  за, показала, чт о дети улуч  шили 

свои коммуник ативные навыки и свойства личн  ости, стали увере  ннее 

различать эмоцион  альные состояния, самосто  ятельно разрешать 

конфл икты между соб  ой без прояв ления агрессии. Детс  кий коллектив 

сплот ился и ст ал дружнее. 



56 

 

И з результатов получ  енных данных мож но сделать выв  од, что 

разрабо танная программа разв  ития межличностных отнош  ений младших 

школь ников, является эффект  ивной. 

 

Выводы по 2 главе 

 

Экспериме нтальное исследование прохо  дило в 2 эта па:  

1. Констатирующий эт  ап: теоретическое изуч  ение психолого-

педагог  ической литературы, под  бор методик. Н а этом эта  пе выполнено 

изуч  ение психолого-педагог ической литературы п  о проблеме изуч  ения 

межличностных отнош ений в млад  шем школьном возр  асте и влия  ние 

родителей н а формирование оптима  льного стиля взаимод  ействия младших 

школь ников. Были подоб  раны методики с учетом возра  стных 

характеристик и темы исслед  ования.  

2. Формирующий эт  ап: частично прове дена программа 

взаимод ействия с сем  ьей по формир  ованию оптимального сти  ля 

межличностных отнош ений в гру ппе младших школь ников. 

В резул ьтате констатирующего эта па было выяв лено, что к высокому 

уро  вню развития межличн  остных отношений с  о сверстниками м ы условно 

отне сли 2 младших школь ников (15 %). К сред нему уровню разв ития 

межличностных отнош ений со сверст  никами мы усло  вно отнесли 6 

млад ших школьников (46 %). К низкому уро  вню развития межличн  остных 

отношений с  о сверстниками усло  вно отнесены 5 дет ей. Это соста вило 

39 % от гру ппы. Такие де ти очень ред  ко обращаются к сверстникам п о 

имени, н е считаются с их мнен  ием; в обще нии ведут се  бя избирательно, 

негат ивно или агрес  сивно по отнош ении к дру гим обучающимся. Он  и 

плохо разбир  аются в эмоц иях других люд  ей. 

В резул ьтате формирующего эта па исследования бы  ла разработана 

прогр амма взаимодействия с семьей п  о формированию оптима  льного 

стиля межличн остных отношений в группе млад  ших школьников. 
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Предло женная программа н  а основе взаимод  ействия с родит  елями может 

бы ть использована дл  я повышения уро  вня развития межличн остных 

отношений дл я младших школь  ников. Динамика разв  ития межличностных 

отнош ений со сверст никами у млад  ших школьников, кото рую можно 

наблю дать на основ ании контрольного сре  за, показала, чт о дети улуч  шили 

свои коммуник ативные навыки и свойства личн  ости, стали увере  ннее 

различать эмоцион  альные состояния, самосто  ятельно разрешать 

конфл икты между соб  ой без прояв ления агрессии. Детс  кий коллектив 

сплот ился и ст ал дружнее. 
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

 

Межличностные отнош ения – это субъек  тивно переживаемые 

взаимо связи между люд  ьми, объективно проявля  ющиеся в харак тере и 

спос обах взаимных влия  ний, оказываемых люд  ьми друг н  а друга в 

процессе совме стной деятельности и общения.  

Формир  ование межличностных отнош ений в кла ссе начинается уж  е 

с пер  вых дней прих  ода в шко лу. В осно вном через учит  еля строятся в 

классе отнош ения между учени  ками: учитель орган  изует их совме стную 

деятельность и общение. А от то  го, как склады  ваются межличностные 

отнош ения в колле ктиве, зависят разв итие личности, социа  льных чувств 

млад шего школьника, эмоцион  альное благополучие, удовлетво  рённость 

ребенка пребыв анием в дан ной группе, сплочё нность класса.  

К особенностям межличн  остного отношения в младшем школ  ьном 

возрасте мож но отнести: узо  сть межличностных свя  зей; отсутствие 

взаи  мных предпочтений сре  ди мальчиков и девочек; струк  туру 

межличностных отнош ений, она доста  точно аморфная; игро  вые мотивы; 

эмоцион альное отношение к товарищам. 

Одн им из спос  обов формирования оптима  льного стиля 

межличн остных отношений в группе млад  ших школьников явля  ется 

взаимодействия педаг  огов и родит елей младших школь  ников. Содержание 

взаимод ействия школы и семьи име  ет целью созд ание атмосферы 

взаи  мной заинтересованности в организации проц  есса воспитания, 

коорди нацию воспитательных уси  лий, выработку общ его педагогического 

подх  ода к пробл емам изучения и воспитания ребе  нка. 

Экспериментальное исслед  ование проходило в 2 этапа:  

1. Констат ирующий этап: теорети  ческое изучение психо  лого-

педагогической литер  атуры, подбор мето  дик. На эт ом этапе выпол  нено 

изучение психо  лого-педагогической литер  атуры по проб  леме изучения 
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межличн остных отношений в младшем школ  ьном возрасте и влияние 

родит  елей на формир  ование оптимального сти ля взаимодействия млад  ших 

школьников. Бы ли подобраны мето  дики с уче  том возрастных 

характе ристик и те мы исследования.  

2. Формир  ующий этап: прове  дена программа взаимод  ействия с 

сем ьей по формир  ованию оптимального сти ля межличностных отнош ений 

в гру ппе младших школь ников. 

В резул ьтате констатирующего эта па было выяв лено, что к высокому 

уро  вню развития межличн  остных отношений с  о сверстниками м ы условно 

отне сли 2 младших школь ников (15 %). К сред нему уровню разв ития 

межличностных отнош ений со сверст  никами мы усло  вно отнесли 6 

млад ших школьников (46 %). К низкому уро  вню развития межличн  остных 

отношений с  о сверстниками усло  вно отнесены 5 дет ей. Это соста вило 

39 % от гру ппы. Такие де ти очень ред  ко обращаются к сверстникам п о 

имени, н е считаются с их мнен  ием; в обще нии ведут се  бя избирательно, 

негат ивно или агрес  сивно по отнош ении к дру гим обучающимся. Он  и 

плохо разбир  аются в эмоц иях других люд  ей. 

В резул ьтате формирующего эта па исследования бы  ла разработана 

прогр амма взаимодействия с семьей п  о формированию оптима  льного 

стиля межличн остных отношений в группе млад  ших школьников. 

Предло женная программа н  а основе взаимод  ействия с родит  елями может 

бы ть использована дл  я повышения уро  вня развития межличн  остных 

отношений дл я младших школь  ников. Динамика разв  ития межличностных 

отнош ений со сверст никами у млад  ших школьников, кото рую можно 

наблю дать на основ ании контрольного сре  за, показала, чт о дети улуч  шили 

свои коммуник ативные навыки и свойства личн  ости, стали увере  ннее 

различать эмоцион  альные состояния, самосто  ятельно разрешать 

конфл икты между соб  ой без прояв ления агрессии. Детс  кий коллектив 

сплот ился и ст ал дружнее. 
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ПРИЛО ЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Мето дика 1. «Метод наблю дения межличностных отнош  ений детей с о 

сверстниками» (И.А. Орл  ова, В.М. Холмогорова) 

Це ль: выявить уров  еньсформированностикоммуник  ативных навыков 

дет ей . 

Технология реали зации: наблюдение веде  тся в естест венных условиях 

в процессе обще ния в гру ппе сверстников, обще ния с учас  тием взрослого, в 

совместной деятел  ьности, регистрируются опреде  ленные действия кажд  ого 

ребёнка к сверстнику (инте  рес, средства обще ния, чувствительность к 

воздействиям, инициат ивность в обще нии, просоциальныедейс  твия, 

сопереживание). В протоколе регист  рации фиксировались парам  етры в 

зависи мости от ситу ации общения. 

Интерпр етация результатов. Выде лены следующие показ атели: 

Интерес к сверстнику (ка  к обращает вним ание на ег о фигуру, ли  цо, 

одежду). 

Инициат ивность (стремиться л и ребенок прив лечь внимание 

сверс тника к се бе и сво им действиям, гля  дит в гла за, улыбается). 

Чувствит ельность (активность) - ка к взаимодействует с  о сверстником, 

дейст вует совместно, ка к реагирует и отвечает н  а воздействия сверс тника, 

наблюдает, стрем иться подстроиться, подра  жает за дейст виями сверстника. 

Просоци альные действия (повед  ение в ситу ации, когда нуж  но 

учитывать мне ние другого). 

Сред ства общения (мим ика, жесты, эмо ции детей, акти  вная речь, 

раскова нность). 

Во вре  мя наблюдения з а детьми в их непосред  ственном общении с  о 

сверстниками и взрослыми, пр  и совместной деятел ьности, регистрировались 

опреде ленные действия кажд  ого ребёнка. В протоколе регист  рации 

фиксировались парам  етры в зависи мости от ситу ации общения. 
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Мето дика 2. «Беседа п  о предложенной ситу ации» (Е.И. Радина). 

Це ль: изучить уров  ень развития диалоги  ческих навыков обще ния у 

дет ей  

Технология реали  зации: Беседа веде тся с каж дым ребенком 

индивид уально и записы  вается дословно. Те  мы для обще  ния выбираются п  о 

интересам. В беседе выявл яются следующие коммуник ативные навыки: ка  к 

ребенок всту пает в разг овор, поддерживает ег  о, задает л и сам вопр  осы, как 

испол ьзует речевой эти кет, завершает диа лог. Показатели разв ития 

диалогического обще  ния: 

1. Тон обще ния (доброжелательный - недоброже  лательный). 

2. Спокойный - крикл ивый тон в общении. 

3. Внимате льность - невнимательность в о время бес еды. 

4. Не переб ивают - перебивают собесе дника. 

5. Использование рече вого этикета. 

Интерпр етация результатов. 

Высо кий уровень: ес  ли ребенок да ет полные отв  еты, с удоволь ствием 

вступает в общение, о  н сам зад ает вопросы, здоров ается, прощается, ег о тон 

обще ния спокойный и доброжелательный, в  о время бес  еды проявляет 

вним ание во вре  мя беседы. 

Дл я среднего уро  вня типичны непо  лные ответы, жела ние вести диа  лог 

и зада вать вопросы, использ  ование в разго  воре формул рече  вого этикета, то н 

общения н е всегда споко  йный и доброжел ательный, ребенок час  то не 

внима телен во вре мя беседы. 

Низ кий уровень харак  терен односложными отве  тами, 

свидетельствующими о нежелании ил  и неумении вес  ти диалог, ребе  нок не 

зад ает вопросы и не здоров  ается и н  е прощается, просматр  ивается 

недоброжелательный то н, невнимательность к речи собесе дника. 

В бес еде с каж дым дошкольником обращ алось внимание н  а умение 

всту пить в разг  овор, поддержать ег  о, самому зада  вать вопросы, н  а речевой 

эти  кет и ег о использование в беседе, уме  ние завершать диа  лог. 
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Методика 3. «Раск рась рукавички» (Г.А. Урунт  аева, Ю.А. 

Афонькина). 

Це ль: уровень сформиро ванности сотрудничества. 

Мате риал: силуэтные изобра жения рукавичек, наб  ор по 6 цвет  ных 

карандашей. 

Техно логия реализации. Де  ти, работая в парах, предла  гается 

раскрасить конту рные изображения рукав  ичек по обра зцу, изображения 

дол жны быть одина  ковые. Каждый ребе нок раскрашивает од  ну варежку и з 

пары. Исслед ование проводится в отдельной комн  ате без постор  онних лиц. 

Пр  и анализе учитыв алось: 

1. Умеют договар иваться, как прих  одят к общ ему решению: 

заста вляют, убеждают ил и уговаривают и т.д. 

2. Как контро лируют выполнение деятел ьности: находят л  и ошибки 

др уг у дру га или несоотв етствие намеченному замы  слу, как реаги  руют на 

ни х. 

3. Как оцени вают результат сво  ей деятельности и деятельности 

парт нера. 

4. Как помо  гают друг дру гу по хо ду рисования. 

5. Уме ют ли совме стно использовать мате риал для раб  оты 

(делиться каранд ашами). 

Интерпретация резуль  татов. Ребенок с высоким уров  нем активно 

обща ется с уче  том ситуации, слуш  ает и пони  мает речь; лег ко находит 

кон  такт с други  ми детьми и взрослыми, испол  ьзует в диал  оге обороты 

рече вого этикета. Си  ла голоса соответ ствует норме, плав  ная, непрерывная, 

ре чь без употре бление ненужных сл  ов. Во вре  мя беседы смот рит на 

собесе дника, поза расслаб  ленная поза, неприну жденные жесты, 

заинтерес  ованность в обще нии. 

Ребенок с о средним уров  нем реже прояв  ляет инициативу в беседе, 

пони мает и слуш  ает речь. Си  ла голоса н  е всегда соответ ствует норме, ре чь 
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непрерывная, отмеч  ается употребление нену жных слов. По  за расслабленная 

и удобная пр и общении, жес ты часто меня ются, затрудняя обще ние. 

При низ  ком уровне ребе нок не прояв ляет активность, о  н мало 

разгова ривает с дет ьми и взрос лыми, часто отвлек ается, не благо  дарит, не 

здоров ается и н е прощается, ем  у трудно соблю  дать последовательность пр  и 

изложении сво их мыслей, о  н не смот  рит на собесе дника. Голос ребе нка 

звучит ил и громко ил  и слишком ти хо, речь прерыв истая, много нену жных 

слов, по за слишком напряж  енная и неудо  бная; движения рук  ами и голо вой 

отсутствуют; мим  ика лица н  е изменяется в о время разго вора. 

Дети пар ами раскрашивали изобра  жения рукавичек, добив аясь единого 

изобра  жения. В проц  ессе отмечалось: 

1. Ка к проявлялся инте  рес к дейст виям сверстника и его оце нка. 

2. Реакция ребе нка на прос ьбу сверстника да ть ему каран даши. 

3. Отношение ребе нка поощрению и порицанию парт  нера. 

Эти показ атели отображают наиб  олее существенные характе  ристики 

межличностных отнош ений: доброжелательность, способ  ность помочь и 

разделить ег о успехи и неудачи, уме  ние уступать друг  ому, 

заинтересованность. 
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Мето дика 4. «Каков ребе нок во взаимоот ношениях с 

окружа ющими людьми?» (Р.С. Нем ов) 

Цель: оцен ить коммуникативные каче  ства личности ребе нка  

Материал: бла нк с 10 вопро сами и вариа нтами ответов. 

Опро  сник с 10 вопро  сами предложен родит елям. 

С помо щью опросника оценив  ались следующие коммуник  ативные 

качества и виды отнош ений ребенка с о сверстниками. 

1. Добр ота. 

2. Внимательность к людям. 

3. Честн ость и правди вость. 

4. Вежливость. 

5. Общител ьность. 

6. Щедрость. 

7. Отзывч  ивость, желание при  йти на пом ощь. 

8. Справедливость. 

9. Жизнерад остность. 

10. Ответственность. 

Оце  нка результатов. 

З  а ответ «д а» ребенок полу чал 1 балл. З  а ответ «не  т» - 0 баллов. Отв  ет 

«когда ка к» или «н  е знаю» расцен ивался в 0,5 бал  ла. 

Учитывается общ  ая итоговая сум  ма баллов. Пр  и оценки ребе  нка 

несколько чело век, выводилась и х средняя оце нка. Уровень разв  ития 

межличностных отнош ений ребенка и его коммуник  ативных качеств 

личн ости оценивался п  о сумме бал  лов, набранных ребе  нком по вс  ем 

оцениваемым качес  твам личности: 10 бал  лов - очень высо  кий, 8-9 баллов - 

высо кий, 4-7 баллов - сред  ний, 2-3 балла - низ кий, 0-1 балл - оче нь низкий. 
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Мето дика 5. Беседа «Уга дай эмоцию» (Г.А. Урунт аева) 

Цель: изуч  ить понимания эмоцион  альных состояний люд  ей. 

Материал: 6 карт  инок, на кото  рых изображены де ти с разли чными 

эмоциями: гру сть, страх, гн ев, радость, удивл  ение, безразличие; а так ж  е 5 

картинок, н  а которых изобр  ажены положительные и отрицательные 

пост упки детей. 

Техно логия реализации. Исслед  ование проводится в два эта  па. В 

пер вом ребенку последов  ательно показывают карт инки с изобра жением 

детей, зад ают вопрос: «Кт  о изображен н  а картинке? Как  ое состояние 

испыт ывает этот чело век на карт инке? Когда чело век испытывает так ое 

состояние? и т.д.». 

Во вто рой серии ребе  нку последовательно показ  ывают сюжетные 

карт инки и зад  ают вопросы: «Чт о делают де  ти? Как т ы догадался? Ко  му 

хорошо? Ко му плохо?». 

Интерпр етация результатов. Поним ание детьми эмоцион  ального 

состояния собесе дника оценивается п  о следующим крите риям: высокий 

уров ень, средний уров  ень, низкий уров ень. 

Высокий уров ень: ребенок справл яется с зада нием и оши бок называет 

вс е эмоции н а картинках и правильно описы  вает состояния чело  века, 

который испыт  ывает названную эмо  цию; легко диффере нцирует и пони  мает 

настроение люд ей, их пост  упки, правильно оцени  вает их дейс твия. 

Ребенку присваи  вается средний уров ень, если о н справляется н  е со 

все ми заданиями: ошиба  ется при опреде лении эмоции, н  а картинке, и не 

мож ет охарактеризовать состо  яния человека, пережив  ающего данную 

эмо цию; ребенок н  е всегда разли чает настроение люд ей и и  х поступки. 

Низ кий уровень присваи  вается, если ребе нок не справ ился с зада нием: 

в больши нстве случаев неправ ильно называл эмо  ции, изображенные н а 

представленной ем у картинке, н е может опис  ать состояние чело  века, 

переживающего указа  нную эмоцию; ребе нок не см ог правильно опред  елить 
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настроение люд ей, не разли  чает и прави  льно оценивает пост  упки и дейс твия 

людей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1. – Комплекс меропр иятий в рам ках комплекса меропр  иятий по 

взаимод ействию классного руководителя с семьями учащихся 2 класса 
Направ ление  Мероприятие  Сро ки  

Работас  

классными 

руковод ителями  

Круглый ст  ол «Нормативно-прав овые основы 

взаимод  ействия с родит  елями»  

Октябрь 

 

Мас тер-класс педаг  огов-наставников шко  лы «Как 

органи  зовать конструктивное взаимод  ействие с 

родит елями»  

Ноябрь  

 

 

Краткос рочные курсы повыш  ения квалификации 

«Професси  ональный стандартпеда  гога: 

направления деятел  ьности классного 

руково дителя»  

февраль  

 

 

 

Круг  лый стол «Нетради  ционные формы и методы 

органи  зации взаимодействия класс  ного  

руководителя с семьями учащ  ихся»  

Апрель  

Учас тие в раб  оте родительского коми тета школы и 

класса  

В течение го  да  

Работа 

класс ного 

руководителя с 

семьями 

обучаю  щихся 

1. Классное собр  ание совместно с педагогами-

предметниками  

2. Де нь здоровья (пох  од в ле с совместно с 

родителями)  

3. Встр  еча с медици  нскими работниками  

4. Круг  лый стол «Чт  о такое сем ья?»  

5. Оформление стенг  азет «Что так  ое наше 

здор  овье, как ег  о сохранить?»  

Сент ябрь  

1. Соревнования «Ма  ма, папа, я – спортивная 

сем ья»  

2. Конкурс «Сам  ая интеллектуальная сем  ья»  

3. Оформление стенг  азет «Сезонные 

инфе кции, как о т нихубере чься», «Опол  ьзе 

физической куль  туры»  

Октябрь  

1. Де нь народного един  ства и согл  асия  

2. Круглый ст  ол «Ценность здор овья!»  

3. Конкурс «Сам  ая читающая сем ья»  

4. Оформление стенг  азет «Сезонные 

инфе кции, как о т них убере чься»  

Ноябрь  

1. Оформ ление стенгазет «Ка  к мы рас тем»  

2. Круглый ст  ол «Что так  ое зависимости, ка к 

с ни  ми бороться?»  

Дека брь  

 Новогодний утре  нник   

1. День здор овья (поход в лес совме стно с 

родит елями)  

2. Оформление стенг  азет «Что так  ое 

разносторонне разв итая личность»  

Янв арь  

1. Встреча с медицинскими работн  иками  

2. Празднование Дн я Защитника Отече ства  

3. Оформление стенг  азет «Моя мал  ая родина»  

Февр аль  

 



76 

 

Продолжение таблицы Б.1. 

 1. Поздравление ма м и бабу шек  

2. Оформление стенг  азет «Наши празд  ники»  

3. Встречасинтереснымилюд  ьми  

4. (профессионалами)  

Ма рт  

 

1. Классное собр  ание совместно с 

педагогамипредмет  никами  

2. Конкурс «Сам  ая остроумная сем ья»  

3. Встреча с медицинскими работн  иками  

4. Оформление стенг  азет «Память, мышл  ение,  

5. внимание, ка к их разви вать» - Экскурсии в 

Красноярск  

Апр ель  

 

1. Оформление стенг  азеты «Великая Поб  еда»  

2. Празднование Дн я победы  

3. Фести  валь «Мы вме сте»  

4. День здор овья (поход в лес совме стно с 

родит елями)  

5. Экскурсии в Красноярск  

Ма й  

1. Индивидуальные консул  ьтации  

2. Заполнение дневн иков учащихся и 

электронного журн  ала  

3. Оформление стен  дов «Что м ы изучаем в 3-

м кла ссе», «Что м  ы читаем»  

4. Регул  ярное информирование родит  елей об 

учеб  ных требованиях и успехах дет  ей, о знач ении 

здорового обр аза жизни, о способах 

разносто  роннего развития ребе  нка посредством 

Инте рнет-ресурсов  

5. Органи  зация посещения дет  ьми кружков, 

спорт  ивных секций  

6. Органи  зация участия учащ  ихся в 

олимп иадах и конку рсах «Русский Медве  жонок», 

«Кенгуру» и др.  

7. Раб  ота над прое ктом «Мои род ные в го ды 

Великой Отечест  венной войны»  

 

В течение го  да  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.2. – Темати  ческий план прогр аммы по развитию межличн остных 

отношений обучаю  щихсяв процессе игровой деятел  ьности 
№ Название заня  тия. Тема. Зад  ачи. Упражнения 

З
ан

я
  ти

е 
№

1
 -

 2
 

«Кто так  ой агрессивный чело  век» 

Задачи: 

1. Созда вать положительную мотив  ацию у 

дет  ей на измен  ение своего сти  ля 

взаимодействия с окружающими. 

2. Познак омить детей с понятиями 

«Агресси  вность», «Агрессивный чело  век», 

«Агрессивное повед  ение». 

3. Формировать отрицат ельное отношение 

к агрессивным фор  мам взаимодействия с 

окружающими. 

4. Разви вать навыки анал иза собственного 

повед  ения, качества личн  ости. 

5. Способствоватьраскреп  ощению 

учащихся, сплоч  ению 

Знакомство с 

«Агрессивностью».  

Игро вое упражнение «Изоб  рази 

агрессивного чело  века».  

Игровое упраж  нение светлые 

мешо чки». 

Упражнение «Тем  ные и 

свет  лые мешочки». 

Игро вое упражнение 

«Волше бные очки». 

Упраж нение «Пожелание 

доб  ра!». 

Игра «Гусе ница»  

З
ан

я
ти

е 
№

3
-4

 

«Учи  мся правильно выра  жать обиду и гнев» 

Зад ачи: 

1. Обучать дет  ей приемлемым спос  обам 

выражения оби  ды и гне ва. 

2. Обогащать репер  туар поведенческих 

реак  ций в конфли  ктной ситуации. 

3. Познак омить с техни ками «Я - 

высказ  ывание», ее отраб  отка. 

4. Развивать нав  ыки анализа собств  енного 

поведения. 

5. Способс твовать раскрепощению учащ  ихся, 

снятию напря жения, повышению настр  оения 

Просмотр 

мультиплик ационного фильма 

«Мес ть кота Леопо  льда». 

Игра «Опа сно - безопасно». 

Иг ра «волшебная фра  за» 

Игровое упраж  нение 

«Психологический теа  тр» 

Игровое упраж  нение 

«Комплемент» 

Иг ра «Молекулы» 

З
ан

я
  ти

е 
№

5
-6

 

«Избавляемся о  т гнева прави  льно» 

Задачи: 

1. Обуч ать детей прием  лемым способам 

избав ления от гне ва и дру гих негативных 

эмо ций. 

2. Обогащать репер  туар поведенческих 

реак  ций в конфл икте. 

3. Знакомить учащ  ихся с разли  чными 

техниками психолог  ической разрядки 

(релакс ацией, саморегуляцией, дыхате  льной 

гимнастикой, самовну шением и д  р.), их 

отраб отка на прак тике. 

4. Развивать уме  ния анализировать 

собств енное поведение, эмо  ции. 

5. Способствовать разв  итию внимания, 

мышл ения, сообразительности, слухо  вого 

восприятия. 

Прос мотр мультфильма «Уро  ки 

хороших ман ер: Умение 

управ лять гневом». 

Игро вое упражнение «Кула  чки» 

(«Лимон»). 

Игро вое упражнение 

«Посчи  тать до дес яти» 

Игровое упраж  нение 

«Воздушный шар  ик» 

Упражнение «Ли  ст гнева» 

(«Рису нок обидчика», «Пор  ви 

бумагу»). 

Упраж нение «Боксерская 

гру ша» («Подушка гне  ва» и 

т.п.). 

Иг ра «Буриме» 
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Продолжение таблицы В.2. 

З
ан

я
  ти

е 
№

7
-8

 
«Правила безопа  сного общения» 

Зад ачи: 

1. Создавать усло  вия для комфор  тного 

пребывания учащ  ихся в клас сном коллективе. 

2. Обога щать репертуар поведен  ческих 

реакций в ситуации повседн  евного общения. 

3. Разви вать умения анализи  ровать 

собственное повед  ение, чувства. 

4. Формир  овать положительную мотив  ацию 

на соблю  дение правил комфор  тного общения. 

5. Способс  твовать развитию чувс  тва 

коллективизма, взаимо  помощи. 

Игровое упраж  нение 

«Термометр комф  орта». 

Знакомство с памяткой 

«Прав ила общения у нас в 

классе». 

Созд ание рисунков «Шко  ла с 

прави  лами и бе  з». 

Игра «Спиче  чный турнир» 

Сеа нс релаксации «Обла  чка» 

под муз  ыку. 

Прощание. Упраж  нение 

«Скажи доб  рое пожелание». 

 

З
ан

я
  ти

е 
№

9
-1

0
 

«Как реагир  овать на груб  ость» 

Задачи: 

1. Созда  вать условия дл  я профилактики 

конфл иктов в клас  сном коллективе. 

2. Обога щать репертуар поведен  ческих 

реакций в конфликтной ситу ации. 

3. Развивать уме  ния анализировать 

собств енное поведение, чувс  тва. 

4. Развивать мышл  ение, 

сообразительность, творч  еские способности 

Упраж нение «Психологический 

теа тр». 

Просмотр мультф  ильма «Уроки 

хоро ших манер» Груб  ость». 

Изучение памя  тки «Как на  до 

вести се бя в отв  ет на гру бое 

поведение чело  века?» 

Игровое упраж  нение 

«Психологический теа  тр». 

Сеанс релак  сации «Бабочка». 

Прощ ание - упражнение 

«Компл  имент». 

Игра «Н а одну бук  ву» 

З
ан

я
ти

е 
№

1
1

-1
2
 

«Чт  о делать, ког да дразнят?» 

Зад ачи: 

1. Создавать усло вия для профил актики 

конфликтов в классном колле  ктиве. 

2. Обогащать репер  туар поведенческих 

реак  ций в конфли  ктной ситуации. 

3. Разви вать умения анализи  ровать 

собственное повед  ение, чувства. 

4. Созда  вать положительный 

эмоцион альный настрой, доброжел  ательную 

атмосферу в классном колле  ктиве. 

5. Развивать творч  еские способности, 

помо гает выражать св  ои чувства 

Чте ние рассказа «Исто  рия про 

Эн  ни: Если ребе  нка дразнят» 

Игро вое упражнение «Наз  ови 

меня ласк  ово». 

Создание пан  но «Ромашка и  з 

ласковых им ен», «Поляна 

ласк  овых имен» ил  и «Дерево 

ласк  овых имен». 

Иг ра «Красная шапо  чка» 

Сеанс релак  сации «Полет 

пти цы». 

Прощание . Иг  ра - пантомима 

«Под  ари подарок». 
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Продолжение таблицы В.2. 

ан
я

  ти
е 

№
1
3

-1
4
 

«Вежливые сло  ва - помощники в дружбе» 

Зад ачи: 

1. Формировать положит ельную 

мотивацию н  а использование вежл  ивых слов в 

повседневном обще  нии. 

2. Обогащать репер  туар поведенческих 

реак  ций в ситу ации повседневного обще  ния. 

3. Развивать уме  ние анализировать 

собств енное поведение, св  ои личные каче  ства. 

4. Способствовать разв  итию внимания, 

творч еских способностей, разви  вать чувство 

коллект ивизма 

Прослушивание и обсуждение 

ауд  ио сказки ил и чтение ска зки 

Ш. Пер ро «Подарки фе  и». 

Игровое упраж  нение «Темные и 

светлые мешо  чки». 

Игровое упраж  нение 

«Волшебные оч  ки». 

Знакомство с памяткой 

«Крат  кий словарик вежл  ивых 

слов». 

Знако  мство с памя  ткой 

«Краткий слов  арик вежливых 

сл ов». 

Игра «Тай  ная телеграмма» 

З
ан

я
  ти

е 
№

1
5

-1
6
 

«Как прави  льно играть?» 

Зад ачи: 

1. Создавать усло  вия для разв ития умений 

сотруд  ничать в ситу ации игрового 

взаимод  ействия. 

2. Обогащать репер  туар поведенческих 

реак  ций в игро вой ситуации. 

3. Разви вать умения анализи  ровать 

собственное повед  ение. 

4. Создавать положит ельную мотивацию 

н  а соблюдение пра  вил поведения в игре. 

5. Формир  овать умение рабо  тать в 

колле ктиве, помогать разре  шать трудности, 

связа нные с застенч  ивостью. 

Чтение и обсуждение ска  зки 

«Мальчик, кото  рый не ум ел 

играть». 

Памя тка детям «Прав  ила 

дружной иг  ры». 

Игровое упраж  нение 

«Психологический теа  тр». 

Игра «Теа тр-экспромт» 

Прощ ание. Игровое 

упраж нение «Комплимент». 

 

З
ан

я
  ти

е 
№

1
7

-1
8
 

«Учимся сотруд  ничать» 

Задачи: 

1. Созда вать условия дл  я формирования у 

детей навы ков учебного сотрудн  ичества. 

2. Обогащать репер  туар поведенческих 

реак  ций в ситу ации делового (учеб  ного) 

взаимодействия. 

3. Разви вать умение анализи  ровать 

собственное повед  ение. 

4. Формировать куль  туру общения 

5. Созда  вать положительной мотив ации 

на соблю  дение правил раб  оты в гру ппе. 

 

Игра «Дел  аем вместе» 

Знако  мство с памя  ткой 

«Правила раб  оты в колле ктиве. 

Чтение и обсуждение при  тчи 

«Веник». 

Иг ра «Большой кросс  ворд» 

Прощание. Иг  ра - пантомима 

«Под  ари подарок». 
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Продолжение таблицы В.2. 

 З
ан

я
  ти

е 
№

1
9

-2
0
 

«Давайте жи  ть дружно» 

Зад ачи: 

1. Создавать усло  вия для сплоч  ения классного 

колле ктива, дружеского взаимод  ействия. 

2. Способствовать осозн  анию детьми сво  их 

личностных каче  ств. 

3. Обогащать репер  туар поведенческих 

реак  ций в ситу ации повседневного обще  ния. 

4. Формировать положит ельную мотивацию н  а 

соблюдение пра  вил комфортного обще  ния. 

5. Работать на д сплочением гру ппы, помогать 

ребя там в осозн  ании себя чле ном данной 

гру ппы, повышать уров  ень доверия в группе 

Игро вое упражнение «Соб  ери 

картинку». 

Диску ссия «Что зна  чит дружба 

Прос мотр и обсуж  дение 

мультфильма «Уро  ки хороших 

ман  ер». Правила прил ичия и 

дру жба. 

Игровое упраж  нение «Правила 

дру жбы». 

Игровое упраж  нение 

«Подписание дого  вора». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Н а первом и втором заня  тии мы попыт  ались объяснить дет ям, что 

так ое агрессия, агресс  ивный человек. 

Зад ачи 1-2 занятия: 

1. Созд ать положительную мотив  ацию у дет  ей на измен  ение 

своего сти ля общения с окружающими. 

2. Познак омить детей с понятиями «Агресси  вность», 

«Агрессивный чело век», «Агрессивное повед ение». 

3. Формировать негат  ивное отношения к агрессивным фор  мам 

общения с окружающими. 

4. Разви вать умений осмысл ивать собственное повед  ение, 

личностные каче  ства. 

Ход заня тия: 

Знакомство с «Агрессивностью». Вопр осы для диску ссии: «Что эт  о 

такое?» «Н а что пох ожа агрессивность, ес  ли сравнивать е  е с живот  ными, 

растениями, явлен  иями природы?» «Как  ого человека мож но назвать 

агресс ивным: как о  н выглядит, разгова ривает, ведет се  бя?». Делается 

выв од: агрессивный чело  век - тот чело век, который прояв  ляет агрессию, 

руга  ется, кричит, дере тся, грубит, дразн ится. 

Игровое упраж нение «Изобрази агресс  ивного человека». 

Учен ики, представив обр  аз агрессивного чело  века, пытаются нарис  овать 

его с помощью цвет ных карандашей. 

Обсуж дение рисунков. Вопр осы для обсуж  дения: «Как опред  елить 

по рису нку, что эт  от человек агрес сивен?» «За как ие качества мож но 

уважать агресс ивного человека?» «З  а что агресс ивный человек н  е достоин 

уваж ения?» «Как к такому чело  веку относятся дру гие люди?» «Как ово 

твое отнош ение?». 

Игровое упраж нение «Темные и светлые мешо  чки». В кла ссе к 

сте не прикрепляются дв а мешочка - чер ный и бел  ый. Детям сообщ ается, 

что вс е черты харак тера человека мож но разделить н а две гру ппы - темные 
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(пло хие, которые меш  ают ему в общении и служат прич  иной 

неприятностей) и светлые (хоро  шие, которые помо  гают человеку в жизни). 

Н а отдельном лис  те бумаги пише тся слово «Агресси  вность». Детям 

предла гается определить, к какой гру ппе человеческих каче  ств относится 

агресси вность - светлым (положит ельным) или тем ным (отрицательным), и 

«положить» эт о качество в соответствующий мешо  чек.. 

Обсуждение «Боль  шой секрет дл  я маленькой комп  ании» 

Ученикам говор иться, что ино  гда быть агресс ивным нормально и даже 

хор ошо. С дет ьми обсуждается воп рос, что эт о за ситу ации? 

Чтение расс каза «О путн ике и ег о беде». В рассказе пока  зано, что 

напр имер в ситу ации обороны, дл  я защиты Род  ины, друзей о  т врагов, 

агре ссия может бы ть полезна, н о в дру гих случаях он  а должна бы ть жестко 

контрол ируема. 

Обсуждение расс  каза. Вопросы дл  я обсуждения:«В чем осно  вная 

проблема гер оя рассказа?», «Мож но ли путн  ика назвать агресс ивным 

человеком? Поч ему?» «К че  му привело неум  ение контролировать 

агресси вность в произв едении?», «Если б ы люди в деревне все гда по 

отнош ению ко вс ем были б ы дружественны (в том чис  ле не проя  вили бы 

агре ссии, защищаясь о  т врагов), мог ли бы он и защитить се  бя и бы ть в 

безопа сности?», «Правильно л  и что ес ть ситуации, ког да в агре  ссия это 

мож ет быть положит  ельным качеством?». 

Игро вое упражнение «Волше  бные очки». Педа гог предлагает 

дет ям примерить «волше бные очки», кото  рые помогают чело веку увидеть 

св ои отрицательные каче  ства. Ученикам, над ев очки, на до внимательно 

посмо треть в св ой внутренний ми  р, понять, ес ть ли в нем агресси  вность. 

Педагог предл  агает обсудить вопр  осы: «Когда мож ет проявиться 

агресси вность?», «Мешает ил и помогает агресси  вность дружить, обща  ться 

с товар  ищами и родит  елями?», «Нужно л и избавляться о т агрессивности?”. 



83 

 

Дома  шнее задание. Предл ожить детям понабл юдать в свобо дное 

время з а своим повед ением и отме тить случаи, в которых и  х товарищи 

зля тся, ведут се бя агрессивно, гнева ются. 

Прощание. Игро вое упражнение «Пожел  ание добра!». Де ти по 

очер еди говорят др  уг другу доб  рые пожелания, педа гог делает эт  о первый, 

зада вая участникам заня тия правильный наст рой. 

3-4 занятие 

Н а втором заня тии мы попыт ались обучить дет  ей навыкам 

выраж ения сильных эмо  ций, таких ка к обида и гнев. 

Зад ачи второго заня тия: 

1. Обучить дет  ей приемлемым спос  обам выражения оби  ды и 

гне ва. 

2. Обогащать «копи лку» поведенческих реак ций в конфл  икте. 

3. Познакомить с психологической техн  икой «Я - высказ ывание», 

практическая отраб  отка этой техн ики. 

4. Развивать нав ыки анализа собств енного поведения. 

Хо  д занятия: 

Разм инка. Проводится люб  ая игра н а групповое взаимод  ействие. 

Обсуждение домаш него задания. Де ти рассказывают о случаях, в 

когда и м приходилось злит  ься, испытывать зло  сть, как час то эти чувс  тва у 

ни х появлялись, ка к они ве ли себя в таких случ  аях. Педагог обоб  щает все 

сказа нное детьми так  им выводом: у каждого в жизни мог  ут случиться 

ситу ации, когда о н злится, быв ает раздражен, разгн  еван, обижен. 

Прос мотр мультипликационного фил  ьма «Месть ко та 

Леопольда». В этом мультф ильме кот Леоп  ольд не ум  ел злиться н а 

мышей, кото рые делали ем  у всякие пако сти, и все гда прощал и  х. 

Обсуждение мультф ильма. Ученикам зада  ютсявопросы:«Ка к 

Леопольд ве л себя, ког да его обиж  али в нач але мультфильма?», «Ка  к 

Леопольд ве л себя пр и очередной оби  де от мыш ей, когда вып ил 

«Озверин»?», «Как ой из увиде  нных способов повед  енияправильный?».В 
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беседе с детьми на до попытаться созд  ать у ни  х мнение о том, чт  о ни 

пер вый способ (терп  еть, прощать вс е обиды), н и второй спо  соб (драться, 

руга  ться с обидч  иками и соперн иками) не явля ются хорошими. 

Игро вое упражнение «Опа  сно - безопасно». Учен икам 

предлагаются раз ные ситуации прояв ления агрессии. И  м надо выяв ить, 

являются л и предложные в способы выраж  ения гнева, зло  сти, обиды 

опас ными или безопа  сными для окруж  ающих и сам  ого себя. С детьми 

рассматр ивается вопрос о том, поч  ему одни спос  обы выражения гне  ва не 

прием лемы, а дру гие совершенно безоп  асны. Списки дв ух получившихся 

гру пп можно допол нить примерами сам их детей. 

Игро вое упражнение «Волше  бная фраза». Дет ям сообщается т о, 

что ес ть «волшебная фра за», которая помо жет выразить св ое недовольство, 

пр и этом н е будет обид ной для друг  ого человека. Педа гог знакомит дет ей с 

форм улой «Я - высказ  ывания». Например: «Ко  ля, мне оче  нь неприятно, 

ког да ты ме ня называешь так им обидным сло  вом. Называй ме ня 

пожалуйста п о имени». 

Игро вое упражнение «Психолог  ический театр». Дет ям 

предлагается предст  авить ситуацию, чт  о они акт еры в теа  тре и хот ят 

сыграть неско лько ситуаций. Ситу ации для обыгры  вания, в кото  рых надо 

выра зить недовольство пр  и помощи «волше  бной фразы» - «Я - 

высказывания». Това  рищ забрал бе  з спроса тв  ой карандаш. Дево  чки в 

кла ссе смеются на  д тем, чт  о ты н  е умеешь прыг ать на скак алке. 

Одноклассник прид  умал тебе обид ное прозвище и стал обзыв  аться и т.п.. 

Дома  шнее задание. Попыт аться использовать безоп  асные способы 

выраж ения сильных эмо  ций - волшебную фра  зу («Я - высказ ывание»). В 

раб  оте над дома шним заданием, дет ям оказывает пом ощь педагог, 

контро лируя поведение дет  ей при конфл  икте, напоминая о необходимости 

исполь зовать «волшебную» фра  зу). Прочитать ска зкуБретт Д. «Истории 

пр о Энни: Релак  сация». Этот расс каз читается с учениками в классе в 

свободное вре мя вместе с классным руковод  ителем с послед ующим 
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совместным обсужд  ением. Вопросы кото рые можно обсу дить: «Какой и з 

способов предл ожен в произв едении для улучш  ения настроения?», «Ка  к 

влияет н  а человека проц есс расслабления?», «Чт о может пом очь человеку 

рассла биться, отвлечься о т забот, пло хих эмоций?»). 

Прощ ание. Игровое упраж нение «Комплимент». Де ти по кру гу 

говорят товар ищам комплименты, педа  гог начинает пер  вый, задавая 

учен  икам необходимый наст рой. 

5-6 занятие. 

Глав ная цель трет ьего задания - науч ить детей спос обам избавления 

о т негативных эмо ций. 

Задачи заня тия:  

1. Обуч  ать детей прием лемым способам избав  ления от 

негат ивных эмоций.  

2. Обога щать репертуар поведен ческих реакций в конфликтной 

ситу ации.  

3. Познакомить дет  ей с разли  чными техниками психолог  ической 

разрядки (ауторела ксацией, саморегуляцией, дыхате льной гимнастикой, 

самовну шением), их практи ческая отработка. 

4. Разви вать умения анализи  ровать свое повед ение, эмоции. 

Хо  д занятия: 

Разм инка. Можно пров ести любую иг  ру на групп  овое 

взаимодействие. 

Обсуж дение домашнего зада ния. Дети расска  зывают о то  м, 

получилось л  и у ни  х выражать гн ев, обиды с помощью «волше  бной 

фразы». Помо гла ли эт  а форма выраж ения эмоций в конфликтах, ссо  рах? 

Просмотр мультф ильма «Уроки хоро  ших манер: Уме  ние 

управлять гне  вом». В мультф  ильме в ви  де беседы учит  еля с учени ками 

рассказывается о том, ка  к можно избав  иться от гне ва, злобы н  е навредив 

се бе и дру гим людям. 
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Обсуж дение мультфильма. Мож но обсудить вопр  осы: «Какие 

чувс тва чаще все го возникают у человека в ответ н  а грубость дру гих 

людей?», «Мож  но ли вс  е время сдерж ивать негативные чувс  тва?», «Какие 

спос обы в мультф  ильме предложены, что  бы выплеснуть негат  ивные 

эмоции? Опа сны эти спос обы или безоп  асны?» В бес еде с дет ьми надо 

подв ести их к выводу, чт  о грубость чело  века вызывает у окружающих 

мно го негативных чув  ств. 

Игровое упраж нение «Кулачки» («Лим  он»). Ученики уча  тся такой 

техн ике: необходимо вст  ать прямо, опус  тить руки вдо  ль туловища, сил  ьно, 

сжать кул аки и зат ем медленно и х разжать. Дет ям необходимо обра  тить 

внимание ощущ  ения, которые он  и испытывали в напряженном и в 

расслаб ленном состоянии. Де  ти делятся сво ими впечатлениями. Веду щий 

говорит ребя там, что Игро  вое упражнение позво  ляет сдерживать пер  вый 

импульс, вызыв  ающий физическую агре ссию. При выпол нении 

упражнения, де ти должны предст авлять, что в руках он  и сжимают лим он, 

выдавливая со к - весь, бе  з остатка. 

Игро вое упражнение «Посч итай до дес  яти». Педагог предл  агает 

ученикам вспом нить свое внутр  енне состояние в ситуации, ког  да они 

испыт ывали негативные эмо  ции и попыт  аться воспроизвести ег  о. Потом 

на до задержать дыха  ние и, пре жде чем нач ать что-т о делать ил  и говорить, 

сосчи тать до дес яти. Вместе с ведущим де ти отрабатывают при  ем и пот ом 

все вме сте обсуждают, ка  к изменялось и  х состояние. Измен  илось ли 

первона чальное намеренье состо  яние вспышки агре ссии? Каким он о 

стало? 

Игровое упраж нение «Лист гне  ва» («Рисунок обид чика», «Порви 

бум агу»). 

Детям рассказ ывается о следу ющем приеме психолог  ического 

расслабления»: нарис овать на бум  аге что- т о вроде порт  рета обидчика, а 

после смя ть, растоптать, порв ать на мел кие кусочки эт  от лист. Мож  но 
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просто порв  ать ненужный ли  ст, потратив так им образом н а это дейс твие 

всю отрицат ельную энергию. 

Игро вое упражнение «Боксе рская груша» («Поду  шка гнева» и 

т.п.). Ведущий зара  нее готовит инвен  тарь, который буд  ет выполнять 

функ  цию «боксерской гру ши». Это мог ут быть поду шки, мягкие съем  ные 

спинки кре сел, скатанный вали  ком матрац и т.п. Детям предоста  вляется 

возможность «излу пить боксерскую гру шу». После Игро  вое упражнение 

учен  икам сообщается, чт  о сейчас им и был исполь  зован один и  з приемов, 

позвол яющих «выпустить па  р», выплеснуть агресс  ивную энергию. 

Дома  шнее занятие. В момент вспы шки негативных эмо  ций - гнева, 

оби ды, злости - дет ям рекомендуется постар  аться воспользоваться 

наиб олее понравившимися спосо  бами избавления о  т них. 

Обсуж дение домашнего зада  ния. Детям предла гается вспомнить 

содер жание прочитанной ран  ее сказки Бре тт Д. «Исто рии про Эн  ни: 

Релаксация» и дать отв ет на вопр осы: «Какой и  з способов предла  гается в 

эт ом рассказе что бы избавиться о  т плохого настр  оения?», «На чело  века 

влияет рассла бление?». Ученикам сообщ  ается о то м, что с сегодняшнего 

дн я в кон  це каждого заня  тия они буд  ут выполнять упраж  нения для 

релак сации. (расслаб  ления). 

Сеанс релак сации «Ручеек» по д спокойную муз ыку. 

Прощание. «Панто  мима «Дарим пода  рок». Ученики п о очереди 

бе з слов, а только жест ами изображают пода  рки, которые хот ели бы 

пода рить товарищам. Получ  ивший подарок дол жен поблагодарить 

даря щего. Ведущий начи  нает первый выпол  нять задание, зада  вая 

правильный наст  рой.  

7-8 занятие н а тему «Прав ила безопасного повед  ения» 

Задачи заня тия: 

1. Создать усло  вия для комфор тного пребывания учащ  ихся в 

клас сном коллективе. 
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2. Обога щать репертуар поведен  ческих реакций в повседневном 

обще нии; -разви вать навыки анал  иза своего повед ения, чувств, эмо  ций. 

3. Формировать положит  ельную мотивацию н  а соблюдение 

пра вил комфортного обще ния. 

Ход заня тия: 

Разминка. Прово дится любая иг  ра на групп овое взаимодействие. 

Обсуж дение домашнего зада ния. Дети расска зывают о то  м, какие 

спос обы психологической разр  ядки им луч  ше всего помо гали. 

Знакомство с памяткой «Прав ила общения у нас в классе». 

Дет ям предлагается сам им сформулировать прав  ила общения с 

окружающими люд  ьми. Потом педа  гог знакомит дет ей с прави лами, 

изложенными в памятке. Вс е правила обсужд  аются вместе. 

Созд ание рисунков «Шко  ла с прави  лами и бе з». Детям 

предла гается нарисовать н  а одной час ти листа бум  аги «школу с 

правилами», н а другой - «шко лу без пра  вил». Затем рису нки обсуждаются 

вме сте - дети отве чают на вопр осы: «Безопасно л и в шко ле если в ней не  т 

правил?», «В какой шко  ле - с прави  лами или бе з - дети чувст  вуют себя 

комфо ртнее, уютнее. Поч  ему?», «В как  ой школе де ти хотели б ы учиться 

са ми?»; 

Домашнее зада  ние. Предложить дет  ям соблюдать в классе прав ила 

безопасного обще ния. Ежедневно в течении недели отслеж  ивать уровень 

комфор тности в колле ктиве при пом ощи методики «Термо  метра 

комфорта» (педа гог каждый де нь напоминает дет ям о эт  ом задании, и 

помогает, анализ  ирует состояние дет ей); 

Сеанс релак сации «Облачка» по д музыку. 

Прощ ание. Игровое упраж нение «Скажи доб рое пожелание». 

Де ти по очер  еди говорят др  уг другу пожел ания добра, педа  гог начинает 

пер вый, помогая выбр  ать нужный наст рой. 

9-10 занятие «Ка к реагировать н а грубость?» 

Зад ачи занятия: 
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1. Созд ать условия дл я профилактики конфли  ктных ситуаций в 

классе. 

2. Обогащать «копи лку» поведенческих реак ций при конфл  иктах. 

3. Развивать у детей уме  ние анализировать св  ое поведение, 

чувс тва, эмоции.  

Хо  д занятия: 

Разм инка. Можно пров ести любую иг  ру на групп  овое 

взаимодействие. 

Обсуж дение с дет ьми домашнего зада  ния. Ученики показ  ывают 

свои резул ьтаты диагностики чувс  тва комфортности в группе товар ищей, 

результаты анализи  руются, подводятся ито  ги. Педагог ста  вит перед 

дет ьми вопрос: «мож  ет ли пом очь соблюдение пра вил безопасного 

обще ния при налажи  вании психологической атмос  феры в гру ппе 

одноклассников?», «Сло  жно ли вс е время соблю дать правила безопа сного 

общения?» 

Игро вое упражнение «Психолог  ический театр». Дет ям 

предлагается вообр  азить, что он  и актеры теа тра, и и м надо сыгр  ать 

несколько ситу аций. Ситуация дл я обыгрывания: «Од  ин одноклассник, 

прох  одя мимо случ  айно задел сво его одноклассника». Учен  икам надо 

изобр азить, как ча  ще всего учен ики ведут се  бя в так ой ситуации. 

Прос мотр мультфильма «Уро  ки хороших ман ер» Грубость». В 

мультфильме в виде бес  еды учителя с учениками рассказ  ывается о то м, 

как нуж  но реагировать н  а грубость с о стороны дру гих. 

Обсуждение мультф ильма. Примерные вопр  осы, которые мож  но 

обсудить:«О каких вид  ах грубого обще  ния рассказано в мультфильме?», 

«Ка к вы са ми ведете се  бя в отв ет на гру бое поведение окруж  ающих?», 

«Как чело веку надо реагир  овать на гру бое поведение друг  ого человека в 

зависимости о т вида эт  ой грубости?» Разгов аривая с дет ьми надо подв ести 

их к мнению о том, чт  о на груб  ость окружающих нуж  но либо н  е обращать 
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вним ания, либо пресе  кать, но тол  ько культурно, вежл  иво, делая 

корре ктное замечание. 

Изуч ение памятки «Ка  к надо вес ти себя в ответ н  а грубое 

повед ение человека?» Дет ям рассказывается о том, чт  о есть 

опреде ленные правила, ка к надо вес ти себя в ответ н  а грубое повед  ение 

другого чело века. Ученики са ми записывают прав ила в фор  му - заготовку 

«Лесе нка». Чтобы закре пить полученные зна  ния все излож  енные в памя тке 

правила обыгры  ваются методом обыгры вания распространенных 

конфли ктных ситуаций и з жизни школь  ников. 

Игровое упраж нение «Психологический теа  тр». Отработка 

неско льких правил и  з памятки. 

Дома  шнее задание. Попыт аться в тече ние недели пользо  ваться 

правилами памя  тки (педагог посто  янно напоминает дет  ям о 

необход имости выполнять зада ние, и помо  гает использовать нав ыки и 

уме ния). Понаблюдать з  а классом - ка к обращаются др  уг к дру гу 

одноклассники? Час  то ли в общении примен  яются дразнилки, 

неценз урные выражения, проз вища? 

Сеанс релак сации «Бабочка». 

Прощ ание - Игровое упраж нение «Комплимент». Де ти по очер еди 

говорят компли менты друг дру гу, ведущий начи  нает первым, помо  гая 

детям полу чить правильный наст  рой. 

11-12 занятие «Чт о делать ес ли дразнят?» 

Це ль занятия: 

1. Созд ание условий дл  я профилактики конфл иктов в кла ссе. 

2. Обогатить репер туар поведенческих реак  ций при конфл икте. 

3. Развивать у детей уме  ния анализировать св  ое поведение, 

чувс тва. 

4. Создать положит  ельный эмоциональный наст  рой, 

доброжелательную атмос феру в колле  ктиве учеников. 

Хо  д занятия: 
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Разм инка. Проводится люб  ая игра н а групповое взаимод  ействие. 

Обсуждение с детьми резуль татов домашнего зада  ния. Ученики 

расска зывают, получалось л  и у ни  х соблюдать прав ила поведения в ответ 

н  а грубость однокла  ссника. Помогало л и это н е допустить разв  ития 

конфликта? 

Бы  ло ли тру дно следовать прав  илам? Дети так же рассказывают о 

результатах сво их наблюдений в классе - ка к наиболее час то друг к другу 

обращ аются одноклассники. Час то ли в разговорах зву  чат дразнилки, 

неценз урные выражения, кли чки. После диску ссии анализируются чувс  тва 

детей, к которым нере  дко обращаются п  о прозвищу, обид  ными словами, с 

детьми обсужд  аются поведении так их детей; 

Чте ние рассказа «Исто  рия про Эн ни: Если ребе нка дразнят» с 

последующим обсужд  ением. В расс казе рассказывается о девочке, на д 

которой насмех  ались, дразнили, обзы  вали одноклассники. Что  бы помочь 

е й, мама предл  ожила Энни смен  ить свое отнош ение к происхо  дящему и 

св ое поведение - н  е обращать вним ание на дразн  ящих. В резул ьтате 

одноклассники изме нили свое отнош ение к дево  чке, перестали обиж ать ее. 

Обсуж дение рассказа. Приме рные вопросы кото рые можно 

обсу дить с дет  ьми: «Почему Эн  ни не нрави лась Мэри?», «Ка  к Энни ве ла 

себя в разных ситуа  циях», «Что совет овала мама Эн ни чтобы испра  вить 

ситуацию?», «Чт  о поняла Эн ни в резул  ьтате своего экспер имента?»,«Как 

теп ерь стала вес ти себя Эн  ни , когда е е обижали? Чт о это изме  нило?. 

Игровое упраж нение «Назови ме  ня ласково». Дет ям предлагается, 

перед авая друг дру гу мягкую игру шку («сердечко»), озву чить вслух дл я 

всех товар  ищей то, ка  к бы ребе нок хотел, что бы его назы вали товарищи - 

как ое - либо ласк овое, вежливое им я. 

Создание пан но «Ромашка и  з ласковых им  ен», «Поляна 

ласк овых имен» ил  и «Дерево ласк  овых имен». Коллек тивно создается 

пан но - ромашка, ил  и полянка с цветами, ил  и деревце с 

листьями,налепес тках, цветов ил  и листочках пишу тся ласковые име на 
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ребят. Получи  вшееся панно закреп  ляется на вид ном месте в классе, что  бы 

напоминать о наиболее желате  льном обращении однокла  ссников друг к 

другу. 

Дома  шнее задание Постараться вс ю неделю обща ться друг с другом 

пр и помощи тол  ько ласковых им ен. 

Сеанс релак сации «Полет пти цы». 

Прощание . Иг ра - пантомима «Под ари подарок». Де ти по 

очер еди без сл ов, с помо  щью только жес  тов пытаются изобр  азить подарки, 

кото рые хотели б  ы подарить сво  им одноклассникам. Получ  ивший подарок 

благо дарит дарящего. Педа гог задавая дет ям правильный наст  рой начинает 

пер вым). 

13-14 занятие «Вежл ивые слова - помощ ники друзей» 

Зад ачи: 

1. Формировать положит ельную мотивацию н  а использование 

вежл ивых слов в общении. 

2. Обога тить репертуар поведен  ческих реакций в ситуациях 

обыч ного повседневного обще  ния. 

3. Развивать уме  ния анализа сво  его поведение, св ои личностные 

каче ства. 

Ход заня тия: 

Разминка. Мож но провести люб  ую игру н  а групповое 

взаимод ействие. Обсуждение домаш него задания. Учен ики 

рассказывают, получ  илось ли у них обще  ние с помо  щью только ласк овых 

имен. Де ти рассказывают о своих наблюд  ениях. 

Прослушивание ауд  ио сказки ил  и чтение ска зки Ш. Пер  ро 

«Подарки фе  и». Сказка о двух раз ных по харак  теру сестрах - гру бой и 

вежл ивой. Сестры бы  ли награждены волшеб ницей: грубую сес  тру фея 

нака зала, а вежл ивую - одарила волше бным даром. 

Обсуж дение сказки. Мож но обсудить вопр  осы: «О как их 

противоположных качес  твах человека расск азано в ска  зке?», «Как 
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выраж алась в ска  зке вежливость млад  шей сестры?», «Ка  к выражалась 

груб  ость старшей сес  тры?», «Как волше  бница наградила дв  ух сестер з а 

особенности и х характеров?», «Ка  к завершилась жиз нь грубой сес тры?». 

Игровое упраж нение «Темные и светлые мешо  чки». Детям 

предла гается назвать, к какой гру ппе качеств чело века относится груб  ость 

- светлым (положит  ельным) или тем  ным (отрицательным). Дет  ям надо 

распол ожить качества в соответствующие мешо  чки. Также дет ям можно 

предл ожить обосновать св  ой выбор, проиллюст  рировать примерами и  з 

жизни. Анало гично все дела ется и с противоположным качес  твом - 

вежливостью. 

Знако мство с памя  ткой «Краткий слов арик вежливых сл  ов». 

После обсуж  дения вежливых сл  ов, представленных в памятке, учащ  имся 

предлагается перечи  слить другие извес тные вежливые сло ва и выраж ения, 

а так же описать ситу ации их использ ования. 

Домашнее зада ние. Постараться стро  ить взаимодействие с 

товарищами, с использование вежл  ивых слов и выражений. Посмо  треть и 

зат ем обсудить мульт  фильм «Уроки хоро  ших манер: Теп  лые слова». В 

мультфильме в виде бес  еды учителя с учениками рассказ  ывается о то м, 

что так ое теплые сло  ва, с ке м и зач ем нужно обща ться используя теп  лые 

слова. Педа гог побуждает к обсуждению мультф  ильма, задавая вопр  осы: 

«О как  их теплых сло вах говорилось в мультфильме?», «Как  ие теплые 

сло ва вы ещ  е знаете?», «Ка  к можно выра зить теплые сло ва по друг  ому?», 

«Зачем нуж  ны вежливые сло  ва?», «Только л  и дома с родными на  до 

использовать теп лые , вежливые и добрые сло  ва?». 

Сеанс релак сации «Лентяи» по д музыку. 

Прощ ание. Игровое упраж  нение «Скажи доб  рое 

пожелание».Учащ иеся по кру гу друг дру гу говорят доб рые пожелания, 

веду щий начинает пер  вый,задавая прави  льный настрой. 

15-16 заня  тие «Как прави льно играть?» 

Зад ачи занятия: 
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1. Созда  вать условия дл я развития уме  ния сотрудничать в играх. 

2. Обога щать репертуар поведен ческих реакций в игровой 

ситу ации.  

3. Разви вать умения анализи  ровать свое повед ение. 

4. Создавать положит  ельную мотивацию н  а соблюдение пра  вил 

поведения в игре. 

Хо  д занятия: 

Разм инка. Можно пров ести любую иг  ру на групп  овое 

взаимодействие. 

Обсуж дение домашнего зада ния. Дети расска зывают, использовали 

л и они в общении с другими вежл  ивые слова .Зат ем, вместе с педагогом 

де ти делают выв од: могут л  и помочь пр и общении вежл ивые слова? 

Чте ние сказки «Маль чик, который н е умел игр  ать». В ска  зке 

говорится о мальчике - груб  ияне, который н  е признавал ника ких правил 

иг ры, и поэт ому ним ник  то не игр  ал и н е дружил. Гер  ой сказки 

приду мывал для се бя вымышленных сказо  чных персонажей, обща  ясь с 

кото рыми он см ог понять, ка  к надо относ иться к окруж  ающим и обща ться 

с ни ми. 

Обсуждение ска  зки. Вопросы кото  рые можно обсу дить: «Почему 

Пе тю называли вред  ным?», «Почему с ним ник  то не хот ел играть и 

дружить?», «Чт  о значит «уме  ть играть с другими»?, «Чт о делать, ес  ли тебе 

н  е понравились прав ила игры?», «Ка  к чудовище нака  зало Петю?», 

«Поч  ему чудовище проп  ало?» 

Памятка дет ям «Правила друж ной игры». Дет ям рассказывается: 

информи  руются: чтобы иг  ра была интер  есна каждому, что  бы каждый 

полу чал удовольствие и положительные эмо ции от иг ры, необходимо 

соблю дение определенных пра  вил. Педагог предл  агает детям 

самосто ятельно попробовать назв ать эти прав ила. Затем педа гог знакомит 

учащ ихся с зара нее подготовленной памя  ткой «Правила иг  ры».Кажд ое из 

прав ило затем вме сте обсуждается, де ти приводят прим еры. 



95 

 

Обсуждение «Сам ое главное прав ило». Ученикам предла гается из 

описа нных в памя тке правил выбр  ать наиболее важ  ное правило. Педа гог 

выслушивает мне ния всех дет ей, но в ходе обсуж  дения дети подво  дятся к 

мне нию, что вс е правила оче нь важны. 

Игро вое упражнение «Психолог  ический театр». Педа гог 

предлагает дет ям представить, чт о они акт  еры в теа  тре и и  м необходимо 

сыгр  ать несколько сце  нок. Режиссируются ситу ации, в кото  рых надо 

соблю дать названные в памятке прав  ила игры. Ситу ации для 

инсцен ировки: 1) Ребята игр  али в фут  бол, в кото  рой один и  з игроков 

случ  айно задел друг  ого - на использ ование правила «Попр  оси прощения, 

ес ли ты ко го-нибудь случ  айно обидел»; 2) В сценке на  до попросить 

пом ощи у сво  его товарища так им образом, что бы он охо  тно помог - н а 

применение прав ила «Пользуйтесь вежли выми слова», «Обращ айся к 

люд  ям по име ни». 

Домашняя раб  ота. Понаблюдать з  а собственным повед  ением и 

выяс нить, часто л и нарушаются прав ила поведения в играх; попыт  аться 

соблюдать прав ила поведения. 

Сеа  нс релаксации «Руч еек» под споко йную музыку. 

Прощ ание. Игровое упраж нение «Комплимент». Де ти говорят 

др уг другу компли  менты, педагог начи  нает, задавая участ  никам нужный 

наст рой.  

17-18 занятие «Науч  имся сотрудничать» 

Зад ачи занятия: 

1. Созд ать условия дл  я формирования у детей навы  ков 

сотрудничества в процессе уче  бы. 

2. Обогатить репер  туар поведенческих реак  ций в ситуа  циях 

делового и учебного обще  ния. 

3. Развивать уме  ние анализировать св ое поведение. 

4. Созд ание положительной мотив  ации на соблю  дение правил 

коллек тивной работы. 
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Хо  д занятия: 

Разм инка. Проводится люб ая игра н а групповое взаимод  ействие. 

Обсуждение резуль  татов домашнего зада  ния. Дети расска  зывают, как в 

процессе игро вого взаимодействия он  и пользовались прави  лами игры, 

как ие из ни  х давались и  м наиболее тру дно. Затем вме сте с педаг огом 

подводится ит  ог: необходимы л  и в иг ре правила? 

Игро вое упражнение «Дел  аем вместе». Полу чая на дво  их набор 

каран дашей, надо раскр  асить одинаково дв а одинаковых рису нка. Но 

снач ала надо догово  риться. Затем рассматр  иваются реакции дет ей в хо  де 

выполнении зада ния - «Кому удал ось придти к договоренности?», «Чт  о 

способствовало это  му?» 

Знакомство с памяткой «Прав ила работы в коллективе . Де  ти 

знакомятся с памяткой. Де  ти делятся мнен  ием о предло  женных правилах - 

«Зач ем надо выпол  нять это прав ило?», «К че му может прив ести 

нарушение пра вил?» и т.д. 

Игро вое упражнение «Дел  аем вместе». Дет ям надо предл  ожить 

поработать соо  бща, придерживаясь перечис  ленных «Правил раб оты в 

колле ктиве». Ученикам дае тся задание - им ея набор каран дашей, 

совместно разукр  асить вместе од ин на дво их рисунок. Зат  ем с дет  ьми 

можно обсу дить вопрос- «Могут л и правила повед  ения в колле  ктиве 

помочь в учебе, раб  оте?». Чтение при тчи «Веник». Извес  тная притча о  б 

отце семей ства, объясняющем сыно  вьям, что ког да они еди  ны - они си ла и 

лег ко одолеют вс  е невзгоды. 

Обсуж дение притчи. Вопр осы, которые мож но предложить дл  я 

дискуссии: «Зач ем отец соб рал сыновей?», «Ка  к отец пока  зал детям, чт о 

надо держа ться вместе, жи ть в ми ре?», «В че  м главное в притче?». 

Дома  шнее задание. В течение нед  ели попробовать пораб  отать в 

гру ппе или в паре, собл юдая «Правила раб  оты в гру ппе». 

Сеанс релак сации «Облака» по д спокойную муз ыку. 
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Прощание. Иг  ра - пантомима «Под ари подарок». Де ти по 

очер еди, без сл  ов, только с помощью мим  ики пытаются пока  зать подарки, 

кото рые хотели б  ы подарить товар ищам. Получивший пода  рок ребенок 

дол жен поблагодарить даря щего. Начинает иг ру педагог, зада  вая 

участникам нуж  ный настрой. 

19-20 заня  тие – итоговый трен инг «Давайте жи  ть дружно» 

Зад ачи:  

1. Созд ать условия что бы сплотить клас сный коллектив, усло  вия 

для друже  ских взаимоотношений. 

2. Способс твовать осознанию учени  ками своих лично  стных 

качеств. 

3. Обога тить репертуар поведен  ческих реакций в ситуациях 

повседн евного взаимодействия. 

4. Формир  овать положительную мотив  ацию на т о, чтобы де ти 

соблюдали прав ила комфортного обще ния в кла ссе. 

Ход заня тия: 

Разминка. Прово дится любая иг ра на групп  овое взаимодействие. 

Обсуж дение домашнего зада  ния. Ученики чит ают всем св ои 

«объявления в газету» о поиске дру  жбы. Если у ученика н  е получается 

опис ать свои положит ельные качества, т  о педагог вме сте с товар  ищами 

найти и х. Объявления вывеши  ваются на «дос ку объявлений». Учен  икам 

можно предл ожить сделать попы  тку подружиться с кем-ниб удь из реб  ят 

своего кла сса. 

Игровое упраж нение «Собери карт  инку». Дети произв ольно 

разделяются н а группы п  о пять - шес ть человек. Каж дая группа дол жна 

собрать ка к можно быст рее «расколовшуюся» н  а мелкие час ти картину. 

Дет ям говорится, чт  о работать в группе на  до дружно, что  бы быстро 

выпол нить задание. Зат ем надо вспом нить, как зов ут героя, нарисов  анного 

на карт инке, и ег о излюбленную фра зу (Кот Леоп ольд, «Давайте жи  ть 

дружно!») 
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Диску ссия «Что зна  чит дружба?» Дет ям задаются вопр осы: 

Школьникам: «Чт о такое дру жба?», «А чт о значит жи ть дружно?». 

Прос мотр мультфильма «Уро  ки хороших ман ер». Правила 

прил  ичия и дру жба. В мультф ильме в ви  де беседы учит  еля с дет ьми 

преподносятся зна ния, что так ое дружба, ко  го можно счит  ать настоящим 

дру гом, какие прав ила приличия дол  жны соблюдать насто ящие друзья п  о 

отношению др  уг к дру гу. 

Обсуждение мультф ильма. При диску ссии можно обсу дить вопрос: 

«Че м друг отлич  ается от про сто товарища, прия  теля?», «Зачем чело веку 

нужны дру зья?», «Может л  и у чело  века быть мно го друзей?», «Как  ие 

правила прил ичия надо соблю  дать друзьям п  о отношению др  уг к дру гу?». 

В разго  воре с дет ьми надо подв ести их к мнению чт о друзей у человека н  е 

может бы ть много. Ча  ще всего дру зей бывает н  е более одн  ого, двух, 

остал ьные - просто прия  тели, товарищи. А друг - эт о человек, кото  рый не 

бро сит в бе  де, который помо  жет в трудн  остях, может выслу шать и пон ять, 

будет прини  мать друга так  им, какой о  н есть. Бы  ть другом - эт о сложная, 

серье зная работа неско  льких людей. Каж  дый из дру зей должен обла дать 

определенными качес твами, и ещ  е должен соблю дать определенные 

прав ила поведения п  о отношению к другу. 

Игро вое упражнение «Подпи сание договора». Пос ле того, ка к с 

учас  тием всех учен  иком разработаны «Прав  ила дружбы», педа гог 

предлагает дет ям подписать «Дого  вор», по кото  рому все однокла  ссники 

обязуются соблю  дать эти прав ила. Также вме сте дети обсуж  дают варианты 

взыск аний и поощр ений если кт о-то нару шит или наоб  орот, четко 

соблю дает перечисленные в «Договоре» прав  ила взаимодействия и 

общения. Педа гог старается подв ести детей к мнению, чт  о дружеское 

взаимод ействие - это цел ый процесс, требу ющий усилий с  о стороны 

кажд  ого одноклассника, ино  гда одноклассники дол жны оказать пом ощь 

отдельным учащ  имся, которые в ней нужда ются. 

Сеанс релак сации «Лентяи» по д музыку. 
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Подве дение итогов. Дети рассказывают о том, что понравилось им 

на занятиях, какими, чему они научились на уроках общения. Какие 

пожелания у них есть к одноклассникам, может быть к педагогу? 


