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Введение 

 

Актуальность: Проблема развития конструктивного общения младших 

школьников со сверстниками в образовательном процессе всегда была 

актуальной, так как не все дети способны конструктивно выстраивать 

межличностные взаимоотношения между собой в силу ряда причин: 

особенности характера, индивидуальных особенностей личности, 

особенностей воспитания, жизненных ситуаций и множества других 

факторов. Умение общаться в этом смысле имеет большое значение для 

достижения в личной и общественной жизни стабильности, комфорта и 

счастья. 

Общество предъявляет к выпускнику школы следующие требования: 

готовность к сотрудничеству; снисходительность, терпимость к чужому 

мнению; умение вести диалог, умение находить компромиссные решения, 

умение доверять и доверяться. Одна из главных задач образования на 

сегодняшний день — воспитать достойную личность, нравственного человека, 

готового к активному взаимодействию с окружающим миром, 

самостоятельного, умеющего работать сообща в разных видах деятельности. 

Школьные науки ребенок начинает познавать в возрасте 7 лет. Этот 

период представляет собой большие возможности для организации 

конструктивного общения со сверстниками. Послушаемость, внушаемость, 

склонность к подражанию, авторитет учителя и взрослых создает 

благоприятные предпосылки для формирования достойных качеств личности. 

Общение и совместная деятельность – важнейшие составляющие жизни детей, 

неотъемлемая часть процесса социализации ребенка. Ведь именно процесс 

общения – основа нашего взаимодействия с окружающим миром. И от того, 

насколько конструктивно мы умеем общаться с людьми, зависят не только 

наше эмоциональное состояние, наше здоровье, но и успехи во всех 

жизненных планах. Умение конструктивного общения дает основу чувствам, 

переживаниям, позволяет проявлять эмоциональный отклик и развивать 
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самоконтроль у детей младшего школьного возраста. Также очень важна и 

социально-психологическая атмосфера коллектива. Она должна создавать 

лучшие условия для организации конструктивного общения младших 

школьников со сверстниками. 

В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений 

ребенка с людьми. Как указывал Л. С. Выготский, история культурного 

развития ребенка к результату, который может быть определен «как 

социогенез высших форм поведения». Только в недрах коллективной жизни 

возникает индивидуальное поведение [9]. 

Проблема общения рассматривается также в трудах философов (Б.Д. 

Парыгина, Л.П. Буевой, М.С. Каган, В.С. Коробейников и др.), так же роль 

общения в развитии личности ребенка (М.И. Лисина, Е. О. Смирнова, А. Н. 

Леонтьев, М.С. Каган);  

Исходя из этого обилия взглядов на проблему общения, ее нужно 

рассматривать с философской, социологической и психологической сторон. 

Философский подход основывается на том, что именно общественная 

концепция обосновывает общение как способ осуществления внутренней 

эволюции социальной структуры общества, группы при диалектическом 

взаимодействии личности и общества. 

При психологическом подходе общение определяется как 

специфическая форма деятельности и как самостоятельный процесс 

взаимодействия, необходимый для реализации других видов деятельности 

личности. Психологи отмечают наличие главной потребности у личности — в 

общении, как важного фактора само формирования личности.  

Объект исследования – конструктивное общение младших 

школьников со сверстниками и взрослыми. 

Предмет исследования – способы развития конструктивного общения 

у младших школьников со сверстниками и взрослыми. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/lichnost.html
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Цель – теоретически обосновать возможность развития способностей и 

навыков конструктивного общения через взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

В соответствии с целью, предметом работы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования. 

2. Раскрыть сущность понятия «общение» и «конструктивное общение» в 

общем аспекте и рассмотреть виды, формы и особенности. 

3. Рассмотреть особенности адаптации первоклассников к обучению в 

школе. 

4. Рассмотреть проектную деятельность – как средство развития 

конструктивного общения 
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§ 1. Понятие общения в психолого-педагогической литературе. Навыки 

конструктивного общения. 

 

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 

партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, 

люди. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь 

на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным 

вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, 

называется коммуникатором, получающий ее – реципиентом. 

В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства. 

Рассмотрим их подробнее. 

Содержание общения – информация, которая в меж-индивидуальных 

контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть 

сведения о внутреннем (эмоциональном и т. д.) состоянии субъекта, об 

обстановке во внешней среде. Наиболее разнообразно содержание 

информации в том случае, если субъектами общения являются люди. 

Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт 

общения?». У животных цели общения не выходят обычно за рамки 

актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти цели 

могут быть весьма и весьма разнообразными, являть собой средства 

удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных, 

эстетических и многих других потребностей. 

Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и 

расшифровки информации, которая передается в процессе общения от одного 

существа к другому. Кодирование информации – это способ ее передачи. 

Информация между людьми может передаваться с помощью органов чувств, 

речи и других знаковых систем, письменности, технических средств записи и 

хранения информации. 
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К структуре общения можно подойти по-разному, в данном случае она 

охарактеризована путем выделения трех взаимосвязанных сторон: 

коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в узком 

смысле слова) состоит в обмене информацией между общающимися 

индивидами. 

Во время акта общения имеет место не просто движение информации, а 

взаимная передача закодированных сведений между двумя индивидами – 

субъектами общения. Следовательно, имеет место обмен информацией. Но 

люди при этом не просто обмениваются значениями, они стремятся при этом 

выработать общий смысл. А это возможно лишь в том случае, если 

информация не только принята, но и осмыслена. 

Коммуникативное взаимодействие возможно только в том случае, когда 

человек, направляющий информацию (коммуникатор) и человек, 

принимающий ее (реципиент) обладают сходной системой кодификации и 

декодификации информации, т.е. «все должны говорить на одном языке». 

В условиях человеческой коммуникации могут возникать 

коммуникативные барьеры. Они носят социальный или психологический 

характер. 

Сама по себе исходящая от коммуникатора информация может быть 

побудительной (приказ, совет, просьба – рассчитана на то, чтобы 

стимулировать какое-либо действие) и констатирующей (сообщение – имеет 

место в различных образовательных системах). 

Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия 

между общающимися индивидами (обмен действиями). 

Эта характеристика тех компонентов общения, которые связаны с 

взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной 

деятельности. Есть два типа взаимодействий – кооперация и конкуренция. 

Кооперативное взаимодействие означает координацию сил участников. 

Кооперация является необходимым элементом совместной деятельности, 



8 

 

порождается самой ее природой. Конкуренция – одной из наиболее ярких ее 

форм является конфликт. 

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и 

познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания. 

Употребление этих терминов условно, иногда в аналогичном смысле 

употребляют и другие: в общении выделяют три функции – информационно-

коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, аффективно-

коммуникативная. 

Все три стороны общения тесно переплетаются между собой, 

органически дополняют друг друга и составляют процесс общения в целом. 

Социальный работник обязан знать структуру общения для того, чтобы более 

эффективно работать с клиентами. 

Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают 

контакт друг с другом, обмениваются определенной информацией для того, 

чтобы строить совместную деятельность, сотрудничество. Чтобы общение как 

взаимодействие происходило беспроблемно, оно должно состоять из 

следующих этапов: 

1. Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого 

человека, представление себя другому человеку. 

2. Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, 

выдержка паузы. 

3. Обсуждение интересующей проблемы. 

4. Решение проблемы. 

5. Завершение контакта (выход из него) 

 

Виды общения 

В соответствии с содержанием можно выделить следующие виды 

общения (Таблица 1): 
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                                                                                                         Таблица 1.  

 По содержанию 

        Название Суть 

Материальное обмен предметами и продуктами деятельности. Обмен тетрадью или 

ручкой в школе. 

Когнитивное обмен знаниями, информацией. Рассказываем о прочитанной книге 

в классе 

Кондиционное 

(эмоциональное) 

обмен психическими или физиологическими состояниями. Смеемся 

классом после прочтения книги или грустим. 

Мотивационное обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, 

потребностями. На примере одноклассника учим уроки или делаем 

задания в классе. 

Деятельностное обмен действиями, операциями, умениями, навыками. Учиться 

вышивать крестиком в кружке вышивания. 

По средствам 

Непосредственное осуществляемое с помощью естественных органов, данных живому 

существу – руки, голова, туловище, голосовые связки и т. д. 

Опосредованное связанное с использованием специальных средств и орудий 

Прямое предполагает личные контакты и непосредственное восприятие друг 

другом общающихся людей в самом акте общения 

Косвенное осуществляется через посредников, которыми могут выступать 

другие люди 

 

В зависимости от используемой техники общения и его целей можно 

выделить еще такие виды: 

Контакт масок — формальное общение, когда отсутствует стремление 

понять и учитывать особенности личности собеседника. Используются 

привычные маски (вежливости, учтивости, безразличия, скромности, 

участливости и т. п.) — набор выражений лица, жестов, стандартных фраз, 

позволяющих скрыть истинные эмоции, отношение к собеседнику. 

Светское общение — его суть в беспредметности, то есть люди говорят 

не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; это 
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общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не 

имеют никакого значения и не определяют характера коммуникации. 

Формально-ролевое общение — когда регламентированы и содержание, 

и средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием 

его социальной роли. 

Деловое общение — общение, при котором происходит обмен 

информацией для достижения коммерческой выгоды. Оно возникает на основе 

и по поводу определенного вида деятельности. При деловом общении не 

учитывают особенности личности, характера, настроения собеседника, но 

интересы дела более значимы, чем возможные личностные расхождения. 

Межличностное общение (интимно-личностное) —раскрываются 

глубинные структуры личности. 

Манипулятивное общение — направлено на получение выгоды от 

собеседника. 

Конструктивное общение — это способность донести до собеседника 

свои мысли объективно, без каких-либо оценочных суждений, с уважением к 

чужой точке зрения. Это умение говорить, слушать, а главное - слышать 

своего оппонента. При этом важно управлять своими эмоциями, не проявляя 

бурной реакции на сказанное собеседником. 

Ключевые негативные факторы в общении: 

- Оценочное суждение о ситуации или личности. Вы никогда не можете быть 

до конца уверены в том, что собеседник полностью разделяет ваши взгляды. 

Именно поэтому важно говорить фактами, не приводя аргументы за или 

против. 

- Слова, обозначающие долженствование. Говоря человеку "ты должен...", вы 

заранее настраиваете его против себя. Никому не нравится подчиняться. 

Говорите с человеком так, чтобы он сам захотел исполнить ваше пожелание. 

- Назойливые вопросы. Если человек не хочет раскрывать вам какую-то 

информацию, не стоит устраивать ему допрос. Это не приведет к успеху, зато 

может стать причиной серьезного конфликта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- Диагностика мотивов поведения. Не пытайтесь убедить человека в том, что 

он поступает определенным образом по каким-то конкретным причинам. "Ты 

боишься", "ты ревнуешь" и прочие фразы, даже если они правдивы, могут 

обидеть собеседника и вызвать в нем приступ агрессии. 

- Отрицание проблемы. Даже если вам ситуация кажется пустяковой, для 

вашего собеседника она может иметь определяющее значение. Имейте 

уважение к чужим переживаниям. 

- Переход на другую тему. Даже если вам жутко неинтересно то, о чем 

говорит собеседник, не стоит менять вектор беседы. Это нетактично и 

обидно. 

- Соревновательный момент. Нередко, слушая о чьих-то успехах и 

достижениях, люди пытаются переплюнуть собеседника, демонстрируя свое 

превосходство. Это характеризует человека не лучшим образом. 

- Приказной тон. "Сделай", "принеси", "скажи" и другие слова в 

побудительном наклонении настраивают собеседника против вас и накаляют 

обстановку. Все, чего вы хотите добиться от оппонента, должно иметь форму 

просьбы 

Барьеры в общении. 

Почему не всегда складывается конструктивное общение? 

Психология объясняет это существованием барьеров, среди которых 

стоит особенно выделить: 

Барьер избегания - уклонение от контактов по причине того, что собеседник 

может оказать негативное воздействие. Это чувство может быть основано как 

на личной неприязни, так и на объективных факторах. 

Барьер авторитета связан с тем, что к некоторым людям есть безоговорочное 

доверие в силу их социального статуса или личных особенностей. Все 

остальные лишены такой благосклонности. 

Фонетический барьер — это не восприятие речи собеседника. Может быть 

связано со скоростью говорения, громкостью, дефектами речи или тембром 

голоса. 
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Семантический барьер связан с лексиконом, который говорящий использует 

в своем монологе. Даже если человек повествует о серьезной проблеме, 

использование сленговых терминов или жаргонных выражений может 

отвернуть слушателя. 

Барьер стыда и вины возникает из-за неуверенности в себе. Человек 

стесняется выражать свои мысли, из-за чего с ним просто невозможно 

выстроить конструктивный диалог. 

Основные условия конструктивного общения. 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с коммуникациями. С 

их помощью мы передаем и получаем важную информацию, решаем вопросы 

разной степени важности и сложности. Чтобы извлекать из взаимодействия с 

людьми только пользу и положительные эмоции, необходима культура 

общения. Она подразумевает следующее: 

 Своего собеседника нужно воспринимать как равного. Независимо от 

того, чей социальный статус выше, за кем правильная точка зрения, 

нужно держаться уважительно и достойно. 

 Нужно уважать право другого человека на собственную точку зрения. 

Даже если вы считаете ее в корне неправильной, вы не имеете права 

принуждать собеседника переходить на свою сторону. 

 Нельзя недооценивать важность личности и действий собеседника. То, 

что он делает, — это его жизненный опыт и моральные ценности. Эти 

категории требуют уважения. 

Как снять эмоциональное напряжение во время разговора? 

Конструктивное общение подразумевает холодный разум, а чрезмерная 

эмоциональность будет неуместной. Это приводит к потере контроля над 

ситуацией и серьезным конфликтам. Чтобы снять напряжение, можно 

воспользоваться такими приемами: 

Не выстраивайте защиту и не используйте тактику нападения. Если вы 

понимаете, что вас несправедливо обвиняют, не обрушивайтесь с ответной 
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критикой на оппонента, ведь это демонстрация низкого уровня культуры. 

Защищаться и оправдываться также не стоит, ведь это проявление слабости. 

Наиболее разумное решение - спокойно и обстоятельно пояснить свою точку 

зрения. 

Определите источник негативных эмоций и попробуйте его устранить. 

Вполне возможно, что агрессия направлена не конкретно на вас, а связана с 

какими-то внешними раздражителями. Постарайтесь их разгадать и 

успокоить своего оппонента. 

Продемонстрируйте открытость и готовность понять своего 

собеседника. Даже если человек агрессивен и рассержен, вы должны 

продемонстрировать свое умение слушать. Позволив оппоненту 

выговориться, вы можете рассчитывать на дальнейшее общение в более 

ровных и спокойных тонах. 
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§ 2. Особенности развития навыков общения в младшем школьном 

возрасте. 

 

Ребенок не рождается на свет с готовой потребностью в общении. 

Выделяются следующие формы общения по возрасту ребенка: 

Ситуативно-личностная форма общения - В первые две-три недели он не 

видит и не воспринимает взрослого. Но, несмотря на это, родители постоянно 

разговаривают с ним, ласкают его, ловят на себе его блуждающий взгляд. 

Именно благодаря любви близких взрослых, которая выражается в этих, на 

первый взгляд бесполезных, действиях, в конце первого месяца жизни 

младенцы начинают видеть взрослого, а потом и общаться с ним. 

Сначала это общение выглядит как ответ на воздействия взрослого: мать 

смотрит на ребенка, улыбается, разговаривает с ним, и он в ответ тоже 

улыбается, машет ручками и ножками. Потом (в три-четыре месяца) уже при 

виде знакомого человека ребенок радуется, начинает активно двигаться, 

гулять, привлекать к себе внимание взрослого, а если тот не обращает на него 

никакого внимания или уходит по своим делам, громко и обиженно плачет. 

Потребность во внимании взрослого - первая и основная потребность в 

общении - остается у ребенка на всю жизнь. Но позднее к ней присоединяются 

другие потребности, о которых будет рассказано дальше. 

Эта форма общения остается главной и единственной от рождения до 

шести месяцев жизни. 

В этот период общение младенца с взрослыми протекает вне какой-либо 

другой деятельности и само составляет ведущую деятельность ребенка. 

Ситуативно-деловая форма общения - во втором полугодии жизни при 

нормальном развитии ребенка внимания взрослого уже недостаточно. 

Малыша начинает притягивать к себе не столько сам взрослый человек, 

сколько предметы, с ним связанные. В этом возрасте складывается новая 

форма общения ребенка с взрослыми - ситуативно-деловая и связанная с ней 

потребность в деловом сотрудничестве. Эта форма общения отличается от 



15 

 

предыдущей тем, что взрослый нужен и интересен ребенку не сам по себе, не 

своим вниманием и доброжелательным отношением, а тем, что у него есть 

разные предметы и он умеет что-то с ними делать. «Деловые» качества 

взрослого и, следовательно, деловые мотивы общения выходят на первый 

план. 

Средства общения на этом этапе также существенно обогащаются. 

Ребенок уже может самостоятельно ходить, манипулировать предметами, 

принимать различные позы. Все это приводит к тому, что к экспрессивно-

мимическим добавляются предметно-действенные средства общения - дети 

активно пользуются жестами, позами, выразительными движениями. 

Сначала дети тянутся только к тем предметам и игрушкам, которые 

показывают им взрослые. В комнате может находиться много интересных 

игрушек, но дети не будут обращать на них никакого внимания и начнут 

скучать среди этого изобилия. Но как только взрослый (или старший ребенок) 

возьмет одну из них и покажет, как можно с ней играть: двигать машину, как 

может прыгать собачка, как можно причесывать куклу и пр. - все дети 

потянутся именно к этой игрушке, она станет самой нужной и интересной. Это 

происходит по двум причинам. 

Во-первых, взрослый человек остается для ребенка центром его 

предпочтений, в силу этого он наделяет привлекательностью те предметы, к 

которым прикасается. Эти предметы становятся нужными и предпочитаемыми 

потому, что они - в руках взрослого. 

Во-вторых, взрослый показывает детям, как можно играть в эти 

игрушки. Сами по себе игрушки (как и вообще любые предметы) никогда не 

подскажут, как ими можно играть или пользоваться. Только другой, старший 

человек, может показать, что на пирамидку нужно надевать колечки, что куклу 

можно кормить и укладывать спать, а из кубиков можно построить башню. Без 

такого показа ребенок просто не знает, что делать с этими предметами, а 

потому и не тянется к ним. Чтобы дети стали играть с игрушками, взрослый 

обязательно должен сначала показать, что можно делать с ними и как играть. 
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Только после этого игра детей становится содержательной и осмысленной. 

Причем, показывая те или иные действия с предметами, важно не просто 

совершать их, но постоянно обращаться к ребенку, разговаривать с ним, 

смотреть ему в глаза, поддерживать и поощрять его правильные 

самостоятельные действия. Такие совместные игры с предметами и 

представляют собой деловое общение или сотрудничество ребенка с 

взрослыми. Потребность в сотрудничестве является основной для ситуативно-

делового общения. 

Значение такого общения для психического развития ребенка огромно. 

Оно состоит в следующем. 

Во-первых, в таком общении ребенок овладевает предметными 

действиями, учится пользоваться бытовыми предметами: ложкой, расческой, 

горшком, играть с игрушками, одеваться, умываться и т. д. 

Во-вторых, здесь начинает проявляться активность и самостоятельность 

ребенка. Манипулируя предметами, он впервые чувствует себя независимым 

от взрослого и свободным в своих действиях. Он становится субъектом своей 

деятельности и самостоятельным партнером по общению. 

В-третьих, в ситуативно-деловом общении с взрослыми появляются 

первые слова ребенка. Ведь для того, чтобы попросить у взрослого нужный 

предмет, ребенку необходимо назвать его, то есть произнести слово. Причем 

эту задачу - сказать то или иное слово - опять же ставит перед ребенком только 

взрослый. Сам ребенок, без побуждения и поддержки взрослого, говорить 

никогда не начнет. В ситуативно-деловом общении взрослый постоянно 

ставит перед малышом речевую задачу: показывая ребенку новый предмет, он 

предлагает ему назвать этот предмет, то есть произнести вслед за ним новое 

слово. Так во взаимодействии с взрослыми по поводу предметов возникает и 

развивается главное специфически человеческое средство общения, 

мышления и саморегуляции – это речь. 

Появление и развитие речи делает возможным следующий этап в 

развитии общения ребенка с взрослыми, который существенно отличается от 
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двух предыдущих. Две первые формы общения были ситуативными, потому 

что основное содержание этого общения непосредственно присутствовало в 

конкретной ситуации. И хорошее отношение взрослого, выраженное в его 

улыбке и ласковых жестах (ситуативно-личностное общение), и предметы в 

руках взрослого, которые можно увидеть, потрогать, рассмотреть 

(ситуативно-деловое общение), находились рядом с ребенком, перед его 

глазами. 

Содержание следующих форм общения уже не ограничивается 

наглядной ситуацией, а выходит за ее пределы. Предметом общения ребенка с 

взрослыми могут стать такие явления и события, которые нельзя увидеть в 

конкретной ситуации взаимодействия. Например, они могут говорить о дожде, 

о том, что светит солнце, о птицах, которые улетели в далекие страны, об 

устройстве машины и пр. С другой стороны, содержанием общения могут 

стать собственные переживания, цели и планы, отношения, воспоминания и 

пр. Все это также нельзя увидеть глазами и почувствовать руками, однако 

через общение с взрослыми все это становится вполне реальным, значимым 

для ребенка. Очевидно, что появление вне ситуативного общения существенно 

раздвигает горизонты жизненного мира дошкольника. 

Внеситуативное общение становится возможным только благодаря 

тому, что ребенок овладевает активной речью. Ведь речь — это единственное 

универсальное средство, позволяющее человеку создать устойчивые образы и 

представления о предметах, отсутствующих в данный момент перед глазами 

ребенка, и действовать с этими образами и представлениями, которых нет в 

данной ситуации взаимодействия. Такое общение, содержание которого 

выходит за пределы воспринимаемой ситуации, называется внеситуативным, 

оно же бывает следующие формы: познавательная и личностная. 

Познавательная форма общения - при нормальном ходе развития 

познавательное общение складывается примерно к четырем-пяти годам. 

Явным свидетельством появления у ребенка такого общения являются его 

вопросы, адресованные взрослому. Эти вопросы в основном направлены на 
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выяснение закономерностей живой и неживой природы. Детей этого возраста 

интересует все: почему белки от людей убегают, почему рыбки не тонут, а 

птички не падают с неба, из чего делают бумагу и т. д. Ответы на все эти 

вопросы может дать только взрослый. Взрослый становится для 

дошкольников главным источником новых знаний о событиях, предметах и 

явлениях, происходящих вокруг. 

Интересно, что детей в этом возрасте удовлетворяют любые ответы 

взрослого. Им вовсе не обязательно давать научные обоснования 

интересующих их вопросов, да это и невозможно сделать, так как малыши 

далеко не все поймут. Достаточно просто связать интересующее их явление с 

тем, что они уже знают и понимают. Например: бабочки зимуют под снегом, 

им там теплее; белки боятся охотников; бумагу делают из дерева и т. д. Такие 

весьма поверхностные ответы вполне удовлетворяют детей и способствуют 

тому, что у них складывается своя, пусть еще примитивная, картина мира. 

В то же время детские представления о мире надолго остаются в памяти 

человека. Поэтому ответы взрослого не должны искажать действительности и 

допускать в сознание ребенка все объясняющие волшебные силы. Несмотря 

на простоту и доступность, эти ответы должны отражать реальное положение 

вещей. Главное, чтобы взрослый отвечал на вопросы детей, чтобы их интересы 

не остались незамеченными. Дело в том, что в дошкольном возрасте 

складывается новая потребность - потребность в уважении со стороны 

взрослого. Ребенку уже недостаточно простого внимания и сотрудничества с 

взрослым. Ему нужно серьезное, уважительное отношение к его вопросам, 

интересам и действиям. Потребность в уважении, в признании взрослым 

становится основной потребностью, побуждающей ребенка к общению. 

В поведении детей это выражается в том, что они начинают обижаться, 

когда взрослый отрицательно оценивает их действия, ругает, часто делает 

замечания. Если дети до трех-четырех лет, как правило, не реагируют на 

замечания взрослого, то в более старшем возрасте они уже ждут оценки. Им 

важно, чтобы взрослый не просто заметил, но обязательно похвалил их 
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действия, ответил на их вопросы. Если ребенку слишком часто делают 

замечания, постоянно подчеркивают его неумение или неспособность к 

какому-нибудь занятию, у него пропадает всякий интерес к этому делу, и он 

стремится избежать его. 

Лучший способ научить чему-то дошкольника, привить ему интерес к 

какому-то занятию — это поощрять его успехи, хвалить его 

действия. Например, что делать, если ребенок пяти лет совсем не умеет 

рисовать? 

Конечно, можно объективно оценивать возможности ребенка, 

постоянно делать ему замечания, сравнивая плохие его рисунки с хорошими 

рисунками других детей и призывая его учиться рисовать. Но от этого у него 

пропадает всякий интерес к рисованию, он будет отказываться от того занятия, 

которое вызывает сплошные замечания и нарекания со стороны воспитателя. 

И конечно же, таким образом он не только не научится лучше рисовать, но 

будет избегать этого занятия и не любить его. 

А можно, наоборот, формировать и поддерживать веру ребенка в свои 

способности похвалой его самых незначительных успехов. Даже если рисунок 

далек от совершенства, лучше подчеркнуть его минимальные (пусть даже не 

существующие) достоинства, показать способности ребенка к рисованию, чем 

давать ему отрицательную оценку. Поощрение взрослого не только внушает 

ребенку уверенность в своих силах, но и делает важной и любимой ту 

деятельность, за которую его похвалили. Ребенок, стремясь поддержать и 

усилить положительное отношение и уважение взрослого, будет стараться 

рисовать лучше и больше. А это, конечно же, принесет больше пользы, чем 

страх перед замечаниями взрослого и сознание своей неспособности. 

Итак, для познавательного общения ребенка с взрослым характерны: 

 хорошее владение речью, которое позволяет разговаривать с взрослым 

о вещах, не находящихся в конкретной ситуации; 

 познавательные мотивы общения, любознательность детей, стремление 

объяснить мир, что проявляется в детских вопросах; 
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 потребность в уважении взрослого, которая выражается в обидах на 

замечания и отрицательные оценки воспитателя. 

Личностная форма общения - со временем внимание дошкольников все 

более привлекают события, происходящие среди окружающих людей. 

Человеческие отношения, нормы поведения, качества отдельных людей 

начинают интересовать ребенка даже больше, чем жизнь животных или 

явления природы. Что можно, а что нельзя, кто добрый, а кто жадный, что 

хорошо, а что плохо - эти и другие подобные вопросы уже волнуют старших 

дошкольников. И ответы на них опять же может дать только взрослый. 

Конечно, и раньше родители постоянно говорили детям, как нужно вести себя, 

что можно, а что нельзя, но младшие дети лишь подчинялись (или не 

подчинялись) требованиям взрослого. Теперь, в шесть-семь лет, правила 

поведения, человеческие отношения, качества, поступки интересуют уже 

самих детей. Им важно понять требования взрослых, утвердиться в своей 

правоте. Поэтому в старшем дошкольном возрасте дети предпочитают 

разговаривать с взрослым не на познавательные темы, а на личностные, 

касающиеся жизни людей. Так возникает самая сложная и высшая в 

дошкольном возрасте внеситуативно-личностная форма общения. 

Взрослый по-прежнему является для детей источником новых знаний, и 

дети по-прежнему нуждаются в его уважении и признании. Но для ребенка 

становится очень важно оценить те или иные качества и поступки (и свои и 

других детей) и важно, чтобы его отношение к тем или иным событиям 

совпало с отношением взрослого. Общность взглядов и оценок является для 

ребенка показателем их правильности. Ребенку в старшем дошкольном 

возрасте очень важно быть хорошим, все делать правильно: правильно вести 

себя, правильно оценивать поступки и качества своих сверстников, правильно 

строить свои отношения с взрослыми и ровесниками. 

Это стремление, конечно же, должны поддерживать родители. Для этого 

нужно чаще разговаривать с детьми об их поступках и отношениях между 

собой, давать оценки их действиям. Старшие дошкольники по-прежнему 
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нуждаются в поощрении и одобрении взрослого. Но их уже больше волнует 

не оценка их конкретных умений, а оценка их моральных качеств и личности 

в целом. Если ребенок уверен, что взрослый хорошо относится к нему и 

уважает его личность, он может спокойно, по-деловому относиться к его 

замечаниям, касающимся его отдельных действий или умений. Теперь уже 

отрицательная оценка его рисунка не так уж сильно обижает ребенка. Главное, 

чтобы он в целом был хорошим, чтобы взрослый понимал и разделял его 

оценки. 

Потребность во взаимопонимании взрослого - отличительная 

особенность личностной формы общения. Но если взрослый часто говорит 

ребенку, что он жадный, ленивый, трусливый и т. д., это может сильно обидеть 

и ранить ребенка, и отнюдь не приведет к исправлению отрицательных черт 

характера. Здесь опять же для поддержания стремления быть хорошим 

значительно более полезным будет поощрение его правильных поступков и 

положительных качеств, чем осуждение недостатков ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внеситуативно-личностное общение 

существует самостоятельно и представляет собой «чистое общение», не 

включенное ни в какую другую деятельность. Оно побуждается личностными 

мотивами, когда другой человек привлекает ребенка сам по себе. Все это 

сближает эту форму общения с тем примитивным личностным (но 

ситуативным) общением, которое наблюдается у младенцев. Однако личность 

взрослого воспринимается дошкольником совсем по-другому, чем младенцем. 

Старший партнер является для ребенка уже не абстрактным источником 

внимания и доброжелательности, а конкретной личностью с определенными 

качествами (семейным положением, возрастом, профессией и пр.). Все эти 

качества очень важны для ребенка. Кроме того, взрослый - это компетентный 

судья, знающий, «что такое хорошо и что такое плохо», и образец для 

подражания. 

Таким образом, для внеситуативно-личностного общения, которое 

складывается к концу дошкольного возраста, характерны: 
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 потребность во взаимопонимании и сопереживании; 

 личностные мотивы; 

 речевые средства общения. 

Внеситуативно-личностное общение имеет важное значение для 

развития личности ребенка. Это значение заключается в следующем. Во-

первых, ребенок сознательно усваивает нормы и правила поведения и 

начинает сознательно следовать им в своих действиях и поступках. Во-вторых, 

через личностное общение дети учатся видеть себя как бы со стороны, что 

является необходимым условием сознательного управления своим 

поведением. В-третьих, в личностном общении дети учатся различать роли 

разных взрослых: воспитателя, врача, учителя и т. д. - и в соответствии с этим 

по-разному строить свои отношения в общении с ними. 

Правильный ход развития общения. 

Ситуативно-личностная форма общения возникает на втором месяце 

жизни и остается единственной до шести-семи месяцев. 

Во втором полугодии жизни формируется ситуативно-деловое общение 

с взрослыми, в котором главное для ребенка - совместная игра с предметами. 

Это общение остается главным примерно до четырех лет. 

В возрасте четырех-пяти лет, когда ребенок уже хорошо владеет речью 

и может разговаривать с взрослыми на отвлеченные темы, становится 

возможным внеситуативно-познавательное общение. 

А в шесть лет, то есть к концу дошкольного возраста, возникает речевое 

общение с взрослыми на личностные темы. 

Но это лишь общая, усредненная возрастная последовательность, 

отражающая нормальный ход развития ребенка. Отклонения от нее на 

незначительные сроки (полгода или год) не должны внушать опасений. 

Однако в реальной жизни достаточно часто можно наблюдать 

значительные отклонения от указанных сроков возникновения тех или иных 

форм общения. Бывает, что дети до конца дошкольного возраста остаются на 

уровне ситуативно-делового общения. Достаточно часто у дошкольников 
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вообще не формируется речевого общения на личностные темы. А в 

некоторых случаях у дошкольников пяти лет преобладает ситуативно-

личностное общение, которое характерно для младенцев первого полугодия. 

Конечно, поведение дошкольников при этом совсем не похоже на 

младенческое, но, в сущности, своей отношение к взрослому и общение с ним 

у вполне большого ребенка может быть таким же, как у младенца. 

В то же время в некоторых, достаточно редких случаях развитие 

общения опережает возраст ребенка. Например, отдельные дети уже в три-

четыре года проявляют интерес к личностным проблемам, человеческим 

отношениям, любят и могут разговаривать о том, как надо себя вести, 

стремятся действовать по правилу. В таких случаях можно говорить о 

внеситуативно-личностном общении уже в младшем дошкольном возрасте. 

Однако такое опережение также далеко не всегда благоприятно. В тех случаях, 

когда внеситуативо-личностное общение возникает сразу после ситуативно-

делового, период внеситуативно-познавательного общения оказывается 

пропущенным, а значит, у ребенка не формируются познавательные интересы 

и зачатки детского мировоззрения. 

Правильный ход развития общения заключается в последовательном и 

полноценном проживании каждой формы общения в соответствующем 

возрасте. А каждый возраст, как было показано выше, характеризуется 

соответствующей ему формой общения с взрослыми. 
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§ 3. Проектная деятельность как средство развития навыков 

конструктивного общения младших школьников. 

 

Антуан де - Сент Экзюпери сказал: «Самая большая роскошь на свете – 

это роскошь человеческого общения», будто прогнозируя качество жизни 

современного человека, скудной на непосредственное общение. 

Современные дети слишком увлечены гаджетами, компьютерными 

играми и порой совсем не детскими передачами, то есть они живут в 

виртуальном мире. Остро проявляется нехватка «живого» общения. Проблема 

взаимоотношения между детьми, умение выйти из конфликта конструктивно, 

всегда была актуальна. 

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, 

поскольку позволяет рационально сочетать теоретические знания и их 

практическое применение для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности школьников. В США, 

Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, 

Нидерландах и многих других странах идеи гуманистического подхода к 

образованию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли широкое распространение 

и приобрели большую популярность. «“Я знаю, для чего мне надо все, что я 

познаю, где и как я могу эти знания применить”, — вот основной тезис 

современного понимания метода проектов, который и привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями». 

На сегодняшний день метод проектов широко используется и в школах 

Российской Федерации на уроках и во внеурочной и внеклассной 

деятельности учащихся начальных классов. 

Проектная деятельность в начальных классах — это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности. 
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Основным отличием учебной проектной деятельности от научной 

является то, что в результате ее учащиеся не производят новые знания, а 

приобретают навыки исследования как универсального способа освоения 

действительности, развивают способности к исследовательскому типу 

мышления, активизируется их личностная позиция. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Цели, задачи, виды проектной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на 

выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка 

проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует развитию творческих способностей 

и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного 

процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Является обязательной для учащихся младшего и среднего звена, для 

учащихся старших классов — по выбору. 

Цель: добиться понимания и применения учащимися знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на 

интеграционной основе). 

Задачи проекта: 

1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы); 
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2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать); 

3. Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

4. Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии); 

5. Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

В образовании различают определённые виды проектов: 

исследовательские, творческие, приключенческо – игровые, 

информационные и практико – ориентированные. 

Требования к проектной деятельности. 

- наличие значимой исследовательской или творческой проблемы; 

- практическая (теоретическая) значимость предполагаемых результатов; 

- ориентация на индивидуальную (парную, групповую) самостоятельную 

деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта; 

- использование исследовательских методов. 

Предполагаемому результату в проекте предшествуют замысел, 

собственно проектирование (планирование, анализ, поиск ресурсов) и 

реализация (создание продукта). 

Тема проекта выбирается учащимся самостоятельно из перечня тем, 

представленных всеми предметниками (не менее 3-х тем), а также может 

быть сформулирована по желанию ученика, имеющего направленный 

интерес по согласованию с предполагаемым руководителем. 

Проекты могут быть долгосрочными (выполняемыми в течение года и 

больше), средне- и краткосрочными, индивидуальные и групповые. 
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Конечным результатом любого проекта является письменный отчет 

определенного объема. Он должен включать следующую информацию: 

1. Обоснование выбора темы и цели проекта; 

2. Описание основных этапов работы по выполнению проекта; 

3. Описание основных проблем и трудностей, встретившихся в ходе 

выполнения проекта, и их решение; 

4. Самооценка процесса выполнения проекта и его результатов (по 

отношению к поставленным целям). 

При разработке проекта нужно: 

- не пропускать процедуру прогнозирования; 

- соизмерять желания и возможности; 

- подумать над тем, чего вы действительно хотите добиться; 

- интересоваться мнениями участников проекта; 

- честно планировать своё время; 

- делать всё в свое время; 

- помнить, что не существует объективного анализа. 

Этапы жизненного цикла проекта: 

- разработка концепции проекта; 

- оценка жизнеспособности проекта; 

- планирование проекта; 

- составление бюджета; 

- защита проекта; 

- предварительный контроль; 

- этапы реализации проекта; 

- коррекция по итогам мониторинга; 

- завершение и ликвидация проекта. 

         Схема описания проекта: 

- название; 

- описание проблемы; 
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- цель проекта; 

- задачи проекта; 

- содержание деятельности; 

- срок реализации проекта; 

- ожидаемые результаты проекта; 

- ресурсы проекта; 

- смета расходов; 

- возможные риски проекта. 

Принципы организации проектной деятельности: 

 Проект должен быть посильным для выполнения; 

 Необходимо информировать родителей о целях и задачах проекта; 

 Создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов 

(формировать соответствующую библиотеку, медиатеку и т. д.); 

 Вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение  

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора 

темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся, имеющих опыт 

проектной деятельности); 

 Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — 

обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и 

ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи 

своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Записи в дневнике ведутся 

свободно, аккуратность ведения записей и их стиль не оцениваются. Дневник 

должен помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект 

не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи 

дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко 

показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку. 

 Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или  
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иной форме. 

 Наличие постоянного руководства и поддержки со стороны учителя. 

Необходимо помнить, что учащиеся не могут долгое время 

концентрироваться на выполнение определенной работы. Их следует 

постоянно подбадривать, оказывать моральную поддержку. 
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Вывод по главе 1. 

 

Анализ литературы, связанной с проблемой развития конструктивного 

общения с окружающими у младших школьников, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и 

понимании партнерами друг друга. 

2. Конструктивное общение — это умение говорить, слушать, а главное 

- слышать своего оппонента. 

3. Чтобы общение как взаимодействие происходило беспроблемно, оно 

должно состоять из следующих этапов: 

 Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого 

человека, представление себя другому человеку. 

 Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, 

выдержка паузы. 

 Обсуждение интересующей проблемы. 

 Решение проблемы. 

 Завершение контакта (выход из него) 

4. Правильный ход развития общения заключается в последовательном и 

полноценном проживании каждой формы общения в соответствующем 

возрасте. А каждый возраст, как было показано выше, характеризуется 

соответствующей ему формой общения с взрослыми. 
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Заключение 

 

Проектная деятельность в начальной школе призвана развивать 

интеллектуально-творческий потенциал личности ребенка младшего 

школьного возраста, содействовать развитию творческой исследовательской 

активности учащихся, формировать у них представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности и 

стиле жизни, стимулировать у школьников интерес к фундаментальным и 

прикладным наукам; поддерживать стремление ребенка к самостоятельному 

изучению окружающего мира; развивать организационно-

коммуникационные навыки; развивать познавательные способности и 

творческое воображение. 

Современному человеку просто необходимо знать и применять на 

практике основы конструктивного общения. Это значительно облегчит 

взаимоотношения с друзьями, родственниками, коллегами, начальством и 

просто посторонними людьми. Если вы постоянно попадаете в конфликтные 

ситуации, стоит задуматься над тем, обладаете ли вы навыками 

конструктивного общения. Возможно, переосмыслив значение 

коммуникаций в своей жизни, вы будете иначе строить диалог с окружающим 

миром. 
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