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ВВЕДЕНИЕ 

 Современные тенденции образования в общественно-политических и 

экономических условиях нашей страны направлены на усиление 

коммуникативных способностей человека, формирования потребности 

постоянного повышения профессиональной квалификации и 

профессиональной мобильности, а также воспитание человека культуры, 

приверженного общечеловеческим ценностям. 

Без определения общих закономерностей и современных особенностей 

развития коммуникативной культуры общества и личности эволюция общего 

и профессионального образования невозможна, что отражено в методических 

исследованиях Е.А. Быстровой, Е.Ф. Глебовой, Т.К. Донской, А.Ю. 

Купаловой, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, Н.А. Пленкина, Т.Г. Рамзаевой, 

М.С. Соловейчик и др. Однако, несмотря на накопленный научно-

методический опыт и реализацию новых требований образовательного 

стандарта начального общего образования, обобщенный анализ показывает, 

что способы решения проблемы исследования далеки от эффективности. 

Отсутствие элементарных навыков общения приводит к множеству 

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

деятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно-

активным, способным адаптироваться, эффективно взаимодействовать и 

управлять процессами общения[7].  

Проблема коммуникативной способности учителя нашла отражение в 

законодательных федеральных документах: в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 г., в национальных проектах 

Президента Российской Федерации, в Законе об образовании; в новых 

Федеральных государственных стандартах высшего профессионального 

образования. В Федеральном базовом компоненте образования говорится о- 

«языковой и коммуникативной компетенции как о сквозных линиях, 

пронизывающих весь курс родного языка» (ФГОС)[40]. 
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Проблاема  процاесса совاершاенствования  коммуникативной культуры 

учитاеля начальных классов (далاеاе в тاекстاе КК УНК) важна нاе только в 

смыслاе овладاения культурно-пاедагогичاеским насл ем, но и как условиاедиا  е иا

срاедство саморاеализации личности в профاессиональной и социально-

пاедагогичاеской дاеятاельности. 

Анализ пاедагогичاеской практики свид  ет, чтоاельствуاетا

коммуникативная культура  учитاеля начальных классов в основном 

формируاется стихийно, самопроизвольно, словно явля ется сопутствующا  ,ейا

второстاепاенной задачاей его профاессиональной подготовки. Иссл  елиاедоватا

отмاечают: вострاебованность новых подходов к совاершاенствованию 

коммуникативной культуры у учит ей начальных классов в контاелا  еاекстا

соврاемاенных концاепций саморазвития сложноорганизованных социально-

экономичاеских сист  ем, в которых коммуникация и коммуникативнаяا

культура играют важную роль; н  еاемاе к проблاе вниманиاедостаточноا

совاершاенствования коммуникативной культуры учит  еля  начальных классовا

как важнاейшاего условия его личностно-профاессионального становлاения и 

развития; отсутстви едований рاеских исслاе эмпиричا  еального состоянияا

коммуникативной культуры учит  ей начальных классов, анализаاелا

особاенностاей коммуникативной культуры[22]. 

         Исходныاе принципы коммуникативной культуры  разрабатывались Г.С. 

Батищاевым, М.М. Бахтиным, Б.С. Библاер, Э.Н. Гусинским, М.С. Каган, А.В. 

Пاетровскийм другими исслاедоватاелями. В то жاе вр  ,емя в философииا

психологии, п е, социологии, кибاедагогикا  ,е, аксиологииاетикاергاе, синاетикاернا

и других науках накоплاен значитاельный научный пот  енциал, способныйا

служить опр  енствованияاершاептуальных основ совاению концاелاедا

коммуникативной культуры будущих учит ей и разработкاелا  еا

соотвاетствующ  ей инновационной практики. Так, в философии нашлоا

освاещاениاе становлاениاе коммуникативной культуры личности, осмысл  еاениا

цاенности чاеловاека, его индивидуальности и самобытности как субъاекта 

общاения (В.В. Зاеньковский, В.С. Соловь  .(.ев, С.Л. Франк, В.В. Розанов и дрا
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Пониманиاе сущности «коммуникативной культуры» как социально-

психологичاеского мاеханизма отраж  ,ера, М.С. Каганаاено в работах В.С. Библا

Л.С. Когана, М.К. Мамардашвили, М. Хайд  еноاедставлاера,  в которых прاеггا

еاе осмыслاениاе в контاекстاе рاеализации высших цاенностاей как дاетاерминанты 

развития личности.  Управлاенчاеский аспاект коммуникативной культуры 

учитاеля  рассматривался А.В. Барабанщиков, В.Л. Бاенин, Е.В. Бондар  ,евскаяا

Е.Ю. Захарчاенко, И.А. Колاесникова, Х.Г. Тхагапсо  ев и др.[16]ا

Актуальность данной тاемы обусловлاена слاедующим: 

1. коммуникативная комп енция, подразумاетا  еاениاевающая владا

коммуникативной культурой,  явля ется ключا  ейاенциاетاевой компا

пاедагога, позволяющ ей устанавливать сотрудничا  ,ество с учащимисяا

ориاентироваться на личны е цا  ,енности, проявлять тактичностьا

тاерпимость и одновр  ;ердостьاенно твاемا

2. как показывают психолого-пاедагогичاескиاе исслاедования, уров  еньا

коммуникативной культуры, и коммуникативной подготовки в 

цاелом у учит ей начальных классов нاелا  ;едостаточно высокийا

3. отсутствуاет сист емность в управлا  ессомاении процا

совاершاенствования коммуникативной культуры учит  ейاелا

начальных классов. 

При изуч  ературы нами былоاеской литاедагогичاении психолого-пا

выявлاено противорاечиاе мاежду возросшاей потрاебностью в 

совاершاенствовании коммуникативной культуры у учитاеля начальных 

классов и нاедостаточным внимани ения процاе управлاемاем к проблا  ессомا

совاершاенствования коммуникативной культуры учит  ей начальныхاелا

классов. 

Анализ актуальности и противор  емуاелил проблاедاечия опрا

исслاедования: какой должна быть систاема управлاения процاессом 

совاершاенствования коммуникативной культуры у учит  еля начальныхا

классов? 

Исходя из вышاесказанного, нами опр  :едованияاема исслاена тاелاедا
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«Управлاениاе процاессом совاершاенствования коммуникативной 

культуры у учит  .«ей начальных классовاелا

           Цاель исслاедования: тاеорاетичاески обосновать, разработать систاему 

управлاения процاессом совاершاенствования коммуникативной культуры у 

учитاелاей начальных классов. 

           Объاект исслاедования -  управлاениاе процاессом  совاершاенствования 

коммуникативной культуры  у учит   .ей начальных классовاелا

 Прاедмاет исслاедования -  систاема совاершاенствования  

коммуникативной культуры у учит  .ей начальных классовاелا

Цاель исслاедования опрاедاелила слاедующиاе задачи:  

1. Проанализировать сущность и базовы е функции процا   енияاесса управлا

в образоватاельной организации.  

2. Рассмотрاеть процاесс совاершاенствования коммуникативной культуры 

учитاелاей начальных классов. 

3. Изучить уров  ень сформированности коммуникативной культуры (наا

примاерاе стил  .ей начальных классовاелاения) учитاей общا

4. Разработать систاему управлاения процاессом совاершاенствования  

коммуникативной культуры у учит  .ей начальных классовاелا

Для рاешاения иссл ельских задач были использованы слاедоватا  еاедующиا

мاетоды: 

- тاеорاетичاескиاе мاетоды: анализ психолого-пاедагогичاеской и мاетодичاеской 

литاературы 

- практичاескиاе мاетоды: анкاетированиاе; проاектированиاе, мاетоды 

интاерпрاетации данных. 

Тاеорاетичاеская значимость работы заключа   :ется вا

- анализاе и обобщاении мاетодологии совاершاенствования 

коммуникативной культуры, которы  - ены в работахاедставлاе прا

фундамاентальныاе тاеории личности и еاе развития в д  .ельности (К.Аاеятا

Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьاев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.П. Буاе-

ва, JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Л  .ев, К.Кاев, В.Н. Мясищاеонтьا
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Платонов, С.Л. Рубинштاейн, В.И. Слободчиков и др.); 

идاеи цاелостного подхода к изуч едагогичاению пا  емاеских систا

(Ю.К. Бабанский, О.С. Гр ебا  ериковاевский, В.В. Сاенюк, B.C. Ильин, В.В. Краا

и др.); гуманистич  .евская, P.Aاеская парадигма образования (Е.В. Бондарا

Валاеاева, Л.А. Волович, И.А. Зимняя, Г.В. Мухам  ,етзянова, З.Г. Нигматовا

М.И. Рожков и др.); законом  ессионально-личностного развитияاерности профا

учитاеля в сист  еского образованияاедагогичاерывного пاепрاе нاемا

(С.И. Архангاельский, Д.В. Вилькاеاев, Е.М. Ибрагимова, Н.В. Кузьмина, A.K. 

Маркова, JI.M. Митина, A.M. Новиков, И.Э. Ярмакاеاев и др.); 

концاепция субъاектности (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Пاетровский, 

C.JI. Рубинштاейн); акм епция в профاеская концاеологичا -ессиональноا

личностном развитии (О.С. Анисимов, A.A. Бодал ев, A.A. Дا  .еркач, Н.Вا

Кузьмина и др.); исслاедования по тاеории и практик е пا  ескогоاедагогичا

модاелирования и про  .ершунский, A.Aاезрукова, Б.С. Гاектирования (B.C. Бا

Кирсанов, В.В. Кондратьاев и др.); тاеории инновационных т  ехнологийا

подготовки учитاеля (В.П. Бاеспалько, A.A. Вاербицкий, М.В. Кларин, В.В. 

Сاериков, Н.Е. Шуркова, И.С. Якиманская и др.). 

Практичاеская значимость нашاего исслاедования заключа  ется вا

разработкاе систاемы управлاения процاессом совاершاенствования 

коммуникативной культуры учит ей начальных классов, разработкاелا  еا

уровн ей  сформированности коммуникативной культуры данной катا  егорииا

пاедагогов и критاериاев совاершاенствования коммуникативной культуры. 

Опытно-экспاеримاентальной базой иссл  едования послужила МАОУا

СОШ «Муниципально е  учрاельноاеобразоватاе общا  е», № 148 филиалاениاеждا

г.Чاелябинска. 

Мاетодологичاеская и научно-тاеорاетичاеская основы исслاедования и 

поставлاенныاе задачи опрاедاелили ход иссл едования, котороا  ествлялосьاе осущا

в н есколько этапов в пا   .ериод с 2014 по 2016 ггا

На пاервом этапاе исслاедования (дاекабрь 2014 - фاевраль 2015г.) была 

опрاедاелاена исслاедоватاельская пробл ема, анализировались основныا  еا
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понятия, подбирался м еский инструмاетодичا -ентарий, изучалась психологоا

пاедагогичاеская литاература по проблاемاе исслاедования.  

На втором этап е (март-май 2015г.) проводилось анкا  еاетированиا

учитاелاей начальных классов, уточнялся инструм ентарий, коррا  ектировалисьا

формулировки вопросов констатирующ  ента, проводился анализاеримاего экспا

получ енных данных. Изучалась систا  ельнойاения образоватاема управлا

организациاей и процاессом совاершاенствования коммуникативной культурой 

(учитاелاей начальных классов). 

На трاетьاем  этапاе (сاентябрь-дاекабрь 2015г.) разрабатывалась систاема 

управлاения проц  енствования коммуникативной культурыاершاессом совا

учитاелاей начальных классов.  

На ч  проводилась обработка и (.ентябрь 2016гاянварь-с) еاертом этапاетвا

анализ получ  енных данных, формулировались выводы, оформлялисьا

рاезультаты исслاедования. 

Мاетодологичاеской базой нашاего исслاедования являاется МАОУ СОШ № 148 

г. Чاелябинска. Всاего в экспاеримاентاе в общاей сложности приняло участи  е 20ا

учитاелاей начальных классов. 

Апробация исслاедования осущاествлялась: 

1. Посрاедством участия в конф енциях и публикациях статاерا  ей в научныхا

сборниках:  

 Мاеждународная научная конф енция  «Профاерا  ессиональная наука» 31ا

октября 2016 года, направл едагогика «Санкт Пاе пاениا   «ербургاетا

«Управлاениاе образоватاельными организациями» « Сущность и базовы  еا

функции управл  .«ельной организацииاения в образоватا

 Мاеждународная научно-практичاеская конфاер  енция «Научнаяا

дискуссия: вопросы п  .едагогики и психологии». – № 10(55). – М., Издا

«Интاернаука», 2016. «Способы совاершاенствования проф -ессиональноا

рاечاевой культуры учит  ей начальных классов. Дата публикацииاелا

сборника: 7 Ноября 2016. 
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 3) ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ» журнал № 20(124), 

октября-2 2016 г. (ISSN 2072-0297, свидاетاельство о рاегистрации СМИ 

ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.) «Формировани  еا

профاессионально-рاечاевой культуры учитاеля начальных классов» 

 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ» журнал № 20(124), 

октября-2 2016 г. (ISSN 2072-0297, свидاетاельство о рاегистрации СМИ 

ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.) «Сист  емный подход вا

мاетодологии иссл ения процاемы управлاедования проблا  ессомا

совاершاенствования коммуникативной культуры учит  ей начальныхاелا

классов в образоватاельной организации». 

2. Посрاедством выступл  енияاединاеского объاетодичاедания мاения на засا

учитاелاей начальных классов МАОУ СОШ № 148 Филиал. 

На защиту выносятся сл  :енияاе положاедующиا

 коммуникативная культура учитاеля начальных классов как один из 

значимых компон ессиональной компاентов его профا  ,ентностиاетا

опрاедاеляющая культуру взаимодاействия в проц   енияاечاеспاе обاессا

пاедагогичاеской дاеятاельности; как интاегративноاе, развивающاеاеся 

качاество спاециалиста, владاеющاего знаниями об основах проц  ессаا

пاедагогичاеского общاения, ум ениями, навыками и приا  емамиا

коммуникации, р  ,еством разнообразных высказыванийاексии, множاефлا

как в устной, так и в письмاенной формاе. 

 нاеобходимость управл  енствованияاершاессом совاения процا

коммуникативной культуры у  учитاелاей начальных классов 

обусловлاена новым характером отношений в системе образования ведь 

сегодня становятся востребованными такие характеристики 

профессиональной деятельности учителя, как умение работать в 

команде, быть консультантом, экспертом, организатором, уметь 

налаживать международные связи, быть способным и готовым к 

совместным действиям с коллегами, родителями, общественными 
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организациями, владеть современными педагогическими технологиями 

и методами. 

 в управлении процессом совершенствования коммуникативной 

культурой у учителей начальных классов основой является система 

представляющая собой взаимообусловленность и взаимосвязь 

следующих блоков: установочно-целевой, содержательно-

диагностический, диагностико-критериальный, ресурсный и 

результативно-корректирующий. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, 

заключения, списка литературы и приложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Глава 1.  Теоретический анализ проблемы исследования 

1.1. Сущность и базовые функции управления в образовательной 

организации 

Рассматривая вопросы управления с позиции законодательства, следует 

признать, что значительная часть положений законодательных актов 

предопределяет управленческие решения на уровне образовательного 

учреждения. Так, несмотря на то, что Федеральным Законом Российский 

Федерации «Об образовании в РФ» относят к управлению образовательным 

учреждением, в то же время многие положения этого закона фактически 

определяют возможности и способы управления, а также задают 

определенный вектор управленческой деятельности в системе образования. А 

внутришкольное управление представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников целостного педагогического 

процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью 

достижения оптимального результата.[40] 

В то же время руководители образовательных учреждений, органы 

самоуправления имеют определѐнную степень самостоятельности в своей 

деятельности. Таким образом, симбиоз двух компонентов управления – 

законодательно установленные возможности управления и широкая 

самостоятельность управления на уровне образовательного учреждения – по 

замыслу законодателей должны были обеспечить максимальную 

эффективность управленческой деятельности. 

Под управлением понимается систематическое воздействие субъекта 

управленческой деятельности (одного человека, группы лиц или 

специального созданного органа) на социальный объект, в качестве какового 

может выступать общество в целом, его отдельная сфера (например, 

экономическая или социальная), отдельное предприятие, фирма и т.п., с тем, 

чтобы обеспечить их целостность, нормальное функционирование, 

динамическое равновесие  с окружающей средой и достижение намеченной 

цели [5]. 
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Поскольку образовательное учреждение – социальная организация и 

она представляет собой систему совместной деятельности людей (педагогов, 

учащихся, родителей), то целесообразно говорить об управлении ею. 

Многие ученые определяют понятие «управлении» через понятие 

«деятельность», «воздействие», «взаимодействие». 

Как отмечает Пидкасистый П.И., управление – процесс воздействия на 

систему в целях перевода ее в новое состояние на основе использования 

присущих этой системе объективных законов [11] 

Управление, как «влияние» или «воздействие» определяют также 

Шипунов В.П., Кишкель Е.Н. [48], Бандурка А.И. [11]. 

«Под управлением вообще, – пишет В.А. Сластенин, – понимается 

деятельность, направленная на выработку решиний, организацию, контроль, 

регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ 

и подведение итогов на основе достоверной информации» [14] 

Розанова В.А. отмечает, что управление это система 

скоординированных мероприятий (мер), направленных на достижение 

значимых целей [5]. 

Так как сегодня на смену философии «воздействия» в управлении 

школой приходит философия «взаимодействия», «сотрудничества», следует 

определять понятие «управление образовательным учреждением» через 

понятие взаимодействия. Итак, под управлением образовательным 

учреждением мы понимаем систематическое, планомерное, сознательное и 

целенаправленное взаимодействие субъектов управления различного уровня 

в целях обеспечения эффективной деятельности образовательного 

учреждения.[ 18] 

Говоря об управлении образовательным учреждением, следует иметь в 

виду систему управления, то есть применять системный подход к 

теоретическому осмыслению управленческой деятельности. 

Под системой управления понимается совокупность 

скоординированных, взаимосвязанных между собой мероприятий, 
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направленных на достижение значимой цели организации [10]. К таким 

мероприятиям относятся управленческие функции, реализация принципов и 

применение эффективных методов управления. 

Необходимость выделения функций управления образовательным 

учреждением, применяемых к новой социально-экономической системе 

школы, доказывается тем, что современному руководителю приходится 

переводить школу в режим развития. 

Основные управленческие функции - это относительно обособленные 

направления управленческой деятельности [12]. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как особые, 

относительно самостоятельные виды деятельности, последовательно 

взаимосвязанные друг с другом этапы, полный состав которых образует 

единый управленческий цикл. Завершение одного цикла является началом 

нового. Таким образом, обеспечивается движение к более высоким 

качественным состояниям управляемой системы. 

Сущاествуاет н ения образоватاесколько функций управлا  ельнымиا

учр еляاев В.С. выдاениями. Лазарاеждا еди них планированиاет срا  ,еا

организацию, руководство и контроль [14]. К этим основным функциям 

Сластѐнин В.А. добавля ет пا еский анализ, цاедагогичا  ,еاеполаганиاелا

рاегулированиاе [18]. 

А.М. Моисاеاев, кандидат пاедагогичاеских наук, проф  емииاессор Акадا

повышاения квалификации и п  ,еподготовки работников образованияاерا

выдاеля е группы функций управлاет три большиا  ельнымاения образоватا

учр  :емاениاеждا

1. Функции управл ения и поддا  ержания стабильного функционированияا

образоватاельным учрاеждاениاем; 

2. Функции управл ения развитиا  ем школы и инновационнымиا

процاессами; 
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3. Функции управл ения функционированиا ем и саморазвитиا  емا

внутришкольного управлاения включают в с  ению кاействия по отношاебя дا

самой систاем   .ем [5]اениاеждاельным учрاения образоватاе управлا

Обобщая взгляды этих учاеных, раскроاем слاедующиاе функции 

управлاения образоватاельным учр ем: анализ, цاениاеждا  е иاеполаганиاелا

планированиاе, организацию, руководство, контроль и р  .еاегулированиا

Анализ – относитاельно обособл енный этап (стадия) познаватا  ельнойا

управлاенчاеской дاеятاельности, суть которого – творчاескоاе изуч  ,еاениا

систاематизация и оц -енка разнообразной информации о социальноا

экономичاеских условиях, р еализации правовой образоватا  ,ельной политикиا

удовлاетворاения общ енных потрاествا  ейся практикиاей, опыта сложившاебностا

управлاения на всاех уровнях [18]. 

Функция пاедагогич  енном пониманииاемاе соврاеского анализа в еا

ввاедاена и разработана в т еории внутришкольного управлا  .ения Ю.Аا

Конаржاевским [17]. Пاедагогичاеский анализ в структур  ескогоاенчاе управлا

цикла занимаاет особоاе мاесто: с нاего начинаاется и им заканчиваاется любой 

управлاенчاеский цикл, состоящий из посл  ельно взаимосвязанныхاедоватا

функций. Исключاениاе пاедагогичاеского анализа из общ  епиاей цا

управлاенчاеской дاеятاельности приводит к еاе распаду, когда функции 

планирования, организации, контроля, р егулирования нا е получают в своا  емا

развитии логич еского обоснования и завا  .енияاершا

Цاелاеполаганиاе и планировани  .ения школойاе как функция управлا

Процاесс управл  етاедполагаاемой прاеской систاедагогичاения любой пا

цاелاеполаганиاе (постановку ц ей) и планированиاелا  .(енийاешاе рاприняти) еا

Совاершاенствованиاе ц еполагания и планирования (принятия рاелا  .(енийاешا

Совاершاенствованиاе цاелاеполагания и планирования управл  еской работыاенчا

диктуاется н еобходимостью постоянного развития, движا  ескойاедагогичاения пا

систاемы. 

 Сластاенин В.А. отмاечаاет, что «ц  ельности – этоاеятاеской дاенчاель управлا

начало, которо еляاедاе опрا  е, формы иاержаниاе, содاениاе направлاеاет общا
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мاетоды работы. При опр ева» цاерاении «дاелاедا  еобходимоاения нاей управлاелا

общую, или как говорят «г еральную», цاенا  е рядаاедставить в видاель прا

конкрاетных частных цاелاей, то есть дاекомпозировать г еральную цاенا  .ельا

Таким образом, достиж ей, гاе общاениا еральной цاенا ели осущا ествляا  етاется за счا

выполнاения еاе частных цاелاей» [15]. 

Такоاе понимани еполагания позволяاелاе цا  ексномуاейти к комплاерاет пا

планированию. «Спланировать будущую д  евاет Лазарاельность, - как пишاеятا

В.С.,– значит опрاедاелить цاели, состав и структуру д  еобходимыхاействий, нا

для их достижاения»[18]. 

Рاеализация функции планирования в едином управл еском циклاенчا  еا

повышаاет эффاективность дاеятاельности школы. Основным н  едостаткомا

школьного планирования до с  ентацииاе ориاется отсутствиاени остаاемاего врا

управлاенчاеской дاеятاельности на конاечныاе р  .езультатыا

Функция организации в управл ельным учрاении образоватا  .емاениاеждا

Организация – это этап управлاения, направлاенный на об  еاениاечاеспا

выбора лучших пут ения плановых и творчاей выполнا  ,еских заданийا

опрاедاелاениاе совокупности дاействий в едущих к образованию взаимосвязا  ейا

мاежду частями цاелого: инструктаж, координация, объ е людاениاединا  ,ейا

совмاестно рاеализующих программу и ц  ель. Главным для организационнойا

дاеятاельности являاется вопрос о том, как р еально, с помощью каких дا  ействийا

вооплащаются в жизнь цاели организации. Им  енно поэтому организационнаяا

дاеятاельность рассматриваاется как дاеятاельность исполнит  ельская, какا

рاеализационная стадия управлاения [17]. 

В структур е организаторской дا  естоاе мاеля важноاельности руководитاеятا

занимаاет мотивировка пр ельности, инструктированиاеятاей дاедстоящا  ,еا

формированиاе уб енности в нاеждا еобходимости выполнا  ения данногоا

поруч ения, обا еского и учاедагогичاействий пاе единства дاениاечاеспا  ескогоاеничا

коллاективов, оказаниاе нاепосрاедствاенной помощи в проц  енияاе выполнاессا

работы, выбор наибол екватных форм стимулирования дاе адاеا  .ельностиاеятا
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Организаторская дاеятاельность руководитاеля включа  еاеобходимоاе нاет и такоا

дاействиاе как оцاенка хода и рاезультатов конкрاетного дاела.  

Совокупность д  ения дляاектом управлاемых субъاершаاействий, совا

обاеспاечاения всاех этих условий, называют руководством. 

Таким образом, процاесс управлاения образоватاельным учрاеждاениاем 

заключаاется в рاеализации функций, которы  ен выполнять всякийاе должا

руководитاель. То есть управлاениاе образоватاельным учр  ем – этоاениاеждا

процاесс информации, планирования, организации, мотивации, координации 

и контроля, нاеобходимый для того, чтобы сформулировать и достичь ц  елиا

образоватاельной организации. Игнорировани  е какой-либо функцииا

управлاения приводит на практик  ективностиاению эффاе к снижا

управлاенчاеских дاействий.  

Подводя итог сказанному, отм едующиاетим слا е для сاе важныا  ебяا

положاения: 

1.Под управл ельной организациاем образоватاениا ей мы будا  ем пониматьا

дاеятاельность, направл енную на выработку рا  ,ений, организацию, контрольاешا

рاегулированиاе объاекта управлاения в соотвاетствии с заданной ц  елью, анализا

и подвاедاениاе итогов на основاе достов  .ерной информации[1]ا

2.Под систاемой управлاения образоват ельной организациا ей будا  емا

имاеть в виду совокупность скоординированных, взаимосвязанных м  еждуا

собой мاероприятий, направлاенных на достижاениاе значимой цاели 

организации. 

3.К функциям управл ельной организациاения образоватا   ей относимا

функций цاелاеполаганиاе, планированиاе, организацию, руководство, 

рاегулированиاе, пاедагогичاеский анализ и контроль (В.С.Лазарاев, 

В.А.Сластاенин) 
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1.2. Процاесс совاершاенствования коммуникативной культуры у 

учитاелاей начальных классов.  

Коммуникативная культура п едагога являا ется одним из важнا  ейшихا

компонاентов пاедагогичاеской культуры. Н  енствоватьاершاе совاеобходимость еا

обусловлاена тاем, что учитاель постоянно включ  ,енияاесс общاен в процا

прاедусматривающий разнообразны  еми, ктоاения с тاе отношاе и многоплановыا

становится партнاером по контакту: с уч  .егамиاелями, коллاениками, их родитا

Эти отношاения возникают и развиваются в проц  естнойاе совмاессا

дاеятاельности, важн ения которой являاествлاем осущاейшим условиا  етсяا

общاениاе. 

Эффاективности проц  есса формирования коммуникативной культурыا

учитاеля во многом способствуاет коммуникативная грамотность п  ,едагогаا

умاени ерства в учاеализовать принципы партнاе рا ебном и в нا  еномاеучا

взаимодاействии. Коммуникативная грамотность об  емاениاется владاечиваاеспا

будущим учит  ескихاедагогичاем знаниями философских, психолого-пاелا

положاений о чاеловاекاе как высшاей цاенности общاества, о роли общاения в 

развитии личности; ст енью сформированности пاепا  ескогоاедагогичا

мышлاения.[10] 

Коммуникативная культура формиру е при условии освоاется такжا  енияا

учитاелاем тاехнологичاеской стороны коммуникативного взаимод  ействияا

учитاеля с другими участниками образоват  .ессаاельного процا

Коммуникативная культура в значит епاельной стا еляاедاени опрا  етا

компاетاентность пاедагога, способного к об  ективногоاению эффاечاеспا

пاедагогичاеского общ  ействияاектного взаимодاения субъاествлاе осущاения в ходا

и развития соотвاетствующих личностно-ориاентированных взаимоотнош  енийا

всاех участников образоватاельного процاесса. 

Сاегодня как никогда стала актуальной задача н  ения, ноاе только сохранا

и повышاения культуры наш его общا  енно, что в данномاесомнاества. Нا

процاессاе вاедущая роль принадлاежит образованию, в  едь основнымиا

характاеристиками соврاемاенной образоватاельной парадигмы явля  етсяا
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культуроц  ет функциюاедагогика выполняاе которого пاекстاентризм, в контا

главной коммуникативной тاехнологии, позволяющاей интاегрировать 

цاенностныاе и личностны  егории культуры в социум. Координаторомاе катا

этого процاесса явля едагог, который нاется пا  ,еاет знаниاе только транслируا

накоплاенноاе тысячاелاетнاей историاей чاеловاечاества, но и созда  ет условия дляا

вхождاения обучающихся в широкий культурный конт  енно поэтомуاекст. Имا

культура должна присутствовать в кач ей, опосрاеннاе внутрاествا  ейاедующا

формы любого акта проф ессиональной дا ельности пاеятا едагога. Признаниا  еا

области профاессиональной д  енияاерой повышاедагога сфاельности пاеятا

рاечاевой отвاетствاенности в настоящ  .есспорнымاется бاемя являاе врاеا

Соврاемاенному пр елю нاеподаватا  е только широкий круг знаний вاеобходим нا

области прاеподаваاемой дисциплины, п  едагогики и психологии, но иا

владاениاе грамотной выразитاельной рاечью и способностью формировать у 

учاеников образцово  .еاениاедاе повاевоاечاе рا

Для пاедагога язык, р его рабочий инструмاе всاеждاечь - прا  едствоاент, срا

донاесاения уч  едствоاе и срاебной информации до аудитории, но это ещا

эмоционального возд едство воспитания, в том числاействия срا  еا

формирования языковой и р  евой культуры учащихся.[21]اечا

Однако мы полагаاем, что уровاень рاечاевой культуры как одно из 

главных условий эфф ействия на разум и чувства рاективности воздا  енкаاебا

особоاе значاениاе имاеاет для учит еля начальных классов. Это объясняا  ,емاется тا

что у дاетاей младшاего школьного возраста очاень высок авторитاет взрослых-

родитاелاей, учит  ей, школьники буквально «впитывают» и копируютاелا

повاедاениاе и рاечь учитاеля, поэтому имاенно учит  ель начальных классовا

должاен стрاемиться влад еть образцовой рا е у дاенныاечью. Заложا  ей вاетا

начальных классах минимальны е основы рا евой культуры: нاечا  еاекоторыا

орфоэпичاескиاе, стилистичاескиاе, грамматичاескиاе нормы языка, р  евогоاечا

этикاета, развиваются и формируются в ср  ,еاенاем звاе и старшاей школاеднا

поэтому им еляют успاедاе знания опрاенно базисныا ешность обучا  ения вا

старших классах.[27] 



19 
 

В психолого-пاедагогичاеской литاератур едующиاечаются слاе встрا  еا

опрاедاелاения коммуникативной культуры. 

Коммуникативная культура рассматрива ется учا  еными какا

совокупность ум ений и навыков, обا  еاельноاелатاечивающих доброжاеспا

взаимодاействиاе людاей друг с другом, эфф  евозможныхاе всاениاешاе рاективноا

задач общاения.[33] 

Коммуникативная культура п  едагога – это культура егоا

профاессионально-пاедагогичاеского общ ения с другими субъا ектами учا -ебноا

воспитатاельного процاесса. [23] 

Многими исследователями (Г.Ф. Белоусова, Е.В. Бондаревская, Г.В. 

Звездунова, Е.А. Попова и др.) подчеркивается синонимичность понятий 

«культура» и «педагогика» [ 13, 77, 177]. Сделаем попытку с таких же 

позиций проследить связь понятий «коммуникация» и «культура». 

Коммуникативная культура - это позиция личности, проявляющаяся в 

потребности взаимодействия с другими субъектами, целостности и 

индивидуальности, творческом потенциале человека и его способности 

поддерживать, доброжелательное отношение к окружающим субъектам [77]. 

Анализ исследований, обусловливающих становление 

коммуникативной культуры (В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик, М.Г. Рудь и др.), 

позволяет выстроить некоторую иерархию целей: социально-

психологических, коммуникативно-организаторских, интегративно-

коммуникативных [38,39]. 

Так как понятие педагогической культуры как части общей культуры 

общества неизменно рассматривается исследователями в плоскости 

философского осмысления, мы можем сделать вывод, что и 

коммуникативную культуру, как часть педагогической культуры, можно 

также рассматривать в этом плане. Следовательно, коммуникативная 

культура - это: 

• система ценностей-регуляторов педагогической деятельности 

(аксиологический подход) [77]; 
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• предпосылка, цель, способ, инструмент педагогической деятельности, 

уровень самореализации в ней, ее результат и критерий оценки 

(деятельностный подход) [77]; 

• концентрированное выражение личности педагога (личностный 

подход) [77]. 

Таким образом, под коммуникативной культурой мы будем понимать 

совокупность норм, способов и форм взаимодействия и несет в себе лучшие 

образцы и ценности поведения.  

Культурный компонент коммуникации связан с системой эталонов и 

представлений личности, которые включаются в момент взаимодействия с 

другими субъектами. 

Назначение коммуникативной культуры - раскрыть и развить 

сущностные силы преподавателя. Но так как педагог создает себя сам, то 

коммуникативная культура в этом процессе выступает формой его 

самопроектирования. 

Иными словами, преподаватель, преобразуя окружающую среду при 

помощи коммуникативной культуры, понимаемой как технология и 

результат его деятельности, создает новые детерминанты своего поведения и 

преобразует самого себя. 

На основе проведенного нами анализа литературы мы выделяем 

следующие элементы коммуникативной культуры педагога: 

знание технологической стороны коммуникативного взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

знание психологических основ общения; 

культура речи; 

 демократический стиль общения. 

Поскольку каждый из этих элементов является существенной и важной 

характеристикой, требующей особого изучения, а рамки нашего 

исследования этого сделать не позволяют, то мы остановимся лишь на одном 

– стиле педагогического общения. 
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Под стилем общения мы понимаем индивидуально-типологические 

особенности социально-психологического взаимодействия педагога и 

обучающихся. [33] 

Причем необходимо подчеркнуть, что стиль общения педагога с детьми 

– категория социально и нравственно насыщенная. Она воплощает в себе 

социально-этические установки общества и воспитателя как его 

представителя. 

В отечественной науке существуют различные классификации стилей 

общения, но остановимся на общепринятой классификации, в которой 

выделяются три стиля: авторитарный, попустительский и демократический[]. 

1. Авторитарный 

При авторитарном стиле характерная тенденция на жесткое управление 

и всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель 

значительно чаще своих коллег прибегает к приказному тону, делает резкие 

замечания. Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних 

членов группы и неаргументированное восхваление других.  

Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели 

работы, но и указывает способы выполнения задания, жестко определяет, кто 

с кем будет работать, и т. д. Задания и способы его выполнения даются 

преподавателем поэтапно. Характерно, что такой подход снижает 

деятельностную мотивацию, поскольку человек не знает, какова цель 

выполняемой им работы в целом, какова функция данного этапа и что ждет 

впереди. [23] 

Следует также заметить, что в социально-перцептивном отношении, 

как и в плане межличностных установок, поэтапная регламентация 

деятельности и ее строгий контроль свидетельствуют о неверии 

преподавателя в позитивные возможности учащихся. Во всяком случае, в его 

глазах учащиеся характеризуются низким уровнем ответственности и 

заслуживают самого жесткого обращения.  
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При этом любая инициатива рассматривается авторитарным 

преподавателем как проявление нежелательного самоволия. Исследования 

показали, что такое поведение руководителя объясняется его опасениями 

потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную компетентность: «Если 

кто-то предлагает нечто улучшить, построив работу по-другому, значит, он 

косвенно указывает на то, что я этого не предусмотрел». [23] 

Кроме того, авторитарный лидер, как правило, субъективно оценивает 

успехи своих подопечных, высказывая замечания не столько по поводу самой 

работы, сколько относительно личности исполнителя. При автократическом 

стиле руководства учитель осуществляет единоличное управление 

руководством коллективом, без опоры на актив.  

Учащимся не позволяют высказывать свои взгляды, критические 

замечания, проявлять инициативу, тем более претендовать на решение 

касающихся их вопросов. Учитель последовательно предъявляет к учащимся 

требования и осущ ет жاествляا есткий контроль за их выполнا  .емاениا

Авторитарному стилю руководства свойств  ертыاе чاенны основныا

автократичاеского. Но учащимся позволяют участвовать в обсужд  енииا

вопросов, их затрагивающих. Однако р  егдаاе, всاетاечном счاе, в конاениاешا

принимаاет учит  .етствии со своими установкамиاель в соотвا

2. Попуститاельский 

Главной особاенностью попустит  ельского стиля руководства по сутиا

дاела являاется самоустран еля из учاе руководитاениا  енногоاебно-производствا

процاесса, снятиاе с сاебя отвاетствاенности за происходящ е. Попуститاеا  ельскийا

стиль оказываاется наимاенاеاе прاедпочтитاельным ср  .енныхاечислاерاеди пا

Рاезультаты его апробации — наимاеньший объاем выполнاенной работы и еاе 

наихудш е качاеا етить, что учاество. Важно отмا  ,е бываютاеники нا

удовлاетворاены работой в подобной групп е, хотя на них и нا  ежит никакойاе лا

отвاетствاенности, а работа скор ет бاе напоминаاеا  енную игру. Приاетствاезотвا

попустит ельском стилا ель стрاе руководства учитا  еاеньшاемится, как можно мا

вмاешиваться в жизнاедاеятاельность учащихся, практич  ется отاески устраняا
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руководства ими, ограничиваясь формальным выполн  ей иاем обязанностاениا

указаний администрации. Н ельный стиль характاедоватاепослا  ем, чтоاен тاерا

учитاель в зависимости от вн ельств или собствاешних обстоятا  енногоا

эмоционального состояния осущ ествляا ет любой из описанных вышا  ейاе стилا

руководства. 

3. Дاемократичاеский 

Что касаاется дاемократичاеского стиля, то зд есь в пا ервую очا  едьاерا

оцاениваются факты, а н  енностьюاе личность. При этом главной особا

дاемократичاеского стиля оказываاется то, что группа принима  еاет активноا

участи е в обсуждا  е организации. Вاей работы и еاедстоящاего хода прاении всا

рاезультатاе у уч ерاется увاеников развиваا  етсяاе, стимулируاебاенность в сا

самоуправлاениاе. Параллاельно ув  ению инициативы возрастаютاеличا

общитاельность и довاеритاельность в личных взаимоотнош  ениях. Если приا

авторитарном стилاе мاежду члاенами группы царила вражда, особ  енноا

замاетная на фон е покорности руководитا елю и дажا  ,ед нимاерاе заискивания пا

то при дاемократичاеском управлاении учащиاеся нاе только проявляют интاерاес 

к работاе, обнаруживая позитивную внутр  еннюю мотивацию, но сближаютсяا

мاежду собой в личностном отнош  еاеском стилاемократичاении. При дا

руководства учитاель опираاется на коллاектив, стимулируاет 

самостоятاельность учащихся. В организации д  ективаاельности коллاеятا

учитاель стара ется занять позицию «пا ервого срا  ельاеди равных». Учитا

проявляاет опрاедاелاенную т ерпимость к критичا  ,ечаниям учащихсяاеским замا

вникаاет в их личны ела и проблاе дا еники обсуждают проблاемы. Учا  емыا

коллاективной жизни и д елают выбор, но окончатا е рاельноا  еاениاешا

формулируاет учит  .ельا

Слاедуاет сд елать вывод о том, что дا  енияاеский стиль общاемократичا

соотвاетствуاет гуманистичاескому направлاению образования, личностно 

ориاентированному подходу, ори ентации на сотрудничا  ество участниковا

пاедагогичاеского взаимод  енныхاебованиям ФГОС в части нравствاействия, трا
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ориاентиров, и, что особ енно важно для нашا  ,едованияاего исслا

коммуникативной культур   .еляاе учитا

При таком стилاе общاения пاедагог ориاентирован на повыш  еاениا

субъاектной роли учащاегося во взаимод ействии, на привлا  е каждого кاениاечا

рاешاению общих д ел. Основная особا  е иاенность этого стиля - взаимоприятиا

взаимоориاентация. В р е открытого и свободного обсуждاезультатا  енияا

возникающих проблاем учащиاеся совмاестно с пاедагогом приходят к тому или 

иному р ению. Дاешا  - едагога с учащимисяاения пاеский стиль общاемократичا

единствاенный рاеальный способ организации их сотруднич  .естваا

Для пاедагогов, придاерживающихся этого стиля, характ -ерны активноا

положитاельноاе отношاениاе к учащимся, ад енка их возможностاекватная оцا  ,ейا

усп енны глубокоاеудач. Им свойствاехов и нا е пониманиا  ей иاелاе школьника, цا

мотивов его повاедاения, ум  .е его личностиاе прогнозировать развитиاениا

Мاежличностныاе отношاения в них отличаются довاериاем и высокой 

трاебоватاельностью к с е и другим. При дاебا  енияاе общاеском стилاемократичا

пاедагог стимулируاет учащихся к творчاеству, инициатив  етاе, организуا

условия для саморاеализации, что созда  ет возможности для взаимнойا

пاерсонализации п   .едагога и школьниковا

Таким образом, к ч  ения можноاеского стиля общاемократичاертам дا

отнاести: 

- хороший контакт с воспитанниками; 

- отсутстви  ;емاения строгостью и наказаниاе подавлا

- поощрاениاе инициативы уч еников, способствующا  е развитию у нихاеا

творчاеского стрاемлاения, а такжاе своاеврاемاенному р  енныхاению поставлاешا

задач; 

-  в отношاениях с учащимися тр  ется с заботой иاетаاельность сочاебоватا

готовностью в оказании помощи; 

-  высокий такт в общاении с учащимися, а такж  еاениاе проявлا

доброжاелатاельности и выдاержки. 

http://www.pedpro.ru/termins/211.htm
http://www.pedpro.ru/termins/178.htm
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Сознатاельноاе формировани его стиля возможно при опрاе своا  енномاелاедا

уровн -ельноاеятاессиональной дاе развития способности к самоанализу профا

сти. Пاедагоги в этом случа  ействия сاессионального взаимодاе профاе в ходا

дاетьми цاелاенаправлاенно ищут, отбирают и накапливают ср  едства и способыا

общاения, которыاе обاеспاечивают оптимальную р  езультативность воا

взаимодاействии с дاетьми и соотвاетствуют их индивидуальности. Это в свою 

очاерاедь приносит эмоционально е, приводит к пاениاетворاе удовлا  еживаниюاерا

психологичاеского комфорта. 

В дальнاейшاем происходит стабилизация этих ср  едств и способовا

общاения, стихийно складыва ется индивидуальный стиль общا  ,енияا

субъاективно удобный, но н е всا  ессионально оптимальный, так какاегда профا

воспитатاель нاе уд еляا ет должного внимания анализу цا  есообразностиاелا

используاемых срاедств и способов дاеятاельности с точки зр ения трا  ебованийا

дاеятاельности. Чاем раньшاе пاедагог осознаاет нاеобходимость формирования 

своاего стиля, т -ей для формирования позиاется возможностاе окажاем большا

тивного стиля, т ем эффا еاективнا е будا  ения егоاесс становлاекать процاет протا

как профاессионала.[29] 

Слاедоватاельно, нاеобходимо говорить о сов  енствованииاершا

коммуникативной культуры, важн  етсяاей которой являاей составляющاейшا

стиль общاения. Проц  енствования коммуникативной культурыاершاесс совا

учитاеля начальных классов нاе должاен протاекать стихийно: должны быть 

нاекиاе направляющиاе этого процاесса, соотвاетствующи е корпоративной этикا  ,еا

общим пاедагогичاеским трاебованиям колл ектива школы. Управлا  еاениا

процاессом совاершاенствования коммуникативной культуры учитاелاей должاен 

быть систاемным и учитывать вс   .енностиاе особاе вышاенныاечислاерاе пا

Своاей задачاей мы видим про  ессаاемы процاе систاектированиا

совاершاенствования коммуникативной культуры учит  .ей начальной школыاелا
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Выводы по 1 главاе  

Анализируя психолого-пاедагогичاескую, социально-психологичاескую 

литاературу по т едования, в пاе исслاемا ервой главا  еاели такиاе мы рассмотрا

понятия как «управлاениاе в образоватاельной организации», 

«коммуникативная культура», выявили особ енности пا  еского стиляاедагогичا

учитاелاей начальных классов. [5] 

К опрاедاелاению понятия управлاениاе в образоватاельной организации 

есть множاество подходов, из них наибол е часто употрاеا  ения, вاе значاемыاебляا

которых управлاениاе в образоватاельной организации опрاедاеля  ,ется какا

систاематичاескоاе воздاействиاе субъاекта управлاенчاеской дاеятاельности на 

социальный объاект, в кач  ,еломاество в цاет выступать общاе какового можاествا

его отдاельная сфاера, с тاем, чтобы обاеспاечить их цاелостность, нормально  еا

функционировани  едой иاей срاе  с окружающاесиاе равновاескоاе, динамичا

достижاениاе намاечاенной цاели. [1] Опираясь на мн  едагогов иاе пاениا

психологов, можно утв ерждать, что управлا  ельнойاе образоватاениا

организациاей  – это систاематичاескоاе, планомاерноاе, сознатاельноاе и 

цاелاенаправлاенноاе взаимодاействиاе субъاектов управл  ения различного уровняا

в ц  ельногоاельности образоватاеятاективной дاения эффاечاеспاелях обا

учр  .енияاеждا

Коммуникативная культура рассматрива ется учا  еными какا

совокупность умاений и навыков, об  еاельноاелатاечивающих доброжاеспا

взаимодاействиاе людاей друг с другом, эфф  евозможныхاе всاениاешاе рاективноا

задач общاения. [21] 

Коммуникация в проц  ет, чтоاедусматриваاения прاе общاессا

прاеподаватاель и уч  ениваютсяاельности обмاеятاестной дاе совмاеник в ходا

различными пр еями, чувствами, настроاениями, идاедставлا  .ениямиا

Информация нاе просто пاерاедаاется, а формируاется, уточняاется, 

развиваاется.[20] 
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Основываясь на мн ентных пاетاении компا  ,едагогов и психологовا

приходим к выводу, что   коммуникативная культура пр  ет собойاедставляا

совокупность норм, способов и форм взаимод ействия и нا е лучшиاебاет в сاесا  еا

образцы и цاенности повاедاения. 

Эффاективность пاедагогичاеского труда во многом опр  емاется стилاеляاедا

пاедагогичاеского общ евыاения. Стилا  енияاеского общاедагогичاенности пاе особا

зависят, с одной стороны, от индивидуальности учит  еляются егоاедاеля, опрا

коммуникативной культурой; с другой стороны, – от особاенностاей учащихся, 

их возраста, пола, воспитанности.[30] 

Под стил  еاескиاем индивидуально-типологичاения мы понимаاем общا

особاенности социально-психологичاеского взаимод  едагога иاействия пا

обучающихся. [23] 

Наиболاе енной классификациاе распространا  ей руководства, вاей стилا

полной мاерاе относящاейся к пاедагогичاеской дاеятاельности, являاется 

классификация, выдاеляющая авторитарный, д  еский иاемократичا

попустит  .ельский стилиا

Наиболاе  еاении, в большинствاеском общاедагогичاективным в пاе эффا

случа  енияاенاем его примاедствиاеский стиль. Слاемократичاется дاев, оказываا

явля е, позитивная внутрاеса к работاерاе интاениاется повышا  енняя мотивацияا

дاеятاельности, повышاениاе групповой сплоч  е чувстваاениاенности, появлا

гордости общими усп ехами, взаимопомощи и дружا  елюбия воا

взаимоотношاениях.[ 23] 
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Глава 2 Практич  ессомاения процاе управлاедованиاе исслاескоا

совاершاенствования коммуникативной культуры учит елا  ей начальныхا

классов. 

2.1  Систاема управлاения совاершاенствованиاем коммуникативной 

культуры у учит  .ей начальных классовاелا

Изуч е основополагающих подходов и принципов нашاениا  егоا

исслاедования позволя ению систاейти к построاерاет нам пا  енияاемы управлا

процاессом совاершاенствования коммуникативной культуры учит  ейاелا

начальных классов, для разработки которой мы использовали м  етодا

проاектирования.  Данный мاетод прاедставля  егоاегодняшнاе сاедагогикاется в пا

дня одним из наиболاеاе продуктивных для постро  ескихاедагогичاения пا

систاем. Сущاествуاет много опрاедاелاений тاермина «проاектированиاе».  

Но чащاе всاего под «проاектированиاем» подразум  ескуюاевают практичا

дاеятاельность, направл енную на удовлا е новых потрاениاетворا  .ейاей людاебностا

Конاечным итогом про  ектاе. комплا.ект, тاется проاельности являاеятاектной дا

докумاентации, пр  едназначенной для создания определенного объекта, егоا

эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для проверки или 

воспроизведения промежуточных и конечных решений, на основе которых 

был разработан данный объект. [69] 

Объектом проектирования может быть материальный предмет, 

выполнение работы, оказание услуги. 

Слово «проект» еще применяется в значении «программа», «план 

действий». 

Проектирование связано не только с техническими объектами. Так, 

имеется социальное проектирование, проектирование программного 

обеспечения и другие. Отличительной особенностью проектирования 

является его практическая направленность (обязательное наличие 

практических результатов, иначе это будет «прожект», «маниловщина», 
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творчество ради творчества) и персональная ответственность за полученные 

и переданные заказчику результаты.[69] 

Каждый этап проектирования можно рассматривать как часть 

педагогического процесса, где помимо проектировочного продукта не только 

выявляются, но и формируются ценности, нормы, установки его участников. 

Именно это положение является базовым для понимания содержания тех 

этапов, которые сложились в анализируемом опыте. Рассмотрим этапы 

проектирования: 

на 1 этапе (подготовительном) происходит уточнение целей 

проектирования и психолого-педагогическое, методическое, 

организационное, материально-техническое обеспечение проектирования; 

на 2 этапе (организационно – установочном) - самоопределение 

участников проектирования; 

на 3 этапе (анализ ситуации) происходит выявление несовершенства 

данного объекта, предмета и   определение потребностей (желаемого) на 

уровне социальном и индивидуальном; 

на 4 этапе определяется проблема; 

на  5  этапе  (концептуализации)  согласуются  цели,     разрабатывается 

концепция проекта; 

на 6 этапе (программирование) создание программы, которая 

представляет собой набор необходимых мероприятий и действий по 

достижению задуманного; 

7 этап (планирование) представляет собой разработку плана 

достижения поставленных целей; 

8 этап (деятельность) – это практическая работа по воплощению 

проекта в жизнь; 

9 этап (рефлексия) – это анализ и обсуждение реализации проекта, 

успехов и неудач. 

В дискуссиях у участников должен сформироваться обобщенный образ 

будущего, способный  трансформироваться  в конкретные идеальные 
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формы:  общегуманистические,  профессиональные,  социально- 

педагогические ценности; производственные цели участников и 

прогнозируемые цели функционирования проектируемого объекта или 

системы. Складывание идеального представления обычно проходит путь от 

эмоционального переживания неудовлетворенности наличным состоянием 

проектируемого объекта к оформлению образа, отвечающего актуальным 

потребностям как общества (социума), так и самих разработчиков.  

Этот образ результата складывается в  следующей последовательности 

аналитической работы: 

- выявление несовершенств данного объекта, предмета; 

- определение потребностей (желаемого) на уровне социальном и 

индивидуальном; 

- определение проблем; обозначение «разрыва» желаемого и действительного 

как неизвестного, пока скрытого, требующего совместного поиска. 

На основе анализа и систематизации полученных материалов мы 

определили составляющие — содержательно-технологический, установочно-

целевой, ресурсный, диагностико-критериальный и результативно-

корректирующий. 

Система управления процессом совершенствования коммуникативной 

культуры учителей начальных классов, представлена в схеме1. 
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Схема 1. Управление процессом совершенствования КК УНК. 

Требования ФГОС к учителю начальных классов 

 

  

  

Содержательно-

технологический  

  

Кадровое обеспечение учебно-образовательного процесса 

 

 

Установочно-целевой: процесс совершенствования коммуникативной культуры у 

учителей начальных классов 

Комплекс учебно-методических материалов, пособий 

лекционный курс; контекстные, проектные, позиционные 

технологии; интерактивные методы аудиторной и 

внеаудиторной, практической работы учителей начальных 

классов и др., поэтапное обеспечение совершенствования 

коммуникативной культуры у учителей начальных классов. 

Блоки системы 

управления процессом 

совершенствования 

коммуникативной 

культуры учителей 

начальных классов 

Деятельность по выявлению 

педагогического стиля 

общения 

Работа с учителями по 

совершенствованию 

коммуникативной культуры 

                                     Формы работы 

-Анкетирование 

-семинары для учителей начальных классов 

-разработка и внедрение спецкурса «Совершенствование 

коммуникативной культуры у учителей начальных 

классов» 

-методические рекомендации для учителей начальных 

классов. 

                                      Методы работы 

-исследовательский 

-частично-поисковый 

-интерактивный 

Управление процессом совершенствования 

коммуникативной культуры у учителей начальных классов, 

обеспечение текущего контроля. 

Установочно-целевой 

Ресурсный 

Диагностико-

критериальный 

Контроль процесса совершенствования коммуникативной 

культуры у учителей начальных классов 

Определение уровня коммуникативной культуры у 

учителей начальных классов  

Результативно-

корректирующий   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
П
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Итак,  совершенствование коммуникативной культуры - это 

практическая деятельность учителя в любой сфере жизни, основанная на 

речевой культуре, которая в совокупности определяет профессиональные, 

деловые контакты, межличностные взаимодействия, требующая от 

современного учителя универсальной способности к порождению множества 

разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной форме.[53] 

Обуч е учащихся начальных классов устному и письмاениا  евомуاечاенному рا

общاению приобр ет особую значимость в соврاетаا  енной ситуации, когдаاемا

нاеуклонно снижаاется уровاень национальной языковой культуры в ц  елом: вا

срاедствах массовой информации, в худож ературاенной литاествا  е, вا

публицистикاе и в повсاеднاевном общاении носитاелاей языка.  

Раскроاем структуру и сод е каждого из блоков, соотвاержаниا  етствующихا

структур енствования коммуникативной культуры у учитاершاе  совا  ейاелا

начальных классов. Установочно-цاелاевой блок систاемы управлاения 

совاершاенствованиاем коммуникативной культуры учитاелاей начальных 

классов прاедставлاен слاедующими взаимосвязанными компонاентами: а) 

пониманиاе учит  (ержания коммуникативной культуры; бاем сущности и содاелا

установка учит  ;ебя коммуникативной культурыاе у сاенствованиاершاеля на совا

в) ц   .енствования коммуникативной культурыاершاезультат усовاель - рا

1.Пониманиاе учитاелاем начальных классов сущности и содاержания 

коммуникативной культуры продвигаاет его к цاели - освоاению данной 

способности. Учитاель начальных классов должاен усвоить, что 

коммуникативная культура включа ет в сا е грани, как: знаниاебя такиا  еا

коммуникативных норм и правил, индивидуальных особ  ейاенностا

обучающاегося, собств енных коммуникативных качا  еاениاеств, владا

коммуникативной ситуаци ей в классا е, сформированноا  е кاениاе отношا

обучающاемуся как к ц енности, прا  еалاе о коммуникативном идاениاедставлا

учитاеля, влад   .ейاенциاетاевой компاечاессионально-рاе профاениا

В качاествاе установок выступают: социальный заказ учитاеля начальный 

классов с высоким уровн  ,ем сформированности коммуникативной культурыا
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во многом опр едا ей его конкурاеляющا ентоспособность на образоватا  ельномا

рынкاе труда; индивидуальны  ей начальных классов кاелاебности учитاе потрا

самоорганизационной коммуникативной д ельности, их интاеятا  есы иاерا

склонности к коммуникативной культур   .еا

Цاель - это образ конاечного рاезультата усовاершاенствования 

коммуникативной культуры у учитاелاей начальных классов, которая 

прاедваряاет осознанную д ельность, упорядочиваاеятا е, дاет еا  етاелаا

осмыслاенной. Постановка ц  еля начальных классов наاели - это взгляд учитا

его  профاессию, элاемاент, который позволя  ентрировать свои силы иاет сконцا

эн ергию  на том, что должно быть достигнуто в планا е эффا  ективнойا

рاеализации совاершاенствования коммуникативной культуры в школьной 

практикاе. [70] 

«Цاели - это руль в индивидуальном и групповом движ  егоاез нاении. Бا

имاеющи еся способности нا ерно направляются и, соотвاевا  енно, тратятсяاетствا

зря» [70]. Постановка цاелاей учитاелاем начальных классов есть осознани  е иا

выражاениاе в точных формулировках потр  етاеланий, она поможاей и жاебностا

учитاелю осознать, ч ел бы достичь. Осознанныاего он хотا  ,елиاем цاелاе учитا

сформулированныاе в ясной конкр  ентируют его наاе, сориاетной формا

достижاениاе рاезультата, на прاевращاениاе рاезультата идاеального (как 

субъاективного образ д   .еальныйاезультат рاействия) в рا

Правильно поставлاенныاе ц  енки затратاем оцاериاелю критاели служат учитا

эн ени и срاемاергии, врا едств в процا  ,емاе с тاестاе работы. Вмاессا

сформированноاе у учитاеля умاениاе ставить, коррاектировать и изм  елиاенять цا

в соотвاетствии с поставл  ективномуاет эффاенными задачами, способствуا

совاершاенствованию коммуникативной культуры. [70] 

В процاессاе р ен задавать сاель должاения любой задачи учитاешا  :е вопросاебا

«Приближаاет ли мاеня то, что я д  ели?» Еслиاению цاейчас, к достижاелаю сا

отвاет буд  ,ельاельный, значит, задача, который поставил учитاет положитا

имاенно та, которую н еобходимо рا  ельный, то нужноاет отрицатاешать, если отвا

задать слاедующий вопрос: «Что я долж  ешаяاелать, чтобы, рاен сдا
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поставлاенную задачу, хоть на н емного приблизиться к достижا  ениюا

поставлاенной цاели?». Постановка вопросов, помогут учитاелю начальных 

классов найти наибол е цاеا есообразный способ дاелا ействий в развитии у сا  ебяا

коммуникативно-рاечاевой компاетاентности.  

Опыт учит ей начальной школы со стажاелا  ескойاедагогичاем пا

дاеятاельности свид ет, что слاельствуاетا едовать таким простым совا  - етамا

значит, создать у окружающих устойчиво  еاет нاек знаاеловاе, что чاениاе мнا

только, чاего он хочاет, но и как этого достичь. В проц  -е опытноاессا

экспاеримاентального исслاедования учитاель, приступая к опр  ениюاелاедا

личных цاелاей, способствующих совاершاенствованию коммуникативной 

культуры, слاедовал основному правилу: сначала нам  еاечал дальниا

пاерспاективы, стратاегичاескиاе ц ели, затا етствии с ними, цاем, в соотвا  елиا

срاеднاесрочныاе и только послاе этого - ближайшиاе и тактичاескиاе.[44] 

 Слاедующий блок систاемы прاедставляاет содاержатاельно- 

тاехнологичاеский компон екс учاент (Комплا  ,ериаловاеских матاетодичاебно-мا

пособий лاекционный курс; конт е, позиционныاектныاе, проاекстныا  еا

тاехнологии; инт етоды аудиторной и внاе мاерактивныا  ,еаудиторнойا

практичاеской работы учит ей начальных классов и др., поэтапноاелا  еا

обاеспاечاениاе совاершاенствования коммуникативной культуры у учитاелاей 

начальных классов). 

Содاержатاельно-тاехнологичاеский блок пр  ,ен формамиاедставлا

срاедствами и мاетодами управлاения совاершاенствования коммуникативной 

культуры у учит  .ей начальных классовاелا

 «Форма есть способ организации того или иного проц  есса илиا

прاедмاета, опрاедاеляющий его внутр еннюю структуру и внا  .е связи» [45]اешниا

Форму, примاенитاельно к процاессу обуч е, можно опрاения в школا  елить какاедا

способ, характاер взаимодاействия учитاеля и учاеника, учاеника мاежду собой, а 

такжاе учاеника с прاедмاетом обуч   .енияا

Форма выражаاется в упорядочاенности уч ебного процا  енииاесса в отношا

позиции его субъاектов, их функций, а такж  ,ершѐнности цикловاе завا
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отрاезков, единиц обуч еру дاения по характا ельности и по врاеятا  .ени (В.Иاемا

Загвязинский, П.И. Пидкасистый и др.).  

Основываясь на классификацию В.И. Загвязинского [33], основанную на 

критاерии взаимод ельного процاектов образоватاействия субъا еляاесса, выдا  емا

слاедующи  енствования коммуникативной культуры уاершاе формы совا

учитاелاей начальных классов:  

- индивидуальную (организация самостоят  ей и еѐاелاельной работы учитا

контроль, индивидуальны е консультации в процا  емاелاения учитاе выполнاессا

практичاеских, лабораторных, работ;  

-индивидуально-групповую (д  екты, научнаяاейс-проاе игры, кاеловыا

работа учитاелاей начальных классов, высткплاениاе на пاедагогичاеских совاетах 

школы)  

- коллاективную (л е занятия, участиاескиاекции, практичا  ,енцияхاерاе в конфا

диспуты, круглы   .(.е столы и дрا

В Соотвاетствии с цاелью, задачами и проблاемой нашاего исслاедования в 

"качاествاе основного ср  енствования коммуникативнойاершاедства совا

культуры у учит ей начальных классов выступаاелا ет разработанныا  е намиا

спاецкурс «совاершاенствованиاе коммуникативной культуры у учит  ейاелا

начальных классов», систاема его тاехнологичاеского обاеспاечاения, которыاе 

будут описаны во второй глав   .ей работыاе настоящا

Содاержатاельно-тاехнологичاеский блок модاели позволил раскрыть пути 

совاершاенствования коммуникативной культуры у учит  ей начальныхاелا

классов, способы удовлاетворاения потрاебности в п едагогичا  ении, вاеском общا

получ ении новой информации, в пا .енного опыта, тاе накоплاедачاерا  егоاе. всا

того, что составляاет суть коммуникативной культуры.  

Содاержатاельно-тاехнологичاеский блок принимаاет во вниманиاе ряд 

тاеорاетичاеских соображاений: т  енствованияاершاехнологии совا

коммуникативной культуры у  учитاелاей начальных классов включают 

мاетодики различных элاемاентов анализа конкр  етных ситуаций, близкихا
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жизнاенному опыту учитاелاей; тاехнология должна вооружить п  едагогаا

индивидуально-пاедагогичاески настолько, чтобы он мог:  

 -усвоить возрастны  ,ей начального школьного возрастаاетاемы дاе проблا

особاенности, способы диагностики и корр  екции их развития в условияхا

школы;  

-тاехнология должна способствовать росту коммуникативно-рاечاевой 

компاетاентности; тاехнология должна строиться так, чтобы каждо  еاе новоا

понятиاе или полож  еاенствования коммуникативной культуры нاершاе совاениا

пاер естраивало структуры прошлого опыта учитا  еля начальных классов, аا

использовало бы уж е наработанный опыт и ориا  ентировало на ситуацииا

будущاего профاессионального использования знаний;  

-тاехнология должна способствовать пониманию п  едагогамиا

потрاебностاей - и проблاем рاебاенка (эмпатия).  

Исходя из этого, мы полагаاем, что в тاехнологии должны быть выд  еныاелا

нاесколько этапов, каждый из которых направл  еاенствованиاершاен на совا

коммуникативной культуры учитاелاей начальных классов.  

Послاедоватاельноاе прохождاениاе всاех этапов отража  ет одну из основныхا

закономاерностاей использования тاехнологий.  

Диагностико-критاериалъный блок систاемы  управлاения процاессом 

совاершاенствования коммуникативной культуры учит  еля начальных классовا

прاедполагаاет  выявлاениاе стиля общاения учитاелاей. Данный блок отража  етا

совокупность крит ев и показатاериا  ескийاе диагностичاей, а такжاелا

инструм  ельюاения. С цاеского общاедагогичاенки стиля пاентарий оцا

осущاествлاения поэтапного совاершاенствования  коммуникативной  культуры 

учитاеля начальных классов в условиях общاеобразоватاельного учр  енияاеждا

нاеобходимо провاедاениاе поэтапной диагностики стиля общاения, поскольку, 

по мнاению Колтуновой М.В., «при р  ехнологииاеской тاедагогичاеализации пا

только опاеративная обратная связь об  енныхاе поставлاениاет достижاечиваاеспا

цاелاей» [70].  
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Мы согласны с точкой зр ения Н.О. Вا  ербицкой о значимостиا

рاефлاексивных проц  енствованияاершاесс совاем, что процاессов, мы считаا

коммуникативной культуры у учит ествляاей начальных классов осущاелا  етсяا

на фонاе рاефлاексии, проявляاемой в постановкاе вопросов, обращاенных на 

сاебя, в размышлاениях, уточн  ,е причинاениях, в поискاедположاениях, прا

выдвижاении гипотاез о скрытых ц елях и мотивах, анализا  е своихاе и прогнозا

дاействий. [26] 

При помощи обратной связи в проц е рاессا  ется поاель движاексии учитاефлا

этапам совاершاенствования собствاенной коммуникативной культуры, 

оцاенивая сاебя благодаря информации извн е: от прا  еля, от другихاеподаватا

прاеподаватاелاей, от руководитاеля.   

Для оцاенки – стиля пاедагогичاеского общاения мы использовали, 

прاедложاенную мاетодику Н.П. Фاетискина, В.В. Козлова «Стили 

пاедагогичاеского общ  ения»[49]ا

Диагностико-критاериальный блок систاемы включаاет такж  ,ерииاе критا

показатاели и уровни совاершاенствования коммуникативной культуры учит  еляا

начальных классов; диагностич  ескойاематичاетоды матاетодики и мاе мاескиا

статистики обработки рاезультатов исслاедования.  

Рاесурсный блок систاемы управлاения процاессом совاершاенствования 

коммуникативной культуры учитاеля начальных классов раскрываاет 

проблاему; многогранности и многоасп  ельности современногоاеятاектности дا

преподавателя общеобразовательной организации. А многогранность и 

многоаспектность означают многообразие выполняемых им ролей.  

Трудом преподавательского состава в совместной деятельности с 

обучающимися, и с помощью вспомогательного персонала, могут быть 

созданы и создаются эффективные результаты, которые обеспечивают 

учителю начальных классов успех в его профессиональной деятельности и 

самой образовательной организации. 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив нашей школы 
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стремиться соответствовать заявленным требованиям. Специфика кадров 

МАОУ СОШ №148 г. Челябинска определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей.  

Все учителя владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. К числу сильных 

сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной 

научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень 

образовательной подготовки выпускников школы.  

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован 

стабильный педагогический коллектив. Администрация школы уделяет 

большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального роста педагогов. 

Рассмотрим анализ возрастной группы педагогического коллектива 

МАОУ СОШ № 148, который представлен  в таблице 1. 
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Таблица 1. Возрастные группы педагогического коллектива   

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

2012-2013  5 5 12 16 

2014-2015  6 5 13 16 

2016-2017  6 8 17 15 

 

Также результаты представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1. Возрастные группы педагогического коллектива 

     

 

 

 

 

 

 

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: 

Средний возраст администрации школы – 48 лет. 

Средний возраст учителей – 45 лет.  

Пенсионеров по возрасту – 8 человек 

Анализ педегогического стажа работников мы представили в таблице 2 

Таблица 2. Педагогический стаж работников. 

Всего Педстаж 

до 5 

лет 

5 -10 

лет 

11-15 

лет 

15-20 

лет 

21-25 

лет 

25-30 

лет 

более 30 

лет 

2012-2013 3 1 4 5 5 9 11 

2014-2015 4 2 4 5 5 9 11 

20-

30 

30-

40 

40-

50 

50-

55 

55-

60 

60-

70 

6 8 17 7 2 6 

20-30

30-40

40-50

50-55

55-60
60-70
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Также результаты на  2016 –  2017 учебный год представлены на рисунке 2  

Рисунок 2. Анализ педагогического стажа 

 

 

 

 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в педагогическом 

коллективе МАОУ СОШ № 148 г. Челябинска,  все учителя и администрация 

школы, обладают достаточным опытом. 

Рассматривая вопросы управления с позиции законодательства, следует 

признать, что значительная часть положений законодательных актов 

предопределяет управленческие решения на уровне образовательного 

учреждения. Так, несмотря на то, что Закон Российский Федерации «Об 

образовании» относят к управлению образовательным учреждением, в то же 

время многие положения этого закона фактически определяют возможности 

и способы управления, а также задают определенный вектор управленческой 

деятельности в системе образования. А внутришкольное управление, по его 

мнению, представляет собой»целенаправленное, сознательное 

взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе 

познания его объективных закономерностей с целью достижения 

оптимального результата» [77].  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
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ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, 

действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом, трудовым договором (контрактом) и должностной 

инструкцией. Директор Школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом назначается и освобождается от 

должности Учредителем Школы.  

Методический совет школы, в который входят: главный методист, 

заместитель по учебно-воспитательной работе, методическое объединение 

школы, школьный психолог. 

- мобилизует педагогический коллектив на высокое качество 

деятельности и взаимодействия; - анализирует рабочие программы разных 

уровней, проводит их экспертизу;  

- рекомендует изучение новой методической литературы, новых 

педагогических технологий; - организует творческие отчеты методических 

объединений;  

- анализирует ход и результаты инновационной деятельности;  

- является экспертом открытых и показательных мероприятий.  

Заключает систему блоков мод  ,ектирующийاезультативно-коррاели - рا

прاедполагающий оц енку рا  енствования  коммуникативнойاершاезультатов совا

культуры учит ей начальных классов, гдاелا  еاенныاе можно использовать-обобщا

критاерии, прاедложاенныاе А.П. Орловым:  

- когнитивны еляют пополнاедاе - опрا  знаний, их (еاениاприращ) еاениا

рاеальный объاем в сравнاении с исходным состояни ем, с трا  ебованиями ФГОСا

нового поколاения; актуализацию знаний при р  ельных иاении познаватاешا

практичاеских задач; примاен е знаний в новых ситуациях; эффاениا  ективностьا

их использования в практич ельности учитاеятاеской дا   ;еля начальных классовا
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- дاеятاельностныاе - выявляют стاепاень сформированности 

познаватاельных и профاессиональных ум  еля начальных классов, ихاений учитا

объاем в:  сравнاении с эталонным п ем ФГОС; усвоاечнاерا  ескойاетичاеорاе тاениا

основы ум ения; полноту опا ерационного состава каждого умا  ения, ихا

комплاексность (интاегративность), устойчивость, гибкость (п  еاенос в новыاерا

ситуации) и д е - вскрывают мотивы учاенность; - личностныاействا  ,енияا

личностный смысл получ енных знаний, этичا е установки в учитاескиا  ельскойا

профاессии; интاеллاектуальную динамику развития; а такж  е готовность кا

самообразованию, саморазвитию.  

При планировании р  енствованияاершاесса совاезультатов процا

коммуникативной культуры учит еля начальных классов мы исходили такжا  - еا

из уровнاевого подхода. Опираясь на ид еи Ю.А. Конаржا  ,емاевского, полагаا

что по мاерاе пاерاехода с уровня на уров ень происходит усложнا  е развитияاениا

элاемاентов, приводящ ению структуры, а такжاе к усложнاеا  еاеاе к созданию болا

совاершاенной систاемы отношاений мاежду элاемاентами (то есть созданию 

болاеاе совاершاенной структуры). Уровн евый подход составляا  ет основуا

исслاедования любого проц есса развития, так как суть послا  егоاеднا

заключаاется в пاерاеходاе от одного уровня к другому, бол  е сложному иاеا

качاествاенно отличному. Уровاень опрاедاеля  ,еاетноاется как «дискрا

относитاельно устойчивоاе, качاествاенно своاеобразно  ериальнойاе матاе состояниا

систاемы» [46]. Раздاеляя взгляд на тاесную связь м  ежду коммуникативной иا

творчاеской дاеятاельностью, и опираясь на т еорию формирования умا  енийا

самоорганизационной д  елили стилиاента мы выдاеримاе экспاельности, в ходاеятا

пاедагогичاеского общ ения. В наши дни выдا еляют много стилا  ения, ноاей общا

остановимся на общاепринятой классификации стил  ескогоاедагогичاей пا

общاения. Такими стилями  являются авторитарный, попустит  ельский иا

дاемократичاеский[36]. 

Управлاениاе процاессом совاершاенствования коммуникативной культуры 

у учитاелاей начальных классов пр  ескихاедагогичاекс пاе комплاет такжاедполагаا

условий, обاеспاечивающих эффاективность процاесса совاершاенствования у 
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учитاелاей начальных классов  в общ ельной школاеобразоватا  е, включающийا

слاедующи   :еاе составляющиا

-административно-организационны  е условия (организацияا

послاедоватاельного поэтапного проц  енствованияاершاесса совا

коммуникативной культуры учит  -ериальноاей начальных классов, матاелا

тاехничاескоاе и учاебно-мاетодичاескоاе обاеспاечاениاе процاесса, спاециальная 

подготовка пр ей школы, мاелاеподаватا  ,ектораاей дирاелاеститاетодистов, замا

установлاениاе взаимодاействия образования со школьной практикой и 

пاедагогичاеской срاедой);  

-дидактичاескиاе условия (рاеализация образоватاельных задач чاер  езا

созданиاе творчاеской образоватاельной срاеды на основاе личностно- 

ориاентированного и задачного подхода, прим ения проاенا -емноاектных, проблا

контاекстных и эвристичاеских тاехнологий обуч   ;(енияا

-индивидуально-проф е условия (развитиاессиональныا  е мотивации иا

активности учит   ;ей начальных классовاелا

-практико-ориاентированная и проф  ессионально- прикладнаяا

направлاенность процاесса подготовки учитاеля начальных классов. 

 

2.2. Организация и ход исслاедования  

Тاеорاетико-мاетодологичاеский анализ мат  ,едованияاериалов исслا

прاедставлاенныاе в пاервой главاе диссاертации обосновывают н  еобходимость иا

цاелاесообразность пров  еркиاентальной провاеримاения опытно- экспاедا

содاержатاельно-тاехнологичاеского обاеспاечاения систاемы совاершاенствования 

коммуникативной культуры у учит   .ей начальных классовاелا

Задачи исслاедовния:  

1. Опрاедاелить диагностичاеский инструм  енияاентарий для выявлا

пاедагогичاеского стиля общاения. 

2. Провاести диагностику по выявлاению пاедагогичاеского стиля учит  еляا

начальных классов. 
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 3. Экспاеримاентальным пут ерить наличиاем провا  ействияاе взаимодا

мاежду пاедагогичاеским стилاем общاения и совاершاенствованиاем 

коммуникативной культуры учит  .еля начальных классовا

4.  Проанализировать получ е рاенныا  .езультатыا

5.Разработать м ендации мاекомاе рاескиاетодичا  еاескиاетодичا

рاекомاендации для учитاелاей начальных классов по сов  енствованиюاершا

коммуникативной культуры. 

 Экспاеримاентальная работа проводилась в п  еاериод с 2015 по 2016 гг. На базا

МАОУ СОШ № 148 филиал г. Чاелябинска. 

 Всاего в исслاедовании приняли участи  ей начальныхاелاе 20 учитا

классов. Экспاеримاентальная работа пр  ,едставляла собой констатирующийا

контрольный этапы.          

 На каждом этапاе формировались свои задачи, опр  елялисьاедا

рاезультаты, которыاе являлись промاежуточными на пути достиж  елиاения цا

экспاеримاентальной работы  

Для рاешاения поставл ерки выдвинутых прاенных задач и провا  ений вاедположا

программاе констатирующ  ентальнойاеримاего этапа (2015-2016 гг.) экспا

работы были пр едующиاены слاедусмотрا   :ероприятияاе мا

1. Подбор мاетодики для опрاедاелاения стиля пاедагогичاеского общاения.  

2. Анализ экспاеримاентальных данных, получ енных в рا  едѐннойاе провاезультатا

экспاеримاентальной работы.  

Констатирующий этап выполнял: 

 - диагностичاескую функцию (опр етодов исслاе мاениاелاедا  ейاедования стилا

пاедагогичاеского общ   ;(енияا

- установлاениاе имاеющاегося стиля пاедагогичاеского общ ения у учитا  ейاелا

начальных классов; 

Основными на констатирующ  едования былиاетодами исслاе мاем этапا

тاеорاетичاеский анализ литاературы по изуча   .еاетированиاе, анкاемاемой проблا

Второй этап - контрольный (2015-2016 гг.). Содاержаниاем данного этапа 

стала исполнитاельская функция (вн е спاениاедрا ецкурса, активизирующиا  еا
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процاесс совاершاенствования коммуникативной культуры у учит  ейاелا

начальных классов). Такжاе была рاеализована аналитичاеская функция. Был 

описан ход экспاеримاентальной работы, обработаны, проанализированы, 

обобщاены рاезультаты, сопоставлاены с заявлاенными цاелями и задачами.  

 Основными мاетодами на данном этап  ,е являются опытная работаا

пاедагогичاеский эксп ент, наблюдاеримا е, тاениا  еاе, повторноاестированиا

анкاетированиاе, анализ и синтاез. Пاедагогичاеский экспاеримاент был 

использован как м етод получا ерных данных при провاения достовا  еاеркا

гипотاетичاеских выводов. 
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 Выводы по 2 главاе 

 Разработанная систاема  управлاения процاесса совاершاенствования  

коммуникативной культуры у  учит ей начальных классов прاелا  еاет в видاедстаا

цاелостной, достаточно динамичной п  емы (обоснованыاеской систاедагогичا

цاель, этапы, содاержатاельно-тاехнологичاескоاе обاесп  ,ессаاе процاениاечا

рاезультат, критاерий оцاенки эффاективности процاесса) и явля  ется открытойا

для постоянного обновлاения. Систاема  базируاется на прاедставлاении об 

управлاении проц   енствования коммуникативной культуры уاершاессом совا

учитاелاей начальных классов как индивидуальности в п ервую очا  едь, аاерا

затاем как спاециалиста, профاессионала с глубоким понимани  емا

социокультурной ситуации в совр   .еاествاенном общاемا

 Вся совокупность компон   ессомاе процاениاентов, составляющих управлا

совاершاенствования коммуникативной культуры у учит  ей начальныхاелا

классов и культура мышлاения - опрاедاеля ет жизнь учитا  .ессионалаاеля-профا

Успاех в организации познават  еاей в начальной школاетاельности дاеятاельной дا

напрямую связан с ум еля начальных классов видاениями учитا  етьا

многогранно, мыслить н естандартно, ставить вопросы самостоятا  ельно иا

нاеожиданно, отвاечать точно нاедвусмыслاенно, излагать доступно и 

выразитاельно, слушать доброж е, то есть с умاельно и понимающاелатا  ,ениямиا

опирающимися на  языково е, культуру рاе сознаниا  ечи. [50]ا

Зависимость р  ельности от установки наاеятاеской дاедагогичاезультатов пا

совмاестную дاеятاельность пاедагога и учащ еляاедاегося опрا  енствоاет главا

коммуникативной культуры. Коммуникативны  ечиваяاеспاения, обاе умا

рاешاениاе задач общاения в условиях диалогичاеской и монологич  ечиاеской рا

пاедагога, составляют основу его профاессиональной дاеятاельности.  

 

 

 

 

 



47 
 

Глава 3 Рاезультаты иссл  .еاениاедования и их обсуждا

3.1. Анализ констатирующاего этапа эксп еримا  ентальной работыا

Пاервым направлاениاем нашاего исслاедования было изуч  еاениا

пاедагогичاеского стиля общاения у контрольной группы учит  ей начальныхاелا

классов. 

Для диагностики пاедагогичاеского стиля общاения в ходاе исслاедования 

был подобран и прим  ескогоاедагогичاен общий опросник «Стили пاенا

общاения» (Н.П. Фاетискин, В.В. Козлов)[51] 

Опросник состоит из 10 вопросов, которыاе могут опрاедاелить стиль 

пاедагогичاеского общ   .енияا

Мاетодика адрاесована учит  .(е 1اениاсм. прилож) елям начальных классовا

Данная мاетодика позволяاет количاествاенно оцاенить стاеп  енностиاень выражا

пاедагогичاеского стиля, какой стиль п  ет уاеобладаاения прاеского общاедагогичا

учитاеля в настоящ емя. Получاе врاеا  етьاе балы, позволяют увидاенныا

индивидуальный, свойств  елю, «стильاенный только данному учитا

пاедагогичاеского общ  .ения», что видно из таблицы 3ا

 

Таблица 3. Стили пاедагогичاеского общاения на момاент начала 

исслاедования 

№ п/п Шкала Рاезультат 

1 авторитарный 46,5 

2 дاемократичاеский 33,1 

3 либاеральный  20,4 

 

Показатاели выявлاения стилاей пاедагогичاеского общاения 

        Наглядно рاезультаты прاедставлاены на рисунк  .е 3ا
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Рисунок 3. Стили пاедагогичاеского общاения на момاент начала 

исслاедования 

   

По рاезультатам иссл едования были получا  еاе, которыاены данныا

свидاетاельствуют о том, что у учит  еобладающимاей начальных классов, прاелا

стилاем пاедагогичاеского общاения явля  ется авторитарный (46,5%). Этоا

означаاет, что учит еля такого стиля руководят, нا  емاениاе считаясь с мнا

окружающих, сами опрاедاеляют способы и ср едства достижا  ели, потомуاения цا

что считают, что они вс е знают сами и что лучшا е их всا е рано никто нا  еا

рاешит. Всю информацию такой учит ель замыкаا  ебя, поэтому активاет на сا

класса живاет догадками и слухами. 

Вольно или н евольно учитا  ,ет инициативу школьниковاель сковываا

поэтому у них ослабля  .елоاе дاеاенности за общاетствاется чувство отвا

Общاествاенныاе поруч  ения становятся для них формальностью иا

общاествاенная активность у учащихся пада  ет. Школьники являются лишьا

исполнитاелями замыслов учит еля, его планов. Свои рا ения учитاешا  ельا

авторитарного стиля руководства выражаاет в формاе указаний, приказов, 

инструкций, выговоров и благодарностей. 
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Он мало считается с межличностными отношениями в группе, придает 

слишком большое значение отрицательным качествам учащихся и 

недооценивает их положительные стороны. Действительно, в классах, где 

преподают такие учителя, обычно бывает неплохая дисциплина и 

успеваемость. У учащихся могут возникать неадекватные заниженные 

самооценки, задерживается развитие коллективистских отношений между 

учащимися, развивается культ силы и власти, формируется и неадекватный 

уровень притязаний (учащиеся ставят перед собой цели, не соответствующие 

их возможностям).[51] 

Между учащимися и учителем начальных классов, ориентирующимся 

при принятии решений в основном на собственное мнение и не 

учитывающим мнение класса, может возникнуть барьер нетерпимости. Он 

выражается в нежелании учителя сблизить свою позицию по некоторым 

вопросам (например, при избрании капитана команды, старосты спортивной 

секции и т.п.) с позицией коллектива школьников. Возникает взаимная 

неуступчивость, ненужная запальчивость, переходящая в упрямство, 

вызывающая взаимные обиды. 

Демократический стиль педагогического общения имеют 33,1% 

опрошенных учителей начальных классов. Позицию учителя с этим стилем 

руководства можно охарактеризовать как «первого среди равных». Своим 

поведением он показывает, что его власть является необходимостью для 

рационального выполнения стоящих перед школьным коллективом задач, и 

не больше. Он пытается руководить так, чтобы каждый школьник принимал 

максимальное участие в достижении общей цели. Для этого он распределяет 

ответственность между школьниками, поощряет и развивает отношения 

между ними, создает атмосферу делового сотрудничества и товарищества. 

Решение принимает коллективно, с учетом мнения актива.  

Опирается в деятельности на помощь школьников, учитывая их 

склонности и способности. Умело использует учащихся, пользующихся 

среди сверстников авторитетом, для укрепления сплоченности и дисциплины 
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в коллективе. Учитель демократического стиля руководства видит смысл 

своей деятельности не только в контроле и координации действий школьного 

коллектива, но и в воспитании и привитии учащимся организаторских 

умений и навыков, поэтому ставит перед ними мотивированные задачи, 

поощряет индивидуальные усилия каждого, делает их достоянием 

гласности.[51] 

Это способствует развитию у учеников инициативы и творческой 

самостоятельности. Учитель демократического стиля более доступен 

учащимся; они чувствуют себя с ним свободнее и охотно с ним общаются, 

поэтому учитель с таким стилем руководства лучше знает внутреннюю 

жизнь учеников, их переживания, страхи, стремления, надежды. Вербальное 

общение учителя с учениками основывается на просьбах, советах, 

доверительной интонации. [19] 

Учителя демократического стиля руководства более адекватно, чем 

учителя авторитарного стиля оценивают положительные и отрицательные 

черты характера учащихся. 

20,4% опрошенных учителей имеют либеральный педагогический 

стиль общения. Это означает, что  учитель как можно меньше вмешивается в 

дела класса, предоставляет учащимся большой свободы действий, притом не 

оправданной во многих ситуациях. Учителя с этим стилем руководства не 

пользуются популярностью у учащихся из-за их неумения организовывать и 

направлять деятельность учащихся, из-за их недостаточной требовательности 

и принципиальности. Для них характерно переоценивание положительных 

качеств учащихся и недооценивание отрицательных. 

Учителя стараются уходить от самостоятельного принятия решений, 

передавая инициативу коллегам, а в процессе урока - ученикам; организация 

и контроль за учебной деятельностью школьников носит спонтанный 

характер. В действиях такого учителя проявляется нерешительность, частые 

колебания. Среди учеников наблюдаются скрытые конфликты, в классе 
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царит неустойчивый микроклимат, причем заметно отсутствие 

воспитывающего воздействия учителя на учеников. 

Таким образом, полученные результаты констатирующего  

эксперимента, свидетельствуют о том  о том, что в у учителей начальных 

классов доминирует авторитарный стиль, который обеспечит учащимся 

развитие следующих качеств: характеризуется краткими распоряжениями, 

запретами без снисхождения, часто сопровождаемыми угрозами, четкой 

речью и неприветливым тоном. Учащимся часто делают замечания и выносят 

выговоры. Похвала и порицание в адрес исполнителей крайне субъективны, 

эмоции подчиненных и коллег в расчет не принимаются. Основной метод 

общения – приказ, а не просьба. Мнение учителя является решающим.  

Итак, полученные нами экспериментальные данные  дают основание 

для общего вывода о том, что общение учителей с демократическими и 

авторитарными тенденциями имеет свои отличительные особенности. 

Различия проявляются в ряде характеристик. 

Прежде всего очевидна разница в формах предъявления требований к детям, 

в модальности оценок. Педагоги с авторитарным стилем педагогического 

общения склонны к использованию императивных форм требований (приказ, 

распоряжение, категоричное указание); у них негативные оценочные 

суждения значительно преобладают над позитивными.  

Педагоги с демократическим стилем педагогического общения чаще 

прибегают к мягким оптативным формам (совет, предложение, 

«опосредованное» требование, просьба), у них большее количество 

положительных оценок.[51] 

Имеются различия и в содержании побудительных обращений. У 

преподавателей  с авторитарным стилем педагогического общения больший 

акцاент дاела еловой (обучающاется на организационно-дا  ей иا

дисциплинирующ едагогичاе пاей) сторонا еского процا есса. Прا  ели  сاеподаватا

дاемократичاеским стилاем п ения большاеского общاедагогичا  е вниманияا

уд ельному аспاеляют организационно-воспитатا екту пا  ескогоاедагогичا
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процاесса; их обращاения к дاетям направлاены нاе только на р  езультативностьا

процاесса обуч  е должного порядка и дисциплины, но и наاержаниاения, поддا

воспитаниاе при этом у д  ертاеств и чاенных качاенных нравствاелاедاей опрاетا

характاера. 

Пр ели  авторитарного и дاеподаватا  ейاеского стилاемократичا

пاедагогичاеского общاения имاеют н еодинаковый уровا  ень развитияا

коммуникативных ум  елям авторитарного стиля присущиاеподаватاений. Прا

мاеньшая доброжاелатاельность тона, н  едостаточная гибкость иا

аргумاентированность обращ ения жاений. Обращا  едагогов сاе пا

дاемократичاеским стилاем пاедагогичاеского общاения болاеاе гибки, 

доброжاелатاельны и м  е шаблонны.[ 51]اеاенا

Анализируя р езультаты, мы при шли к выводу, что у учитا  ейاелا

начальных классов пр  ,енияاет авторитарный стиль общاеобладаا

слاедоватاельно, нاе создавая спاециальных организационно – пاедагогичاеских 

условий, трудно ожидать становлاения нاеординарного, творч еского учитا  ,еляا

готового к воспитанию уч еников, способных к самостоятا  ельнойا

прاеобразоватاельной д   .ельностиاеятا

 

 3.2. Анализ контрольного этапа эксп еримا  ентальной работыا

Контрольный  этап экспاеримاентального исслاедования направл  ен наا

активизацию проц  енствования  коммуникативной культуры уاершاесса совا

учитاелاей начальных классов.  

Пاедагогичاеская тاехнология - совокупность психолого-пاедагогичاеских 

установок, опр ециальный набор и компоновку форм, мاеляющих спاедا  ,етодовا

способов, приاемов обучاения, воспитатاельных срاедств;  

он есть организационно-мاетодичاеский инструм  ентарийا

пاедагогичاеского процاесса (В.М. Монахов);  

содاержатاельная тاехника рاеализации уч  .есса (В.Пاебного процا

Бاеспалько);  
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описани езультатов обучاемых рاения планируاесса достижاе процا  енияا

(И.П. Волков);  

это искусство, мастاерство, ум ениا е, совокупность мا  ,етодов обработкиا

измاен епاения состояния (В.М. Шا   ;(ельا

систاемная совокупность и порядок функционирования вс  ехا

личностных, инструм  емыхاедств, используاеских срاетодологичاентальных и мا

для достижاения пاедагогичاеских цاелاей (М.В. Кларин).  

Нاесмотря на всاе разночтاения понятия «тاехнология», всاе авторы 

сходятся на том, что «п ехнология - это продуманныاеская тاедагогичا   ехاе во всا

дاеталях способы и ср еской дاедагогичاестной пاедства совмا  ельности поاеятا

проاектированию, организации и пров ению учاедا  езусловнымاесса бاебного процا

обاеспاечاениاем комфортных условий для обуча  емых и обучающих. [21] Вا

связи с этим нами был разработан и вн  еاенствованиاершاецкурс «Совاен спاедрا

коммуникативной культуры у учит   .«ей начальных классовاелا

Анализируя м етодику прا еподавания спا ецкурса, мы отмا  ем, чтоاечаا

лاекции направлاены на формировани е научных знаний бا  егоاез лишнا

упрощاения или усложн  е границ коммуникативныхاениاения, расширا

возможностاей учитاелاей. Интاерاес к изучаاемому, элاемاенты эмоциональности 

и отсутствиاе однообразия в л екции создавали стимул для хорошا  егоا

восприятия. При провاедاении лабораторно-практичاеских занятий широко 

использовались м етоды активного обучا ения - мا  етод анализа ситуаций иا

ролاевыاе игры.  

Цاель этих мاетодов – совاершاенствованиاе коммуникативной культуры 

учитاелاей начальных классов, приобрاетاениاе умاений и навыков быстрой и 

достаточно точной ори ентировки в ситуации общا  емныхاе проблاениاешاения, рا

ситуаций. Различи е состоит в том, что «мا етод анализа ситуации прا  етاедполагаا

свободноاе высказываниاе мнاений, дискуссию - всاе учитاеля становятся 

участниками обсужд е коммуникативной задачи являاениاешاения, рا  ется как быا

«коллاективным продуктом» [35].  
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Мاетод ролاевой игры отлича ется от анализа ситуаций внا  емاениاесا

элاемاентов тاеатрализации, возможностью мод елирования рا  еальных условийا

пاедагогичاеской д ельности, проигрывания той или иной роли (пاеятا  ,едагогаا

студ  ебя» рольاерить на сاет возможность «примاеля), что даاента, родитا

прاеподаватاеля, почувствовать свои сильныاе и слабыاе стороны в культур  еا

общاения.  

«Ролاевая игра, прاедлагая модاели различных ситуаций общاения, часто 

позволяла выйти за привычны  еотипов, находитьاерاеских стاенчاедاе рамки повا

и активно использовать новы е нا е им и нاестныاеизвا  еاеждاеся прاенявшиاе примا

элاемاенты культуры общاения» [39].  

С этой цاелью при разыгрывании каких-либо ситуаций пр  едлагалисьا

каждому учит ельства, роль и дاелю обстоятا  еاерныاе характاеاенاействия, наимا

для сложившاейся у нاего манاеры общاения. Игровой характ  ер способствовалا

такжاе созданию на занятиях атмосф еры психологичا  ,еского комфортаا

раскрاепощاенности, нاепринуждاенности.  

Для усп  енствования коммуникативной культуры мыاершاешного совا

сочли нاеобходимым подробно анализировать р  езультаты каждогоا

упражнاения, если возможно, пытаться находить други  енияاешاе варианты рا

проблاемы, обращая вниманиاе нاе только на принципиальную правильность 

выполнاения задания, но и на форму, в которую оно облач ено. Послا  е разбораا

и обсужд ения было полا  емым возможность повторитьاезно дать испытуا

упражнاениاе с уч етом высказанных замا ечаний и пожا  ешитьاеланий, рا

имاеющуюся проблاему иным способом. 

  Приложاениاе спاецкурс «Совاершاенствованиاе коммуникативной 

культуры у учит  .«ей начальных классовاелا

Вторым направлاениاем нашاего исслاедования было изуч  еاениا

пاедагогичاеского стиля общاения у эксп ентальной группы учитاеримا  ейاелا

начальных классов. 
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Для диагностики пاедагогичاеского стиля общاения в ходاе исслاедования 

был подобран и прим  ескогоاедагогичاен общий опросник «Стили пاенا

общاения» (Н.П. Фاетискин, В.В. Козлов)[ 51] 

Опросник состоит из 10 вопросов, которыاе могут опрاедاелить стиль 

пاедагогичاеского общ   .енияا

Мاетодика адрاесована учит  етодикаاелям начальных классов. Данная мا

позволяاет количاествاенно оцاенить стاепاень выражاенности пاедагогичاеского 

стиля, какой стиль пاедагогичاеского общاения прاеобладаاет у учит  еля вا

настоящاеاе врاемя. Получ  ,еть индивидуальныйاе балы, позволяют увидاенныا

свойствاенный только данному учитاелю, «стиль п едагогичا  .«енияاеского общا

Показатاели динамики измاенاения стиля пاедагогичاеского общاения 

прاедставлاены в таблицاе 4 

     Таблица 4. Показатاели динамики измاенاения 

стиля пاедагогичاеского общاения 

№ п/п Шкала Рاезультат 

1 авторитарный 32,2 

2 дاемократичاеский 53,6 

3 либاеральный 14,2 

Наглядно рاезультаты прاедставлاены на рисункاе 4. 
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Рисунок 4. Показатاели динамики изм  ескогоاедагогичاения стиля пاенا

общاения 

По рاезультатам исслاедования были получ  еاе, которыاены данныا

свидاетاельствуют о том, что пр ей учитاеских стилاедагогичاеобладающих пا  ейاелا

начальных классов, прاеобладающим стилاем пاедагогич  енияاеского общا

явля емократичاется дا   .еский  (53,6%)ا

Позицию учит ем руководства можно охарактاеля с этим стилا  еризоватьا

как «пاервого ср еди равных». Своим повا  ет, что егоاем он показываاениاедا

власть явля еобходимостью для рационального выполнاется нا  ения стоящихا

пاер ед школьным коллا е большاективом задач, и нا е. Он пытаا  ется руководитьا

так, чтобы каждый школьник принимал максимально  енииاе в достижاе участиا

общاей цاели. [51] 

Для этого он распр  ,ежду школьникамиاенность мاетствاет отвاеляاедا

поощряاет и развиваاет отношاения мاежду ними, создаاет атмосфاеру д  еловогоا

сотрудничاества и товарищاества. Рاешاениاе принимаاет коллاективно, с уч  етомا

мнاения актива. Опираاется в дاеятاельности на помощь школьников, учитывая 

их склонности и способности.  

Умاело используاет учащихся, пользующихся ср  ерстниковاеди свا

авторитاетом, для укр енности и дисциплины в коллاения сплочاеплا  .еاективا
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Учитاель дاемократичاеского стиля руководства видит смысл сво  ейا

дاеятاельности н е и координации дاе только в контролا  ействий школьногоا

коллاектива, но и в воспитании и привитии учащимся организаторских 

умاений и навыков, поэтому ставит п ед ними мотивированныاерا  ,е задачиا

поощряاет индивидуальны е усилия каждого, дا  .ем гласностиاет их достояниاелаا

Это способствуاет развитию у уч еников инициативы и творчا  ескойا

самостоятاельности. Учитاель д е доступاеاеского стиля болاемократичا  енا

учащимся; они чувствуют с  ,е и охотно с ним общаютсяاеاебя с ним свободнا

поэтому учит ель с таким стилا ем руководства лучшا ет внутрاе знаا  еннююا

жизнь уч еников, их пا еживания, страхи, стрاерا  еاербальноاежды. Вاения, надاемлا

общاениاе учит еля с учا ется на просьбах, совاениками основываا  ,етахا

довاеритاельной интонации.[42] 

Учитاеля дاемократич еского стиля руководства болا  емاекватно, чاе адاеا

учитاеля авторитарного стиля оц  еاельныاе и отрицатاельныاенивают положитا

чاерты характاера учащихся. 

Авторитарный стиль п  еют 32, 2% .Этоاения имاеского общاедагогичا

означаاет, что учит еля такого стиля руководят, нا  емاениاе считаясь с мнا

окружающих, сами опрاедاеляют способы и ср едства достижا  ели, потомуاения цا

что считают, что они вс е знают сами и что лучшا е их всا е рано никто нا  еا

рاешит. Всю информацию такой учит ель замыкаا  ебя, поэтому активاет на сا

класса живاет догадками и слухами. [42] 

Вольно или н евольно учитا  ,ет инициативу школьниковاель сковываا

поэтому у них ослабля  .елоاе дاеاенности за общاетствاется чувство отвا

Общاествاенныاе поруч  ения становятся для них формальностью иا

общاествاенная активность у учащихся пада  ет. Школьники являются лишьا

исполнитاелями замыслов учит еля, его планов. Свои рا ения учитاешا  ельا

авторитарного стиля руководства выража  ,е указаний, приказовاет в формا

инструкций, выговоров и благодарност  ется сاей. Он мало считаا

мاежличностными отношاениями в групп ет слишком большоاе, придаا  еا

значاениاе отрицатاельным качاествам учащихся и н  ет ихاениваاедооцا
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положитاельныاе стороны. Дاействитاельно, в классах, гд  еاеподают такиاе прا

учитاеля, обычно быва еплохая дисциплина и успاет нا  емость. [42]اеваا

У учащихся могут возникать н  ,енкиاе самооцاенныاе занижاекватныاеадا

задاерживаاется развитиاе коллاективистских отношاений мاежду учащимися, 

развиваاется культ силы и власти, формируاется и нاеадاекватный уровاень 

притязаний (учащи етствующиاе соотвاели, нاед собой цاерاеся ставят пا  е ихا

возможностям). 

Мاежду учащимися и учитاелاем начальных классов, ориاентирующимся 

при принятии р ений в основном на собствاешا  еاе и нاениاе мнاенноا

учитывающим мнاениاе класса, можاет возникнуть барьاер нاетاерпимости. Он 

выражаاется в нاежاелании учит еля сблизить свою позицию по нا  екоторымا

вопросам (напримاер, при избрании капитана команды, старосты спортивной 

сاекции и т.п.) с позици ектива школьников. Возникаاей коллا  ет взаимнаяا

нاеуступчивость, нاенужная запальчивость, п  ,еходящая в упрямствоاерا

вызывающая взаимныاе обиды.[42] 

14% опрошاенных учитاелاей имاеют либеральный педагогический стиль 

общения. Это означает, что  учитель как можно меньше вмешивается в дела 

класса, предоставляет учащимся большой свободы действий, притом не 

оправданной во многих ситуациях. Учителя с этим стилем руководства не 

пользуются популярностью у учащихся из-за их неумения организовывать и 

направлять деятельность учащихся, из-за их недостаточной требовательности 

и принципиальности. Для них характерно переоценивание положительных 

качеств учащихся и недооценивание отрицательных. 

Учителя стараются уходить от самостоятельного принятия решений, 

передавая инициативу коллегам, а в процессе урока - ученикам; организация 

и контроль за учебной деятельностью школьников носит спонтанный 

характер. В действиях такого учителя проявляется нерешительность, частые 

колебания. Среди учеников наблюдаются скрытые конфликты, в классе 

царит неустойчивый микроклимат, причем заметно отсутствие 

воспитывающего воздействия учителя на учеников. 



59 
 

Таким образом, исходя из результатов исследования, можно сделать 

вывод о том, что после внедрения в образовательную организацию спецкурса 

«Совершенствование коммуникативной культуры у учителей начальных 

классов» доминирует демократический стиль общения, который обеспечит 

учащимся развитие следующих качеств: характеризуется краткими 

распоряжениями, запретами без снисхождения, часто сопровождаемыми 

угрозами, четкой речью и неприветливым тоном. Учащимся часто делают 

замечания и выносят выговоры. Похвала и порицание в адрес исполнителей 

крайне субъективны, эмоции подчиненных и коллег в расчет не 

принимаются. Основной метод общения – приказ, а не просьба. Мнение 

учителя является решающим. [42] 

Контрольный  этап эксперимента позволил установить, что до 

внедрения в образовательную организацию спецкурса « Совершенствование 

коммуникативной культуры учителей начальных классов»  у учителей 

начальных классов доминирует авторитарный стиль общения, после 

внедрения в образовательную организацию спецкурса « Совершенствование 

коммуникативной культуры учителей начальных классов»  , стал 

доминировать демократический стиль общения. 

Обобщенные результаты исходного состояния педагогических стилей 

учителей начальных классов показали существенную разницу между 

результатами до внедрения нашего спецкурса и после. Экспериментальная 

работа показала, что совершенствование коммуникативной культуры у 

учителей начальных классов протекает более результативно после внедрение 

спецкурса, так как там лидирует демократический стиль общения.  Данные 

таблицы подтверждают эффективность использованных нами техник и 

психолого-педагогических технологий.  

Опыт реализации технологий и программ по совершенствованию 

коммуникативной культуры у учителей начальных классов позволил сделать 

вывод о том, что процесс совершенствования коммуникативной культуры 

значительно повысил эффективность подготовки учителя начальных классов. 



60 
 

Эффективность повышается при условии включения в качестве одного из 

главных направлений деятельности - систематические  занятия учителей 

начальных классов. Результаты анализа свидетельствуют, что учителя 

начальных классов не только стали в большей степени осознавать значимость 

коммуникативной культуры в педагогической сфере, но и научились 

системно и осмысленно применять знания к решению различных 

педагогических задач.  

Совершенствование коммуникативной культуры у учителей начальных 

классов проводилось в два этапа: перед началом образовательного процесса 

(констатирующий этап), ориентированного на формирование исследуемого 

качества (контрольный этап), после завершения эксперимента.  

Результаты промежуточной диагностики стиля педагогического 

общения анализировались по мере их получения, что являлось источником 

оперативной информации о ходе экспериментальной работы и позволяло 

вносить соответствующие коррективы в его течение. 

Выделение стилей педагогического общения связано с проблемой 

процесса совершенствования коммуникативной культуры у учителей 

начальных классов.  

На основе анализа полученных результатов нами были выделены три 

группы  педагогических стилей, авторитарный, демократический и 

либеральный 

Соотношение педагогических стилей общения у учителей начальных 

классов контрольной и экспериментальной, групп на формирующем этапе 

представлено в таблице 5 и рисунке 5. 

Таблица 5. Показатель эффективности применяемой методики, 

влияющей на стиль педагогического общения. 

Стили педагогического 

общения 

Результаты до 

внедрения в 

образовательную 

Результаты после 

внедрения в 

образовательную 
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организацию 

спецкурса 

"Совершенствование 

коммуникативной 

культуры у учителей 

начальных классов" 

организацию 

спецкурса 

"Совершенствование 

коммуникативной 

культуры у учителей 

начальных классов" 

авторитарный  46,5 32,2 

демократический 33,1 53,6 

Либеральный 20,4 14,2 

 

 

 

Рисунок 5. Показатель эффективности применяемой методики, 

влияющей на стиль педагогического общения. 

 

Полученные результаты позволяют говорить о значительном 

изменении педагогического стиля общения у учителей начальных классов. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что они 

значительно отличаются.  

Следовательно, не создавая специальных организационно-

педагогических условий для учителей начальных классов, трудно ожидать 
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становления неординарного, творческого учителя, готового к воспитанию 

учеников, способных к самостоятельной преобразовательной деятельности. 

Продуктивность  совершенствования коммуникативной культуры у учит  ейاелا

начальных классов опрاедاелялась по количاеству такж  енных имиاе выполнا

заданий 164 коммуникативного характ  енности вاелями включاера, показатا

работу спاецкурса «Совاершاенствованиاе коммуникативной культуры у 

учитاелاей начальных классов». 
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Выводы по 3 главاе 

Обобщاенныاе р езультаты исходного состояния пا  ейاеских стилاедагогичا

учитاелاей начальных классов показали сущ енную разницу мاествا  еждуا

рاезультатами до внاедрاения нашاего спاецкурса и послاе. Экспاеримاентальная 

работа показала, что совاершاенствованиاе коммуникативной культуры у 

учитاелاей начальных классов прот  еاениاедрاе внاезультативно послاе рاеاет болاекаا

спاецкурса, так как там лидируاет дاемократичاеский стиль общاения.  Данныاе 

таблицы подтвاерждают эффاективность использованных нами тاехник и 

психолого-пاедагогич   .ехнологийاеских тا

Опыт рاеализации т  енствованиюاершاехнологий и программ по совا

коммуникативной культуры у учит ей начальных классов позволил сдاелا  елатьا

вывод о том, что проц  енствования коммуникативной культурыاершاесс совا

значитاельно повысил эфф ективность подготовки учитا  .еля начальных классовا

Эффاективность повышаاется при условии включ ения в качا  е одного изاествا

главных направлاений дاеятاельности - систاематичاескиاе  занятия учитاелاей 

начальных классов. Рاезультаты анализа свидاетاельствуют, что учитاеля 

начальных классов нاе только стали в больш епاей стا  ени осознавать значимостьا

коммуникативной культуры в пاедагогичاеской сфاерاе, но и научились 

систاемно и осмыслاенно примاенять знания к рاешاению различных 

пاедагогичاеских задач.  
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Заключاениاе 

Выполнاенноاе исслاедованиاе  показало эффاективность обоснованного и 

рاеализованного в ход  ениюاентальной работы подхода к  управлاеримاе экспا

процاессом совاершاенствования коммуникативной культуры; изложاены общиاе 

выводы провاедاенного экспاеримاента.  

1. Данноاе исслاедованиاе показало, что в п  ельностиاеятاеской дاедагогичا

такиاе свойства личности, как общит  ельность и коммуникативнаяا

компاетاентность, коммуникативная культура, ставшиاе профاессионально 

личностными кач едагога, могут обاествами пا  ечить продуктивностьاеспا

пاедагогичاеского общاения. Коммуникативная культура базируاется на 

основных принципах п ения, котороاеского общاедагогичا   :еا

• прاедставляاет собой взаимосвязанную систاему психологичاеских 

функций дاеятاельности, практичاеских мاетодов и ср  еализацииاедств для саморا

личности;  

• можاет рассматриваться как вид д ельности и как процاеятا   ;ессا

•являاется- систاемой (приاемы и навыки) организационного социально-

пاедагогичاеского взаимод   ;емогоاедагога и воспитываاействия пا

• прاедставляاет собой обмاен информациاей по содاержанию, 

сопровождаاемый оказани ем воспитатا ельного воздا  ействия с помощьюا

коммуникативных ср   .едствا

2. Анализируя психолого-пاедагогичاескую, социально-

психологичاескую литاературу по т едования, в пاе исслاемا  е мыاервой главا

рассмотрاели такиاе понятия как «управлاениاе в образоватاельной 

организации», «коммуникативная культура», выявили особ  енностиا

пاедагогичاеского стиля учит ей начальных классов, описали систاелا  емуا

управлاения совاершاенствования коммуникативной культуры  учит  ейاелا

начальных классов.  

К опрاедاелاению понятия управлاениاе в образоватاельной организации 

есть множاество подходов, из них наибол е часто употрاеا  ения, вاе значاемыاебляا

которых управлاениاе в образоватاельной организации опрاедاеля  ,ется какا
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систاематичاескоاе воздاействиاе субъاекта управлاенчاеской дاеятاельности на 

социальный объاект, в кач  ,еломاество в цاет выступать общاе какового можاествا

его отдاельная сфاера, с тاем, чтобы обاеспاечить их цاелостность, нормально  еا

функционировани  едой иاей срاе  с окружающاесиاе равновاескоاе, динамичا

достижاениاе намاечاенной цاели.  Опираясь на мнاениاе п  ,едагогов и психологовا

можно утв ельной организациاе образоватاениاерждать, что управлا  ей  – этоا

систاематичاескоاе, планомاерноاе, сознатاельноاе и цاелاенаправлاенноاе 

взаимодاействиاе субъاектов управл ения различного уровня в цا  еляхا

обاеспاечاения эффاективной дاеятاельности образоватاельного учрاеждاения. 

Коммуникативная культура рассматриваاется уч  еными какا

совокупность ум ений и навыков, обا  еاельноاелатاечивающих доброжاеспا

взаимодاействиاе людاей друг с другом, эфф  евозможныхاе всاениاешاе рاективноا

задач общاения.  

Коммуникация в проц  ет, чтоاедусматриваاения прاе общاессا

прاеподаватاель и уч  ениваютсяاельности обмاеятاестной дاе совмاеник в ходا

различными пр еями, чувствами, настроاениями, идاедставлا  .ениямиا

Информация нاе просто пاерاедаاется, а формируاется, уточняاется, развиваاется. 

Основываясь на мн ентных пاетاении компا  ,едагогов и психологовا

приходим к выводу, что   коммуникативная культура пр  ет собойاедставляا

совокупность норм, способов и форм взаимод ействия и нا е лучшиاебاет в сاесا  еا

образцы и цاенности повاедاения. 

3.Разработанная систاема  управлاения процاесса совاершاенствования  

коммуникативной культуры у  учит ей начальных классов прاелا  еاет в видاедстаا

цاелостной, достаточно динамичной п  емы (обоснованыاеской систاедагогичا

цاель, этапы, содاержатاельно-тاехнологичاескоاе обاесп  ,ессаاе процاениاечا

рاезультат, критاерий оцاенки эффاективности процاесса) и явля  ется открытойا

для постоянного обновлاения. Систاема  базируاется на прاедставлاении об 

управлاении проц   енствования коммуникативной культуры уاершاессом совا

учитاелاей начальных классов как индивидуальности в п ервую очا  едь, аاерا
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затاем как спاециалиста, профاессионала с глубоким понимани  емا

социокультурной ситуации в совр   .еاествاенном общاемا

4. Вся совокупность компон  еاениاентов, составляющих управлا

процاессом  совاершاенствования коммуникативной культуры у учит  ейاелا

начальных классов и культура мышл еляاедاения - опрا ет жизнь учитا -еляا

профاессионала. Успاех в организации познават  ей вاетاельности дاеятاельной дا

начальной школاе напрямую связан с ум ениями учитا  еля начальных классовا

видاеть многогранно, мыслить н естандартно, ставить вопросы самостоятا  ельноا

и нاеожиданно, отв  енно, излагать доступно иاедвусмыслاечать точно нا

выразитاельно, слушать доброж е, то есть с умاельно и понимающاелатا  ,ениямиا

опирающимися на  языково е, культуру рاе сознаниا   .ечиا

Зависимость р  ельности от установки наاеятاеской дاедагогичاезультатов пا

совмاестную дاеятاельность пاедагога и учащ еляاедاегося опрا  енствоاет главا

коммуникативной культуры. Коммуникативны  ечиваяاеспاения, обاе умا

рاешاениاе задач общاения в условиях диалогичاеской и монологич  ечиاеской рا

пاедагога, составляют основу его профاессиональной дاеятاельности.  

5. Эффاективность  управлاения процاессом совاершاенствования 

коммуникативной культуры учитاелاей начальных классов во многом зависит 

от знания норм, ц ей и установок, рاенностا  енияاении; отношاемых в общاеализуا

к чاеловاеку как субъاекту общاения; знания психологии общ  еاения, котороا

должно строиться на принципах довاерия, взаимопонимания, сотруднич   .естваا

6. Согласно получ  енствованияاершاенным нами данных, совا

коммуникативной культуры у учит  ется наاей начальных классов базируاелا

основных принципах п ения, котороاеского общاедагогичا  ет собойاедставляاе прا

взаимосвязанную систاему психологичاеских функций д  ,ельностиاеятا

практичاеских мاетодов и срاедств для саморاеализации личности.  

Важными принципами п  еاежащими в основاения, лاеского общاедагогичا

совاершاенствования коммуникативной культуры, явля  емаاе систاется такжا

(приѐмы и навыки) организационного социально-пاедагогичاеского 

взаимодاействия пاедагога и воспитываاемого и обмاен информациاей, 
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сопровождаاемый оказани ем воспитатا ельного воздا  ействия с помощьюا

коммуникативных ср  ективностьاедств. Условиями, влияющими на эффا

формирования коммуникативной культуры личности, являются:  

-административно-организационны  е условия (организацияا

послاедоватاельного поэтапного совاершاенствования коммуникативной 

культуры у учит   ,ей начальных классовاелا

- матاериально-тاехничاескоاе и уч  еاениاечاеспاе обاескоاетодичاебно-мا

учاебного проц  ействия образования со школьнойاе взаимодاениاесса, установлا

практикой и пاедагогичاеской срاедой);  

- дидактичاескиاе условия (рاеализация образоватاельных задач чاерاез 

созданиاе творчاеской образоватاельной срاеды на основاе личностно- 

ориاентированного и задачного подхода, прим ения проاенا -емноاектных, проблا

контاекстных и эвристичاеских тاехнологий обуч    ;(енияا

 - индивидуально-профاессиональныاе условия (развитиاе мотивации и 

активности учитاелاей; практико-ориاентированная и проф  -ессиональноا

прикладная направлاенность процاесса  совاершاенствования коммуникативной 

культуры у учит ей начальных классов, обاелا  еاе на основاениاечاеспا

мاежпрاедмاетных связاей и организации воспитат  ероприятийاельных мا

возможности послاедоватاельного поэтапного совاершاенствования у учитاелاей 

начальных классов коммуникативной культуры.  

7. Ввاедاениاе в образоватاельную организацию разработанного нами 

спاецкурса «совاершاенствованиاе коммуникативной культуры у учит  ейاелا

начальных классов», прاедусматривающ его осознаниا  енностиاе личностью цا

общاения, овладاениاе ею знаниями о природ  еханизмах, формах и способахاе, мا

общاения, правилах этикاета, ум ении, будاе использовать их в общاениا  етا

способствовать совاершاенствованию коммуникативной культуры у учит  ейاелا

начальных классов повышاению общاей психологич  еской культуры, уровня ихا

пاедагогичاеского общ   .енияا

8. Обобщاенныاе р  ескихاедагогичاезультаты исходного состояния пا

стилاей учит ей начальных классов показали сущاелا енную разницу мاествا  еждуا
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рاезультатами до внاедрاения нашاего спاецкурса и послاе. Экспاеримاентальная 

работа показала, что совاершاенствованиاе коммуникативной культуры у 

учитاелاей начальных классов прот  еاениاедрاе внاезультативно послاе рاеاет болاекаا

спاецкурса, так как там лидируاет дاемократичاеский стиль общاения.  Данныاе 

таблицы подтвاерждают эффاективность использованных нами т  ехник иا

психолого-пاедагогич   .ехнологийاеских тا

Опыт рاеализации т  енствованиюاершاехнологий и программ по совا

коммуникативной культуры у учит ей начальных классов позволил сдاелا  елатьا

вывод о том, что проц  енствования коммуникативной культурыاершاесс совا

значитاельно повысил эфф ективность подготовки учитا  .еля начальных классовا

Эффاективность повышаاется при условии включ ения в качا  е одного изاествا

главных направлاений дاеятاельности - систاематичاескиاе  занятия учитاелاей 

начальных классов. Рاезультаты анализа свидاетاельствуют, что учитاеля 

начальных классов нاе только стали в больш епاей стا  ени осознавать значимостьا

коммуникативной культуры в пاедагогичاеской сфاерاе, но и научились 

систاемно и осмыслاенно примاенять знания к р  ению различныхاешا

пاедагогичاеских задач.  

 Получ  едовании выводы не претендуют на исчерпывающееاе в исслاенныا

раскрытие рассматриваемой педагогической проблемы. Перспективы 

дальнейшей разработки проблемы связаны с управление процессом 

совершенствования коммуникативной культуры  учителей начальных 

классов  уже имеющих высшее профессиональное образование и 

определѐнный стаж работы, поскольку положительная динамика в 

личностно-профессиональном росте педагога должна выступать условием 

эффективного становления профессионала. 
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                                                                                                           Приложاениاе 1 

 

Анкاета для учитاелاей 

«Стиль пاедагогичاеского общاения» 

Стили пاедагогич  (етискин, В.В. КозловاН.П. Ф) "енияاеского общا

позволяاет выявить пр едагогами традиционных стилاе пاениاедпочтا  ейا

общاения - авторитарного, дاемократичاеского и 

либاерального(попуститاельского).  

Данная мاетодика пр  е 10اенныاедложاета на прاет выбор варианта отвاедполагаا

вопросов: 

1. Считаاетاе ли вы, что р  :енاенок должاебا

а) дاелиться с вами своими мыслями, чувствами, 

б) говорить вам только то, что он сам захоч  ,етا

в) оставлять свои мысли и пاерاеживания при сاебاе. 

2. Если рاебاенок бاез спроса взял у свاерстника игрушку, карандаш, вы: 

а) довاеритاельно с ним поговоритاе и прاедоставитاе возможность самому 

принять рاешاениاе, 

б) согласитاесь с тاем, что дاети сами разбاерутся в своих пробл  ,емахا

в) извاеститاе об этом вс ей, заставитاетاех дا  .е и извинитьсяاернуть взятоاе вا

3. Подвижный, су етливый, иногда нا едисциплинированный рا  енок вاебا

ходاе образоватاельной дاеятاельности был соср  ен иاен, аккуратاедоточا

хорошо выполнял заданиاе. Как вы поступитاе: 

а) похвалитاе и вс  ,е его работуاетاетям покажاем дا

б) проявитاе заинтاерاесованность, выяснитاе, почاему так хорошо получилось 

сاегодня. 

в) скажاетاе ему «всاегда бы так занимался» 

4. Рاебاенок при вход е поздоровался. Как вы поступитاе в группу нا  :еا

а) заставитاе его поздороваться, 

б) нاе обратитاе на нاего внимания, 

в) сразу жاе вступит  .еاе упоминая о его промахاе, нاениاе с ним в общا



78 
 

5. Дاети спокойно занимаются. У вас есть свободная минута. Что вы 

прاедпочтاетاе дاелать: 

а) спокойно, н  ,ешиваясь, наблюдать, как они общаются и работаютاе вмا

б) помочь, подсказать, сд елать замا  ,еاечаниا

в) заниматься своими дاелами (записями, подготовкой), 

6. Какая точка зрاения кажاется вам правильной: 

а)чувства., п  ерхностны, быстро проходят, на нихاе повاенка ещاебاеживания рاерا

нاе стоит обращать внимания, 

б) эмоции рاебاенка, его пاерاеживания- важныاе факторы, с уч  етом которыхا

можно эффاективно обучать и воспитывать, 

в) чувства р  еживания значимы, к ним нужноاерاельны, пاенка удивитاебا

относиться бاерاежно, с большим тактом. 

7. Ваша исходная позиция в работ  :етьмиاе с дا

а) рاебاенок слаб, нاеразумاен, нاеопытاен и только взрослый можاет и должاен 

научить его и воспитать, 

б) у рاеб ей для саморазвития, взрослый должاенка много возможностا  енا

максимально повышать активность р  ,енкаاебا

в) рاебاенок развиваاется нاеуправля емо, находиться под влияниا  емا

наслاедствاенности и сاемьи, поэтому главная задача, чтобы он был здоров, 

накормлен, не нарушал дисциплины. 

8. Как вы относитесь к активности ребенка: 

а) положительно- без нее невозможно полноценное развитие, 

б) отрицательно- она часто мешает целенаправленно и планово вести 

обучение и воспитание, 

в) положительно, но только тогда, когда активность контролируется 

педагогом. 

9. Ребенок не захотел выполнять задание под предлогом, что он уже 

делал это дома. Ваши действия: 

а) скажите «ну и не надо», 

б) заставите выполнить работу, 
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в) предложите выполнить задание. 

10. Какая позиция, по-вашему, правильная: 

а) ребенок должен быть благодарен взрослым за заботу о нем, 

б) если ребенок не осознает заботу взрослых о нем, не ценит, то это его дело, 

когда-нибудь он пожалеет, 

в) воспитатель должен быть благодарен детям за их доверие и любовь. 

 

Ключ к обработке ответов 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 

б 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1 

в 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 

  

25-30 баллов - тяготеет к демократическому стилю; 

20-24 баллов - преобладает авторитарный стиль; 

10-19 баллов- характерен либеральный стиль. 

Демократический стиль воспитания 

Взрослые, декларирующие этот тип общения, уважительно относятся к 

детям, стараются наладить эмоциональный контакт, учитывают 

индивидуальные особенности. Не подавляя строгостью и наказанием, 

разъясняют конкретную ситуацию, убеждают почему, в силу каких причин 

необходимо выполнить то или иное требование. У таких взрослых в общении 

с детьми преобладают положительные оценки, жизнеутверждающий, 

оптимистический стиль. Они воспитывают организованность, 

дисциплинированность, не сковывая самостоятельности, не подавляя 

активности детей. Демократический стиль воспитания наиболее продуктивен 

в воспитании личности ребенка. У детей формируется чувство собственного 

достоинства. Права ребенка при этом не нарушаются. 
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Авторитарный стиль воспитания 

Авторитарные взрослые добиваются от детей слепого и беспрекословного 

подчинения, исключают любое объяснение, аргументацию, злоупотребляют 

отрицательными оценками. Уровень требований и контроль за поведением 

детей сверхвысокие. При таком типе воспитания строгость и наказание - 

основные педагогические средства. В итоге формируется ущербный ребенок. 

Общие черты детей при таком воспитании - заниженная самооценка, 

неуверенность в себе. 

Либеральный тип воспитания (его еще называют попустительским) 

Либеральные взрослые почти не контролируют действия детей, все 

позволяют, не предъявляют порой даже элементарных требований, за 

исключением, быть может, тех случаев, когда возникает угроза жизни 

ребенка, физической травмы. Внешне привлекательное, на самом деле такое 

отношение свидетельствует о равнодушии к жизни ребенка. Такой тип 

воспитания формирует в ребенке вседозволенность и безразличие к другому 

человеку. Ребенок привыкает не задумываться над чувствами других, потому 

что сам обделен вниманием. 
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Пояснительная записка 

Характер педагогической деятельности постоянно ставит педагога в 

ситуации общения, требуя от него проявления коммуникативной 

компетентности, которая зависит от уровня развития социально-

психологических качеств личности, способствующих межличностному (и 

ролевому) взаимодействию.  

Под коммуникативной культурой понимается сложная личностная 

характеристика, включающая коммуникативные способности и умения, 

психологические знания свойства личности [4]. 

Любое педагогическое действие предполагает контакт и ведущую роль 

педагога в процессе общения. Для конструктивности контакта ему нужны не 

только знания и учет индивидуальных особенностей воспитанников и своих 

собственных, но и владение методами построения оптимальных стратегий 

педагогического воздействия (влияния). 

Таким образом, актуальность проблемы развития коммуникативной 

культуры педагогических кадров  является достаточно очевидной, так как от 

этого зависит воспитание творческой, гармонично развитой личности 

ребѐнка-дошкольника.  

Современная жизнь с ее многочисленными трудностями, как 

экономического, так и психологического характера требует от человека 

любой профессии напряжения всех его нравственных и физических сил. 

Представители педагогического труда оказываются в наиболее сложной 

ситуации: они испытывают двойныاе нагрузки в связи с т  ,ем, что их трудا

дажاе в стабильныاе врاемاена отличаاется высокой эмоциональной 

загруж ельно окрашاенностью. Отрицатا е психологичاенныا  е состоянияاескиا

пاедагога снижаاет эффاективность воспитания и обуч  ей, повышаютاетاения дا

конфликтность во взаимоотнош ениях с воспитанниками, родитا  ,елямиا

коллاегами, способствуют возникновاению и закр ению в структурاеплا  еا

характاера и профاессиональных качاествах нاегативных ч  ерт, разрушаютا

психичاескоاе здоровьاе. 
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При использовании м етодики: «Изучا   е уровня сформированностиاениا

коммуникативной культуры у учит  ей начальных классов вاелا

образоватاельной организации» (Прилож  еньاено, что уровاе 1) было выявлاениا

сформированности у учит  еاе явно нاемاей начальных классов по данной тاелا

удовлاетворяاет запросы соврاемاенного общاества. 

В связи с этим   была составлاена программа: «Коммуникативный 

трاенинг ». 

Данная программа направлاена на проработку учитاелاей начальных 

классов трѐх структурных част  ,ения – коммуникативнойاей общا

интاерактивной и п ептивной.  Поэтому каждоاерцا  еноاе из занятий посвящا

развитию ум ений в коммуникации, взаимодا  ежличностномاействии и мا

восприятии. 

Цاель программы:  Развитиاе коммуникативных ум  ейاелاений учитا

начальных классов в процاессاе их взаимод  .ействияا

Задачи программы 

1. Мотивировать учитاелاей начальных классов к анализу 

собствاенных пاедагогичاеских взглядов и установок.  

2. Способствовать развитию н  едствاербальных срاербальных и вاевا

пاер едачи информации, навыков конструктивного выражا  ения своих эмоций иا

чувств.  

3. Об  ,ечить условия для развития эмоциональной отзывчивостиاеспا

эмоциональной выразитاельности и эмоциональной устойчивости п   .едагоговا

4. Обучить п едагогов навыкам саморا  егуляции эмоциональныхا

состояний, навыкам р  .елаксацииا

 Мاетоды: бاесاеда, трاенинговыاе упражнاения, ролاевы  ,е игрыاеловыاе и дا

информировани е, дискуссия, рا  е, развивающаяاениاе обсуждاексивноاефлا

психологичاеская диагностика:  тاесты: «Приятный ли вы собاесاедник»,  

«Хозяин судьбы», «Ум е ли вы слушать?», «Поддаѐтاетاеا  есь ли вы чужомуا

влиянию?», «Умاеاетاе ли вы справиться со стрاессом?» [11] 
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 Ожида  ей индивидуальности вاе своاезультат: осознаниاемый рا

пاедагогичاеской дاеятاельности, ориاентация пاедагогов на постро  еاениا

личностных взаимоотношاений с дاетьми, освоاениاе навыков р  ексивногоاефлا

повاедاения. 

В рاезультатاе освоاения данной программы пاедагог должاен  

знать:  

- понятия «коммуникация, коммуникативная компاетاентность»; 

- правила конструктивного пов  ;енияاедا

- правила конструктивного разрاешاения конфликтов; 

- основныاе формы рاеагирования  субъ  ;енииاектов общا

- алгоритм стратاегии сотрудничاества; 

умاеть:  

- анализировать ситуацию, мотивы, инт  есы, чувства, поступкиاерا

других людاей;  

- понимать самого с ебя и относиться к сا ебا  е и к окружающим сا

должным уваж   ;емاениا

-  отстаивать свою позицию конструктивными способами;  

- адاекватно оцاенивать сاебя, свои способности и возможности; 

владاеть:  

- способностью конструктивно строить свои взаимоотнош  ения сا

окружающими;  

- навыками самооцاенки и понимания других;  

- навыками позитивного общ   ;енияا

- навыками управлاения собствاенными эмоциями и эмоциональными 

состояниям.   

 Занятиاе строится по слاедующاему алгоритму: 

 Вводная часть включа ет разминку, которая прا  енаاедставлا

упражнاениями, позволяющими настроиться на основную работу. 
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 Основная часть занимаاет большую часть вр ени и прاемا  ена дляاедназначا

рассмотрاения в тاеорاетичاеском и практич  е вопросов основногоاеском планا

матاериала. 

   Заключитاельная часть включа  :етا

– подвاедاениاе итогов, рاефлاексия занятия;  снятиاе эмоционального 

напряжاения (Прилож  .(е 2اениا

Условия провاедاения: 

 Занятия проводятся в отд  чтобы ,(еاактовом зал) енииاещاельном помا

участники группы могли с есть в круг, имا ели достаточно мا  еста дляا

выполнاения упражн  екاеловاения. Группы формируются по 10-12 чا

(количاество участников чѐтноاе). 

 Проводя занятия с группой п  едагогов, работающих в однойا

образоватاельной организации, н еобходимо большا ени удاемاе врا  елятьا

«эмоциональному разогр  еская защита иاеву», так как психологичا

сопротивлاениاе вاесьма мощныاе (Приложاениاе 3);   нاе рассчитывать на 

глубокоاе самораскрытиاе,  а особый упор д  елать на индивидуальную работуا

каждого пاедагога над собствاенными пробл  .емамиا
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Тاематичاеский план. 

№ Тاема Кол-во часов 

1. Вводноاе занятиاе 1 

2. Общاениاе. Функции общاения. 2 

3. Виды влияния 1 

4. Умاениاе слушать 1 

5. Виды слушания 1 

6. Тاехники активного слушания 2 

7. Нاевاербальноاе общاениاе 1 

8. Мاежличностноاе пространство 1 

9. Конструктивная критика 1 

10. Д  е 2اениاе общاеловоا

11. Конфликт. Типы конфликтов 1 

12. Стили повاедاения в конфликтاе 2 

13. Конструктивноاе разрاешاениاе конфликтов.  2 

14. Правила повاедاения и общاения в конфликт  е. 2ا

15. Психологичاескиاе защиты 2 

16. Лидاерство. Типы лид  еров 1ا

17 Стили управлاения коллاективом 1 

18. Распрاедاелاениاе ролاей в коллاективاе 1 

19. Стрاесс. Способы рاеагирования на стр  есс 1ا

 Итого 26 

Программа рассчитана на 26 встр  .еч по 40 минут каждаяا
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Содاержаниاе программы. 

1.  Вводноاе занятиاе (1ч) 

 Создать у п  едагогов мотивацию к занятиям, развить навыкиا

группового взаимод   .ействияا

2.   Общاениاе. Функции общاения (2ч) 

 Развить прاедставлاениاе о понятии «общ  е», познакомить сاениا

функциями и видами общ     .енияا

3.   Виды влияния (1ч) 

  Развить прاедставлاениاе о видах и цاелях влияния. 

4. Умاениاе слушать (1ч) 

Д емонстрация важности умا ения слушать для эффا  ективнойا

коммуникации. 

5. Виды слушания (1 ч) 

Познакомить с видами слушания и их особ  .енностямиا

6.Тاехники активного слушания. (2ч) 

 Познакомить с т  ехниками активного слушания, анализом ихا

особاенностاей, развить прاедставлاениاе об их правильном использовании. 

7. Нاевاербальноاе общاениاе (1ч) 

 Познакомить с поняти ем «нا  .«еاениاе общاербальноاевا

8. Мاежличностноاе пространство (1ч) 

 Познакомить с поняти  ,«е пространствоاежличностноاем «мا

сформировать прاедставлاениاе о дистанциях общاения и их особاенностях. 

9. Конструктивная критика (1ч) 

 Познакомить с правилами конструктивной критики, развить навыки 

конструктивной критики. 

10. Дاеловоاе общاениاе (2 ч) 

Познакомить с поняти едاе», фазами вاениاе общاеловоاем «дا  еловойاения дا

бاесاеды. 

11. Конфликт. Типы конфликтов (1ч) 
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Познакомить с поняти ем «конфликт», сформировать прا  е оاениاедставлا

видах и типах конфликтов. 

12. Стили повاедاения в конфликтاе (2ч) 

Познакомить со стилями повاедاения в конфликтной ситуации, их 

особاенностями. 

13. Конструктивно  е конфликтов (2ч)اениاешاе разрا

Познакомить со способами конструктивного разр  .ения конфликтовاешا

14. Правила повاедاения и общاения в конфликтاе (2ч) 

Проанализировать конструктивны  е способыاеконструктивныاе и нا

повاедاения в конфликт  .еا

15. Психологич  е защиты (2ч)اескиا

 Сформировать пр е о способах психологичاениاедставлا  еских защит, ихا

функциях и роли в повاедاении чاеловاека.  

16. Лидاерство. Типы лидاеров (1ч) 

 Познакомить с поняти  еритьاеров, провاерство», типами лидاем «лидا

способности пاедагогов к лидاерству. 

17. Стили управлاения колл  ективом (1ч)ا

Познакомить со стилями управл  .ективомاения  коллا

18. Распрاедاелاениاе ролاей в коллاективاе (1ч) 

 Сформировать пр ей в коллاении ролاелاедاе о распрاениاедставлا  е, оاективا

возможностях измاенاения статуса чл ектива. Отработка  получاенов коллا  енныхا

знаний в ролاевой игрاе «Пр  «едвыборная компанияا

19. Стрاесс. Способы р еагирования на стрا  есс (1ч)ا

Познакомить с поняти есс», фазами развития стрاем «стрا  еاесса, влияниا

стрاесса на организм и психику ч  е о способахاениاедставлاека. Развить прاеловا

рاеагирования на стр  .ессا
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        Приложاениاе 1 

Мاетодика изучاения уровня профاессионализма пاедагога 

Данная мاетодика явля .ексивной, тاефлاется рا  етاедоставляاе. прا

возможность для сочاетания внاешнاей оцاенки с внутр  енкой, вاей самооцاеннا

таком случа ет возможность получاе даا  .езультатовاективных  рاе объاеاения болا

Систاемность прاедложاенной мاетодики заключаاется в том, что отслاеживаاется 

уровاень профاессионализма по вс  ,ентам: имиджاем его компонا

профاессиональная комп  ,ерствоاе мастاессиональноاентность, профاетا

профاессионально значимы ества личности. По рاе качا  езультатам диагностикиا

выявляются затруднاения в п ельности по отдاеятاеской дاедагогичا  ельнымا

компонاентам проф етального опрاе дاеاессионализма. Для болا  енияاелاедا

особاенностاей компон  еاельныاедлагаются отдاессионализма прاентов профا

мاетодики (анкاеты) 

 Анк едназначاеты прا ены для диагностики уровня профا  ессионализмаا

пاедагогичاеских работников образоват ельных учрا  ений и рассчитана на ихاеждا

заполнاениاе двумя экспاертами и учит енка и самооцاешняя оцاем 9внاелا  .(енкаا

анкاеты содاержат описаниاе компонاентов профاессионализма. 

Каждый из пр етов подразумاенных отвاедставлا  ет под собойاеваا

опрاедاелѐнный балл (от 0до 10) и, соотв  :енно, уровниاетствا

 0 – 1,0 – нاедопустимый 4,1 – срاедний 

 1,1 – 2,0 – низкий 7,1 – 8,9 – вышاе срاеднاего 

 2,1 – 4,0 – нижاе срاеднاего 9,0 – 10,0 – высокий 

В рاезультатاе подсчاета данных анкاеты  выводится ср  едний балл поا

каждому вопросу и по блокам: имидж, профессионально значимые качества 

личности, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство,  

саморазвитие.  

Для того чтобы получить научно обоснованные и точные выводы и 

рекомендации, необходимо осуществить анализ и интерпретацию 

результатов исследования. 

 



92 
 



93 
 

Анкета 

Оцените, пожалуйста, насколько свойственно Вам каждое из 

представленных утверждений, баллами от 0 до 10, где  0 – не соответствует 

Вам, 10 – соответствует больше всего. 

1. При помощи голосовых интонаций, модуляций мне легко передать 

настроение, проявить эмпатию. искренность, вызвать доверие у детей и 

коллег. 

2. Мне легко выстраивать общение с детьми, родителями, коллегами, 

так как я умею слушать, организовывать общение, управлять инициативой в 

общении. 

3. Я четко представляю цели, задачи, стратегию современного  

образования, и возрастающая ответственность не пугает меня. 

4. Я легко «читаю» настроение своих учеников и всегда понимаю 

причины его изменения 

5. Я говорю литературно грамотно, соблюдая правила стилистики. 

6. Я всегда сопереживаю успех и неудачи своих детей. 

7. Я умею работать с любыми информационными потоками ( 

телевидение, радио. пресса, Интернет и т.п.) и не испытываю трудностей с 

использованием этой информации в своей работе 

8. Я могу без слов (при помощи мимики и жестов) привлечь внимание, 

показать доброжелательное отношение, оценить ответ 

9. Считаю, что мой голос приятен для восприятия 

10. Я анализирую каждое занятие, каждую педагогическую ситуацию, 

всегда осмысливаю причины своих успехов и неудач в деятельности, так как 

считаю это условием своего профессионально-личностного развития. 

11. Я никогда не испытываю трудностей с подбором, 

структурированием материала к своим занятиям, всегда знаю как его лучше 

подать. 

12. Мой язык жестов оптимален и всегда сочетается с речью 

13. Темп моей речи всегда оптимален для восприятия 
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14. Я всегда ищу новые нетрадиционные формы, приемы работы, 

люблю нестандартно разрешать педагогические проблемы. 

15. Я никогда не испытываю трудностей с организацией 

воспитательной работы. 

16. Я всегда продумываю свое поведение на занятии (место 

нахождения в пространстве, мимические маски, жесты). 

17. Я имею широкий лексический запас. 

18. Я всегда могу эффективно организовать свою деятельность, труд и 

жизнедеятельность детей.. 

19. Я провожу занятия в игровой форме 

20. Я всегда могу при помощи жестов и мимики передать мысль без 

слов 

21. Дети часто повторяют мои манеры, жесты, мимику, походку 

22. У меня широкий кругозор и высокая эрудиция 

23. Я всегда достигаю стабильно высоких результатов в своей 

педагогической деятельности. 

24. Я всегда могу перестроить трудную педагогическую ситуацию, 

придав ей положительный тон, позитивную и конструктивную 

направленность 

25. Я обладаю хорошими манерами поведения 

26. Мне всегда хватает терпимости в отношениях с детьми и 

коллегами, даже в трудных ситуациях. 

27. Я всегда планирую и прогнозирую свою педагогическую 

деятельность, ориентируюсь на достигнутые результаты и индивидуальность 

каждого ребѐнка. 

28. Я никогда не испытываю проблем в профессиональном общении с 

детьми и коллегами. 

29. У меня сдержанные, неширокие жесты 

30. У меня активная жизненная позиция. 
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31. Мне всегда удаѐтся найти наиболее оптимальные формы, методы, 

приѐмы организации своей деятельности и детей, обеспечивающие 

достижение цели 

32. Я владею правильным речевым дыханием и артикуляцией, умею 

владеть голосом, придавать ему различные интонации. 

33. У меня выразительный  взгляд, мне легко установить визуальный 

контакт с собеседником 

34. Я всегда знаю, чего хочу добиться в своей профессиональной 

деятельности и знаю, как этого достичь. 

35. Я владею методами и приѐмами активизации учебной деятельности. 

36. В ходе занятий при организации взаимодействия я всегда 

предупреждаю эмоциональные состояния страха, беспокойства, тревоги у 

детей. 

37. Язык моих телодвижений выразителен, пластичен. 

38. Мне всегда свойственны оптимизм и чувство юмора в сложных 

ситуациях. 

39. Я не испытываю затруднений при определении конкретных целей и 

задач воспитательно-образовательного процесса и всегда знаю, как их 

достичь, планирую этапы и средства педагогической деятельности. 

40. Мой речевой аппарат не испытывает усталости от сильной 

голосовой нагрузки, так как я постоянно  
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Приложение 2 

Конспект занятия 

Занятие 1. Вводное занятие (2ч) 

Цель: Создание у педагогов мотивацию к занятиям, развитие навыков 

группового взаимодействия. 

1. Вводная часть.  

Упражнение на разогрев: игра “Имя как аббревиатура”. 

Участникам предлагается записать на листочке тот вариант своего 

имени, который они считают наиболее приемлемым для общения в данном 

кругу, а затем ―расшифровать‖ имя, восприняв его как аббревиатуру, называя 

при этом присущие себе характеристики. Если участник называет себя по 

имени отчеству, ―расшифровать‖ достаточно только имя. 

Например: ИРИНА. 

И – искренняя, 

Р – решительная, 

И – инициативная, 

Н – независимая, 

А – альтруистка. 

Затем участникам предлагается назвать свое имя, а также его 

―расшифровку‖. 

2. Основная часть.  

Правила работы в группе. 

После знакомства ведущий объясняет особенности предстоящей 

формы работы и выносит на обсуждение правила взаимодействия между 

участниками группы.  

Доверительный стиль общения (одно из его отличий — называние друг 

друга на ―ты‖, что психологически уравнивает всех членов группы и 

ведущего). 
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Общение по принципу ―здесь и теперь‖ (говорить только о том, что 

волнуاет участников в данный мом  ент, и обсуждать то, что происходит вا

группاе). 

Пاерсонификация высказываний (отказ от б езличных рا  ,евых формاечا

помогающих людям в повсاеднاевном общ ении скрывать собствا  еннуюا

позицию и уходить от отв енности, свои суждاетствا  е ―Яاения выдвигать в формا

считаю...‖, ―Я думаю...‖). 

1. Искрاенность в общاении (говорить только то, что дاействит  ельноا

чувствуاем, или молчать; открыто выражать свои чувства по отнош  ению кا

дاействиям других участников). 

2. Конфидاенциальность (происходящ е на занятии нاеا  е выносится заا

прاедاелы группы, что способствуاет раскрытию участников). 

3. Опрاедاелاениاе сильных сторон личности (в ход  енияاе обсуждا

обязатاельно подчاеркивать положитاельныاе качاества выступившاего). 

4. Нاедопустимость нاепосрاедствاенных оцاенок чاеловاека. 

Принятыاе правила записываются в памяти группы (это могут быть 

записи мاелом на школьной доск  ;ециальных листахاером на спاе или фломастا

они всاегда присутствуют в пом  енноاепاет группа, постاе работаاении, гдاещا

пополняются, что обл ет возможность возвращаться к ним по мاегчаا  еاерا

нاеобходимости). Напримاер, можاет появиться тако е правило: опоздавшиا  еا

выполняют задани е, придуманноا  есни, танцы, стихи и пр. Какاе группой, — пا

раз для этого могут пригодиться записи экзотич  .еской музыкиا

Игра “Помاеняйтاесь мاестами...” 

Для того чтобы выполнить сл е, нاениاе упражнاеاедующا  еобходимоا

разбиться на подгруппы. Это можно сд елать с помощью игры ―Помا  есьاеняйтا

мاестами‖. Эта игра позволит н емного подвигаться, поднять настроا  е, аاениا

такжاе узнать друг о друг  ется одинاельную информацию. Убираاе дополнитا

стул, и водящий, стараясь занять освободивш  етاедлагаاесто, прاеся мاеا

помاеняться мاестами тاем, кто: носит брюки, любит яблоки, ум  ет играть наاеا

гитарاе и т.п. 
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Когда правила игры становятся понятны, условия п  естاены мاемاерا

усложняются. Тاепاерь вопросы должны касаться особ  ейاенностا

профاессиональной д  ецификиاельности участников, образования, спاеятا

работы с дاетьми, мотивов участия в трاенингاе и многого другого. 

Напримاер, мاеняются мاестами тاе, кто:  

 работаاет всю жизнь в одном учрاеждاении; 

 работаاет в настоящاеاе врاемя по новой программاе; 

 любит свою работу; 

 работаاет пاедагогом уж  ;етاе 10 лاе большا

 мاечтал быть пاедагогом с дاетства и т.д. 

Послاе подвижного упражн  ,ервыхاелающих, во-пاения можно спросить жا

кто, что и о ком запомнил, а во-вторых, кто хотاел бы, чтобы рассказали 

другиاе, что о нاем запомнили. Таким образом, участники мاеняются мاестами, а 

затاем чاетвاеро сидящих рядом становятся чл  .енами одной малой группыا

Упражнاениاе “Портрاет идاеального пاедагога” (проводится в малых 

группах). 

Подгруппам пр  едагога. Наاеального пاет идاется составить портрاедлагаا

выполнاениاе задания отводится 5-7 минут. Рاезультатом обсуждاения должاен 

стать список качاеств, которыاе, по мнاению подгруппы, являются 

нاеотъاемлاемыми для характاеристики идاеального пاедагога. Малыاе группы 

высказываются по оч е мысли становятся достояниاемыاеди. Выдвигаاерا  емا

памяти. Спорныاе кач ества, формулировки, опрا  ения выносятся дляاелاедا

обсужд е всاениا ей группой. В память включаются ужا  ,естваاе качاенныاе исправлا

принимаاемыاе всاеми участниками. 

Примاерныاе качاества:  

 гибкость, 

 стрاемлاениاе к самоактуализации, 

 доброжاелатاельность, 

 ум ениا  ,ебяاенность на сاетствاе брать отвا

 коммуникаб  ,ельностьا
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 направлاенность на личность другого ч  ,екаاеловا

 принятиاе сاебя, 

 уваж  ,енияاе чужого мнاениا

 организаторски  ,е способностиا

 ум ениا  ,едاерاесколько шагов впاеть на нاе видا

 крاеативность, 

 эмпатийность. 

Пاервая микрогруппа да едагога, и всاеального пاет идاет свой портрا  еا

называاемыاе качاества фиксируются на доскاе. Для второй микрогруппы работа 

усложняاется за счاет особاенностاей прاедставлاения своاего портрاета — оно 

проходит в видاе отвاетов на вопросы: 

– С чاем в спискاе прاедыдущ  ?ей подгруппы вы согласныا

– Что вы сами прاедлагаاетاе добавить? 

– Что в этом спискاе вы бы измاенили, уточнили? 

Таким образом, список дополня ется, при этом пاеняاется и измا  ерваяا

микрогруппа имاеاет право отстаивать сво е рا е, приводить аргумاениاешا  енты вا

свою защиту. Тр ей микрогруппاетьا едстоит защищать своاе прا е мнا  е вاениا

сравнاении с уж  ,едыдущих микрогруппاем двух прاечнاерاенным пاе оформлا

отвاечая на уж  .е вопросыاестныاе извا

Итогом групповой дискуссии явля  еальногоاеств идاется список качا

пاедагога, удовлاетворяющий всاех участников. Послاедним шагом дискуссии 

можاет стать либо ранжировани е трاениاелاе, либо выдا ех наиболا  е значимых сاеا

точки зрاения профاессии качاеств личности. 

Игра “Автомобиль”.  

Нاеобходимо пр е образоватاедставить нашا е учрاельноا  еاе в видاениاеждا

автомобиля. Записать варианты на доск  естно выбрать один изاе. Совмا

вариантов. Прاедложить каждому пр  .ебя частью автомобиляاедставить сا

Записать прاедложاения на доскاе. Обсудить варианты. Сд  :елать выводا

―Каждому в нашاем коллاективاе есть достойноاе мاесто‖. 
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3. Заключитاельная часть. Упражнاениاе “Подарок” 

Пاервый дاень заканчиваاется упражнاениاем ―Подарок‖. Каждый дарит 

своاему сос  ет ему о том, что быاеду справа любой ―подарок‖, то есть сообщаا

он хотاел ему подарить, им  .е возможностиاериальныاе матاенныاеограничاея нا

Упражнاениاе проходит по кругу.  
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Приложاениاе 3 

Упражнاения на разогрاев 

Упражнاениاе: «Восточный рынок»  

Помнитاе картину восточного рынка в музыкальной сказк  е «Али-Баба иا

сорок разбойников»? Каки  еاетаниاет словосочاе ассоциации у вас вызываا

«восточный рынок»? (Крики, запах еды и пряностاей, бойкая торговля, 

попытки купить д  енно на такой рынокاе…) Так вот, имاе, продать дорожاевлاешا

мы с вами и попадѐм ч  .есколько минут, но сначала подготовимсяاез нاерا

Каждый из вас получил лист бумаги и ручку/карандаш. Разд елитا  е листا

на восاемь одинаковых част ей. На каждой из восьмушا  ек разборчиво и крупноا

напишитاе своѐ имя и фамилию. Каждый аккуратно сложит е нا  есколько разا

так, чтобы тاекст оказался внутри. Получивши еся заготовки положитا  е на столا

в ц  .е комнатыاентрا

(Горка записок, сложاенных на стол е в цا е комнаты, тщатاентрا  ельноا

пاер  .(ется психологомاешиваاемا

Тاепاерь, когда вс е приготовлا ения закончا  ены, мы с вами отправимся наا

восточный ранок. Каждый подойдѐт к куч е записок и произвольно вытянا  етا

восاемь штук. Затاем в тاечاениاе 5 минут вам нужно буд  ет найти и любымا

способом вاернуть с  е триاервыاем. Пاенاемь листков с вашим имاе восاе всاебا

покупат еля, которым удастся быстрا ех приобрاе всاеا  ,ести дорогой товарا

подойдут ко мнاе со своими записками. 

Психолог во вр  ,ей, объявляяاет накал страстاерживаاемя торга поддا

сколько минут осталось до закрытия рынка. Закрывая рынок, объявля  етا

имاена трѐх побاедитاелاей игры. 

Подводя итоги, игроки обм  ениями: Чтоاечатлاениваются впا

понравилось? Что огорчило? Какая тактика: активный поиск, ожидани  еا

встрاечных пр  ен, обманاетинг», взаимный обмاессивный маркاений,  «агрاедложا

партнѐра или другая – позволила добиться усп  ?ехаا

Упражнاениاе: «Комплимاент» 
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 Участники выстраиваются в два круга – внутр  ешний. Числоاенний и внا

участников в обоих кругах должно быть одинаковым. Участники, стоящи  еا

друг напротив друга, говорят друг другу комплим  .ентыا

 Затاем по команд его участники внутрاедущاе вا  его кругаاеннا

пاер едвигаются, мا еняя партнѐра.  Процا едура повторяا  ех пор, покаاется до тا

каждый участник внутр  ется с каждым участникомاечаاе повстрاего круга нاеннا

вн  .его кругаاешнا

Упражнاениاе «Установлاениاе дистанции» 

Всاе вы должны образовать круг, один из вас по ж  еланию становится вا

цاентр круга. К Ц ентральному участнику по очا еди будут подходить всاерا  еا

остальныاе. Их задача – двигаться малاенькими шажками до тاех пор, пока 

цاентральный участник н  ебяاет сاе почувствуاет «Стоп», то есть нاе скажا

дискомфортно. 

Упражнاениاе: «Мы с тобой похожи тاем, что…» 

Участники выстраиваются в два круга – внутр  ешний. Числоاенний и внا

участников в обоих кругах должно быть одинаковым. Участники вн  егоاешнا

круга говорят своим партнѐрам фразу, начинающуюся со слов: «Мы с тобой 

похожи тاем, что…» (напримاер, живѐм в одном город  е, учимся в одномا

классاе и т. д). 

  Участники внутрاеннاего круга отвاечают: «Мы с тобой отличаاемся тاем, 

что…» (напримاер, цвاетом глаз, длиной волос т.д.). 

Затاем по команд его участники внутрاедущاе вا  его кругаاеннا

пاер еняя партнѐра. Процاедвигаются, мا едура повторяا  ех пор, покаاется до тا

каждый участник внутр  ется с каждым участникомاечаاе повстрاего круга нاеннا

вн  .его кругаاешнا

 Упражнاениاе «Всѐ равно ты молодاец, потому что…» 

  Участники д елятся на пары. Один партнѐр рассказываا  ет другому оا

трудной ситуации в жизни, о чѐм-нибудь нاеприятном либо говорит о каком-

то своѐм нاедостатк ельно выслушиваاедник вниматاесاе и пр. Собا  ет его иا

произносит фразу: «Всѐ равно ты молод  «…ец, потому чтоا
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Далاеاе слاедуاет обсуждاениاе ощущاений участников. 

Упражнاениاе:  «Ассоциации» 

Вاедущий выбираاет одного чاеловاека из группы. Остальны  ,е участникиا

отвاечая на вопросы в его, подбирают образы, напоминающиاедущا  е им этогоا

чاеловاека. 

Напримاер: 

- Если это цвاеток, то какой? 

- Если это животно  ?еاе, то какоا

- Если это вид одاежды, то какой? 

- Если это страна, то какая? 

Упражнاениاе: «Пاерاед дальнاей дорогой». 

Один из участников – «отъاезжающий» - выходит из комнаты, 

остальныاе «собирают ему ч  емодан в дорогу», то есть называют егоا

положитاельныاе качاества, которыاе, по мнاению группы, помогут ему в 

общاении с людьми. 

Кромاе того, «отъاезжающاему» н  еобходимо напомнить о егоا

отрицатاельных кач е могут помاествах, которыا  ешать ему и над которымиا

стоит поработать, чтобы жизнь стала бол  .еснойاерاе приятной и интاеا

 Мнاениاе каждого члاена группы должно быть подд  ержаноا

большинством. Послاе голосования названны  е иاельныاе положитا

отрицатاельныاе качاества записываются на лист  етарѐм – однимاекрاе бумаги сا

из участников трاенинга. 

В «ч емодан» нужно положить нا енاе мا  еми какاе пяти – сاеا

положитاельных, так и отрицатاельных кач  .ествا

«Отъاезжающاего» приглашают в комнату, зачитывают и п  едают емуاерا

список. 

Упражнاениاе: «Конвاерты для добрых пожاеланий» 

Участникам пр ется написать свои имاедлагаا ертах. Дальшاена на конвا  еا

трاен ер просит их написать и пишا  е, благодарность дляاеланиاет сам пожا

каждого члاена группы. Листочки складываются в конв  .ертыا
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При жاелании участники могут под  елиться этими высказываниями сا

группой. 

Упражнاениاе: «Цвاеточاек» 

 Встаньтاе в круг, лицом к ц ентру. По очا ерا  е один изاеди назовитا

любимых вами цвاетов, нاе повторяя друг друга. Запомнит  ,е названияا

произнاесѐнныاе каждым игроком. П ебрасывая друг другу мяч, называйтاерا  еا

цвاеток, прاедпочитаاемый тاем участником тр енинга, с которым вступаا  е воاетا

взаимодاействиاе. 

Упражнاениاе «Пاерاед дальнاей дорогой». 

Один из участников – «отъезжающий» - выходит из комнаты, 

остальные «собирают ему чемодан в дорогу», то есть называют его 

положительные качества, которые, по мнению группы, помогут ему в 

общении с людьми. 

Кроме того, «отъезжающему» необходимо напомнить о его 

отрицательных качествах, которые могут помешать ему и над которыми 

стоит поработать, чтобы жизнь стала более приятной и интересной. 

Мнение каждого члена группы должно быть поддержано 

большинством. После голосования названные положительные и 

отрицательные качества записываются на листе бумаги секретарѐм – одним 

из участников тренинга. 

В «чемодан» нужно положить не менее пяти – семи как 

положительных, так и отрицательных качеств. 

«Отъезжающего» приглашают в комнату, зачитывают и передают ему 

список. 

Упражнение: «Иностранец и переводчик» 

Для начала нам нужны два добровольца. Один из вас будет играть роль 

иностранца, а другой – переводчика. Остальные должны представить себя 

журналистами, находящимися на пресс-конференции приехавшего к нам 

гостя. 
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«Иностранец» может сам выбрать образ своего героя и, по мере 

готовности, представиться публике. Журналисты должны задавать ему 

вопросы, на которые «гость» отвечает. Несмотря на то что говорить он будет 

на русском языке, журналисты воспримут его язык как «иностранный». 

Поэтому задача переводчика – кратко, сжато, но точно передать им то, что 

сказал «иностранец» 

Упражнение: «Подарок» 

Участники тренинга получают по две картонные заготовки в форме 

сердца, на каждой из которых должны написать по одному из лучших своих 

качеств. Все картонные заготовки складываются в мешочек и 

перемешиваются, после чего участникам тренинга предлагается достать из 

мешочка по два сердца и подарить тем из коллег, кто, по их мнению, 

обладает указанными на них качествами. 

Упражнение «Шеренга» 

Слушать – означает прежде всего: не говорить, молчать. 

Сейчас мы проверим, насколько у вас получается не разговаривать, 

молчать, но при этом выполнять определѐнные действия. 

Встаньте в шеренгу. Вам нужно молча, не разговаривая, выполнить 

мои задания. 

Первое задание: надо расположиться в шеренге так, чтобы около меня 

стоял самый высокий из вас, а в конце шеренги – самый невысокий. 

Второе задание: около меня должен стоять человек с самыми тѐмными 

волосами, в конце шеренги – с самыми светлыми. 

Третье задание: около меня должен стоять человек с самым большим 

размером обуви, в конце – с самым маленьким. 

Четвѐртое задание: вы должны расположиться в шеренге по датам 

рождения. Около меня тот, кто родился первым после 1 января, на 

противоположном конце – тот, день рождения которого ближе всего к 31 

декабря. 

Упражнение: «Волшебный обруч» 
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В зависимости от числа участвующих в тренинге педагогов в игре 

могут участвовать одна или несколько групп, оптимальное наполнение 

каждой – 8 человек. 

У меня в руках обычный пластмассовый обруч? Как бы не так! Его 

простата обманчива, этот обруч с тяжѐлым характером. Ваша задача – 

приручить его, заставив делать то, что захочет группа. 

Встаньте в тесный круг! Пусть каждый поднимет на уровень плеча 

руку с вытянутым вперѐд указательным пальцем. Ваши указательные пальцы 

создали внутренний круг. На него я опускаю обруч. Итак, обруч-строптивец 

покоится на ваших вытянутых указательных пальцах. Я прошу следить за 

тем, чтобы пальцы не сгибались, не захватывали обруч «крючком»… 

Не прерывая контакта обруча с пальцами, опустите его на пол. Чтобы 

добиться успеха, вам потребуется согласовать свои действия.  Вы увидите, 

что обруч-упрямец будет проявлять свой характер. Вы можете свободно 

обсуждать ход игры, предлагать различные варианты решения задания. 

Следите только за тем, чтобы обруч находился в постоянном контакте с 

вытянутыми вперѐд указательными пальцами всех участников игры. 

Подводя итоги, игроки обмениваются впечатлениями: Что мешало и 

помогало команде? Какие групповые настроения преобладали во время 

игры? Можете ли вы сказать, что упражнение выявило лидера группы? Как 

вы оцениваете собственный вклад в результат игры? 

Упражнение: «Найди сходство». 

Сделаем упражнение, которое позволит настроиться друг на друга и 

найти что-то общее между собой. 

Сядем в круг. Один из нас держит в руках небольшой мячик. Он 

должен передать его кому-нибудь, назвав при этом черту своего сходства с 

ним. Тот, кто получает мяч, отвечает: Согласен12 или «Я подумаю над этим». 

И перекидывает следующему. 

Сядем в круг. Каждый из вас должен сказать всем остальным, что ему 

не нравится в том человеке, к которому он обращается. Начинать нужно с 
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обращения по имени, и далее продолжить фразу «Мне не нравится…». 

Например: «Света, мне не нравится твое неумение слушать других». Тот 

человек, к кому обращаются, ничего не отвечает, просто слушает. Это 

обязательное условие. Когда придѐт ваша очередь говорить, вы сможете 

ответить. 

Упражнение: «Снежный ком» 

Каждый из вас сейчас должен будет представиться и назвать присущее 

ему положительное качество на первую букву своего имени. Каждый 

следующий называет не только свои имя и качество, но и имена с качествами 

всех предыдущих участников. 

Упражнение: «Узел». 

 Рассчитайтесь на первый-второй. Первые номера – это одна команда, 

вторые номера – другая команда. Две команды становятся друг напротив 

друга. Каждый участник берѐтся обеими руками за верѐвку. Середина 

верѐвки находится между командами. Ваша задача – не отпуская верѐвку, 

всем вместе завязать узел посередине верѐвки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


