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Введение 

Актуальность исследования. Ситуация современного школьного 

обучения требует от учащихся активного решения сложных коммуникативных 

задач, таких как организация делового общения, сотрудничества, 

взаимодействия с учителями и одноклассниками в ходе изучения нового 

материала.  

Формирование навыков межличностного общения происходит как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Исследователи уделяют 

недостаточно внимания изучению методов, способов, путей формирования 

коммуникативных навыков школьников во внеурочной деятельности. 

Недостаточно полно используются возможности внеурочной деятельности, а 

именно включение в нее различных практико-ориентированных способов 

формирования межличностных отношений.  

Актуальность исследования обусловлена всевозрастающими 

требованиями современного общества к уровню развития личностных качеств 

его граждан. Происходящая трансформация гуманистических представлений 

ставит новые задачи перед системой образования. Гуманизация содержания 

образования призвана обеспечить соответствующую новым запросам общества 

подготовку его членов, что невозможно без соответствующей гуманизации 

педагогических методов (Е.П. Белинская; О.А. Тихомандрицкая; Л.П. 

Крившенко).  

Осуществляемая в настоящее время в России реформа системы 

образования проводится на принципах гуманизма, которые включают 

приоритет общечеловеческих ценностей, свободное развитие личности, 

гуманистический характер образования. Однако при общем приоритете идей 

гуманизма, отсутствует четкое представление о сущности последнего 

применительно к системе образования детей. Изучение проблемы человека 

неизбежно ведет к постановке вопроса о гуманизации социальных отношений, 

о причинах и путях преодоления отчуждения и духовного оскудения. Решение 

этого вопроса возможно лишь на пути внутреннего преображения человеческой 
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личности (С.Л. Рубинштейн). В исследованиях отмечается, что огромное 

значение в становлении гуманности ребенка принадлежит совместной 

деятельности, общению. Она предполагает реальное сотрудничество ребенка с 

окружающими людьми. Совместная деятельность создает общность 

эмоциональных переживаний, а смена позиций в общении формирует у ребенка 

гуманное отношение к другим, от непосредственных проявлений 

эмоциональной отзывчивости – к опосредованным эмоциональным нормам 

(К.Д.Халина), и к оптимизации психических состояний (Е.Н. Шиянов, 

О.А.Яшнова).  

По мнению многих специалистов, коммуникативные способности — это 

основа для достижения высоких результатов в личностном развитии и учебной 

деятельности (A.С. Батышев; П.И. Пидкастый; Е.А.Кукуев), в успешности 

дальнейшей профессиональной деятельности (Л.Дубина; А.И.Зимняя, А.В. 

Запорожец), а также в сохранении и укреплении здоровья.  

Проблема исследования обусловлена наличием противоречий между 

ориентацией образовательной парадигмы на приоритет всестороннего развития 

личности и недостаточным использованием технологии личностно 

ориентированного подхода к школьникам в развитии коммуникативных 

способностей. 

Цель работы: выявить актуальный уровень развития коммуникативных 

способностей у детей младшего школьного возраста и разработать программу 

по развитию коммуникативных способностей во внеурочной деятельности. 

Объект исследования: процесс социального развития в младшем 

школьном возрасте. 

Предмет исследования: особенности развития коммуникативных 

способностей в младшем школьном возрасте. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что коммуникативные 

способности у детей младшего школьного возраста сформированы 

недостаточно, а именно: проблемы в восприятии речи учителя, затруднения в 
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описании предмета, отсутствие закономерностей в объяснении причин и 

требует дополнительных мер по его развитию. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования. 

2. Изучить определения понятия «коммуникативные способности». 

3. Проанализировать этапы формирования коммуникативных 

способностей в детском возрасте. 

4. Изучить методы и методики развития коммуникативных способностей 

у младших школьников во внеурочной деятельности. 

5. Выделить критерии коммуникативных способностей и подобрать 

диагностический инструментарий для выявления актуального уровня развития 

коммуникативных способностей у детей младшего школьного возраста. 

6. Провести диагностику для выявления актуального уровня развития 

коммуникативных способностей у детей младшего школьного возраста и 

проанализировать полученные данные. 

7. Разработать рекомендации, направленные на развитие 

коммуникативных способностей у младших школьников. 

Для решения поставленных задач исследования использовались 

следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические: наблюдение, оценивание результатов деятельности 

детей, психодиагностические методики. 

3. Методы качественного и количественного анализа данных. 
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Базой исследования послужила МАОУ «Гимназия №13 «Академ» г. 

Красноярск.  

Структура ВКР состоит из введения, двух глав, выводов по главам, 

заключения, списка использованных источников, приложения. 

 



7 
 

Глава 1. Теоретические основы изучения особенностей развития 

коммуникативных способностей у младших школьников 

 

1.1. Определение понятия «коммуникативные способности» 

 

Коммуникативные способности являются важными составляющими 

развития человека как личности, как учащегося, как специалиста. 

Коммуникативные способности отражают способность правильно 

ориентироваться в межличностном общении, относительно свободно 

участвовать в нем, что достигается с помощью лингвистических знаний, а 

также знаний традиций, обычаев, нравов общества. К.Д. Халина считает, что 

коммуникативные способности формируются у человека с детства, и 

происходит это в процессе социализации ребенка [48, c.210].  

Для детей коммуникативные способности важны по той причине, что 

составляющие их навыки характеризуют уровень общего развития 

дошкольника и уровень его социализации. Коммуникативные способности в 

этом случае выступают и как результат прохождения некоторого пути 

социализации, и как необходимое условие дальнейшей социализации. Не 

овладев основными коммуникативными навыками и умениями, ребенок не 

может перейти на следующие ступени развития. Недостаточное же владение 

такими навыками и умениями является одним из факторов, осложняющих не 

только обычное общение ребенка, но и его учебную деятельность, в том числе, 

и учебную деятельность в школе. 

В изучении коммуникативных способностей существует большое 

многообразие теоретических и экспериментальных подходов. Это порождается, 

во-первых, различными ориентациями современных психологических школ; во-

вторых, противоречивостью и сложностью исследуемого феномена. В 

результате понятие «коммуникативные способности» носит неоднозначный 

характер и имеет множество толкований.  



8 
 

Анализ научной литературы позволил нам выявить наиболее общие 

определения этого понятия. Коммуникативные способности (или способности 

общаться) – это индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие эффективность ее общения и совместимость с другими 

людьми. 

В словаре-справочнике по педагогической психологии под редакцией 

П.И. Пидкасистого дается следующее определение коммуникативным 

способностям: коммуникативные способности проявляются в специфической 

чувствительности педагога к способам установления с учащимися и развитию 

педагогически целесообразных взаимоотношений на основе завоевания у них 

авторитета и доверия [32, c.87]. 

Согласно энциклопедическому словарю под редакцией А.А.Бодалева 

коммуникативные способности– это индивидуально-психологические 

особенностиличности,обеспечивающиеэффективноевзаимодействиеиадекватно

евзаимопониманиемеждулюдьмивпроцессе обучения или выполнения 

совместной деятельности[7, c.322]. 

Л.Ф. Обухова рассматривает коммуникативные способности как 

способности к образованию межличностных отношений, обеспечивающие 

успешную коллективную деятельность и нахождение в ней каждой личностью 

своего места, а также сплочение коллектива, способность привлекать к себе 

людей [35, с. 128]. 

Н.И. Базарская коммуникативные способности определяет как 

способности личности, обеспечивающие эффективность ее общения с другими 

личностями и психологическую совместимость в совместной деятельности [3, 

с. 16]. 

Несмотря на то, что в отечественной науке определение Б.М. Тепловым 

способностей принято считать классическим, в рассматриваемых определениях 

понятия «коммуникативные способности» оно не нашло отражения. Отметим, 

что в духе его определения в понятии «способность» всегда включены три 

основных признака: 

https://pedagogic_psychology.academic.ru/664/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


9 
 

 во-первых, под способностями подразумеваются индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 

 во-вторых, способностями называют не всякие вообще 

индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к 

успешности выполнения какой-либо деятельности или многих видов 

деятельности; 

 в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 

навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

Необходимо заметить, что коммуникативные способности, представляют 

собой способности к эффективному общению с окружающими людьми. Это 

позволяет сформулировать, следующие выводы:  

1. Способности к эффективному общению, не могут быть 

рассмотрены независимо от индивидуальных особенностей, оказывающих 

влияние на все сферы жизнедеятельности.  

2. Говоря о коммуникативных способностях, невозможно 

ограничиться только индивидуальными особенностями человека.  

Не все коммуникативные способности проявляются должным образом и 

являются необходимыми для передачи информации. А также есть особый ряд 

коммуникативных способностей, необходимый для владения в определенной 

области практической деятельности. Например, познание себя и других, верное 

восприятие и оценка ситуации, конструктивное поведение в отношении к 

окружающим и самому себе [4,11,21].  

Три стороны общения формируют базовые группы для коммуникативных 

умений:  

− умения межличностной коммуникации;  

− умения восприятия и понимания друг друга;  

− умения межличностного взаимодействия;  

− умение передавать учебную информацию;  

− умение пользоваться вербальными и невербальными средствами 

передачи информации;  
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− умение организовывать и поддерживать педагогический диалог.  

Процесс познания одного человека другим, предполагает общее 

оценивание, которое формируется с учетом опыта первого впечатления, 

отдельных характеристик, мотива, намерения, навыка невербального общения. 

А процесс познания самого себя предполагает оценку своих знаний и своих 

способностей, оценку своего характера и других черт личности, оценку того, 

как человек воспринимается со стороны и выглядит в глазах окружающих 

[6,16].  

Навык соответствующей оценки ситуации предполагает способность 

наблюдения за сложившейся обстановкой, выбор информативных признаков, 

правильное восприятие социального и психологического смысла сложившейся 

ситуации.  

В смежные с данной особенностью коммуникативные способности 

входит:  

− умение вступать в контакт с незнакомыми людьми;  

− умение предупреждать возникновение и своевременно разрешать уже 

возникшие конфликты и недоразумения;  

− умение вести себя так, чтобы быть правильно понятым и воспринятым 

другим человеком;  

− умение вести себя так, чтобы дать возможность другому человеку 

проявить свои интересы и чувства.  

Коммуникативные способности — это индивидуальные способности 

личности, обеспечивающие взаимодействие между людьми в процессе 

общения, умение найти правильный контакт с учащимися, а также 

установление оптимального взаимоотношения с ними [5,11]. 

Г.М. Андреева, А.С. Дарманян, А. А. Леонтьев, Е.А. Кукуев пытаются 

выделить различные составляющие и компоненты коммуникативных 

способностей. По их мнению, коммуникативные способности можно 

рассматривать как комплексное новообразование в психике [1, 16, 29, 28]. 



11 
 

А.С. Дарманян рассматривает коммуникативные способности в рамках 

коммуникативной профессиональной компетентности, представленной 

когнитивными, эмоциональными и поведенческими особенностями личности 

[16, с.105]. Также в рамках комплексного подхода изучения способностей Г.М. 

Андреева выделяет когнитивный, эмоциональный, самооценочный, 

коммуникативно-деятельностный компоненты коммуникативных 

способностей. Эти компоненты тесно связаны между собой, и взаимодействуя, 

образуют коммуникативные способности [1, c. 75].  

1. Когнитивный компонент представлен психическими процессами, а 

именно, познавательными функциями. Он участвует в том, чтобы индивид 

замечал, все социальные события, происходящие вокруг него, чтобы в 

дальнейшем интерпретировать и сохранять в своей памяти эти события. То есть 

в большей мере данный компонент представлен восприятием, вниманием и 

памятью.  

2. Самооценочный компонент отвечает за умение человека адекватно 

оценивать свои качества и качества личности партнера в процессе 

коммуникации.  

3. Деятельностный компонент связан с приобретенными ранее 

знаниями и умениями в коммуникативной сфере. К таким умениям можно 

отнести самостоятельность в конструировании социально одобряемых форм 

общения, стремление регулировать свои эмоциональные проявления, умения 

проявлять инициативу в общении с взрослыми и сверстниками и конструктивно 

действовать в конфликтных ситуациях. Данный компонент представлен 

вербальными и невербальными средствами коммуникации.  

4. Эмоциональный компонент представлен умением создавать и 

поддерживать эмоциональный контакт со своим собеседником, навыками 

саморегуляции, умением не только контролировать себя, но и реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника. Этот компонент позволяет создавать 

эмоциональный фон, который благоприятно или неблагоприятно влияет на 

ощущение комфортного или дискомфортного общения.  
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Таким образом, мы видим, что для формирования коммуникативных 

способностей требуется, во-первых, умение воспроизводить понятную для 

окружающих речь, отвечающую внешним условиям общения, во-вторых, 

реагировать на эмоциональные связи и особенности поведения, самочувствия 

собеседника, и, в-третьих, умение управлять процессом общения с таким 

расчетом, чтобы возникающие конфликты были улажены мирным способом. 

Это означает, что коммуникативные способности включают в себя комплекс 

компетенций или умений, необходимых для формирования и развития уже в 

начальный период развития личности ребенка. Как и любое другое 

необходимое новообразование в структуре личности, коммуникативные 

способности характеризуются определенными чертами, изучив специфику 

которых возможно диагностировать тот или иной уровень развитости 

коммуникативных способностей.  

А.А. Леонтьев, в свою очередь, выделяет три компонента 

коммуникативных способностей. Первый компонент является информационно-

коммуникативным. Он содержит в себе основные умения начала, поддержания 

и заключения беседы, обмен высказываниями, определенный опыт и знание 

собеседника об окружающем мире и о самом себе, на основе которых будет 

строиться высказывание с использованием основных средств вербального и 

невербального общения. Второй компонент представлен аффективно-

коммуникативной составляющей. Автор сюда относит умение личности 

распознать эмоциональное состояние партнера по общению и применить те 

образцы поведения, которые будут подчиняться заданным условиям общения. 

Они выделяет такие черты как отзывчивость, внимательность, уважительное 

отношение к личности собеседника, склонность к эмпатии. И третий компонент 

— регулятивно-коммуникативный. Данная составляющая характеризует 

умение личности устанавливать отношения сотрудничества во время общения, 

принимать и просить помощь, применять те адекватные методы 

урегулирования конфликта через компромисс [29, с.107]. 
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Таким образом, коммуникативные способности формируются у человека 

с детства, и происходит это в процессе социализации ребенка. Для детей 

коммуникативные способности важны по той причине, что составляющие их 

навыки характеризуют уровень общего развития дошкольника и уровень его 

социализации. Коммуникативные способности в этом случае выступают и как 

результат прохождения некоторого пути социализации, и как необходимое 

условие дальнейшей социализации. 

Необходимо заметить, что коммуникативные способности, представляют 

собой способности к эффективному общению с окружающими людьми. Это 

позволяет сформулировать, следующие выводы:  

1. Способности к эффективному общению, не могут быть 

рассмотрены независимо от индивидуальных особенностей, оказывающих 

влияние на все сферы жизнедеятельности.  

2. Говоря о коммуникативных способностях, невозможно 

ограничиться только индивидуальными особенностями человека.  

Не все коммуникативные способности проявляются должным образом и 

являются необходимыми для передачи информации. А также есть особый ряд 

коммуникативных способностей, необходимый для владения в определенной 

области практической деятельности. 

А.С. Дарманян рассматривает коммуникативные способности в рамках 

коммуникативной профессиональной компетентности, представленной 

когнитивными, эмоциональными и поведенческими особенностями личности 

[16, с.105]. Также в рамках комплексного подхода изучения способностей Г.М. 

Андреева выделяет когнитивный, эмоциональный, самооценочный, 

коммуникативно-деятельностный компоненты коммуникативных 

способностей. Эти компоненты тесно связаны между собой, и взаимодействуя, 

образуют коммуникативные способности [1, c. 75]. 
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1.2. Особенности формирования коммуникативных способностей младших 

школьников 

 

Младший школьный возраст начинается в 6–7 лет, когда ребёнок 

приступает к обучению в школе, и длится до 10–11 лет. 

Младший школьный возраст, как любой другой, характеризуется рядом 

противоречий. Главное из них состоит в том, что ребенок одновременно 

тяготеет к двум противоположным позициям: ребенка и взрослого. С одной 

стороны, он все еще стремится оставаться ребенком, т. е. человеком, не 

имеющим обременительных обязанностей, живущим в свое удовольствие 

(гедонистом), опекаемым, ведомым, эмоционально и материально зависимым 

от взрослых, не несущим серьезной ответственности за свои действия и т. д. С 

другой стороны, ему крайне важно стать школьником, т. е. человеком 

ответственным, самостоятельным, трудолюбивым, обязанным выполнять свой 

долг перед взрослыми и своим будущим, подавляющим сиюминутные желания, 

и пр. 

Это основное противоречие конкретизируется в целом ряде других, 

возникающих в связи с поступлением ребенка в школу. Назовем наиболее 

типичные из них, вызванные изменением внешних условий жизни ребенка: 

 потребность растущего организма в интенсивной двигательной 

активности вступает в противоречие с необходимостью вести малоподвижный 

образ жизни, буквально не двигаться на уроке, при выполнении домашних 

заданий и даже на перемене; 

 тяга к игре противоречит необходимости отказываться от нее в 

пользу учебной деятельности; 

 общительность должна сочетаться с необходимостью 

дисциплинированного поведения на уроке, где нельзя разговаривать и следует 

работать самостоятельно; 

 монотонность школьной жизни, недостаточность ярких, красочных 

событий в ней, акцент на умственном развитии вступают в конфликт со 
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способностью ребенка бурно переживать происходящее, эмоционально 

реагировать на все события; 

 противоречие между потребностью младшего школьника в 

личностном, неформальном общении со взрослыми и преобладанием делового, 

функционального общения с одним из самых значимых взрослых — с учителем 

и пр. 

А.И.Зимняя отмечала, что дети в младшем школьном возрасте уже не 

ограничиваются познанием отдельных конкретных фактов, а стремятся понять 

суть вещей и взаимосвязь различных явлений. В этом возрасте становится 

возможным формирование представлений и элементарных понятий, новых 

способов обобщения, которое происходит на основе развернутой предметной 

деятельности школьника[21, с. 113].  

В трудах Л.С. Выготского [12], Л.А.Шустова [52], К.Д.Ушинского [46] 

прослеживается мнение о том, что способность ребенка позитивно общаться 

позволяет ему комфортно жить в обществе людей и успешно 

социализироваться; благодаря общению ребенок познает не только другого 

человека (взрослого или сверстника), но и самого себя.  

Согласно концепции М. И. Лисиной, к 7 годам у ребенка формируется 

внеситуативно-личностная форма общения с взрослым, которая 

характеризуется тем, что общение развертывается на фоне теоретического и 

практического познания ребенком социального мира [44, с. 117]. Личностные 

мотивы при данной форме общения являются ведущими. В младшем школьном 

возрасте взрослый для ребенка является источником знания и собеседником, 

который способен удовлетворить его растущие познавательные потребности.  

Е.Н. Шиянов занимался исследованием различных схем поведения 

младшего школьника в отношении близких и незнакомых взрослых. По 

результатам его исследования было выявлено, что в начале седьмого года 

жизни дети начинают различать свое поведение в ситуациях, связанных с 

близким и посторонним взрослым [50, с. 54]. А.В.Запорожец и Д.Б. Эдьконина 

отмечают, что социальная ситуация развития младшего школьника не 
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ограничивается его контактами с окружающими взрослыми. Кроме реально 

окружающих ребенка взрослых появляется еще и «идеальный» взрослый [38, с. 

90]. Он считается «идеальным» потому, что существует только в сознании 

ребенка в виде идеи, а не как реальный и конкретный человек; а также, он 

воплощает в себе образ какой- либо общественной функции: взрослый – папа, 

доктор, продавец, шофер и т.д. Важно отметить, что этот идеальный взрослый 

не только представляется или мыслится ребенком, но и является мотивом 

действий школьника. Младший школьник хочет быть похожим на этого 

идеальный взрослый. Главная потребность ребенка – быть членом взрослого 

общества, жить и чувствовать себя вместе с взрослыми. Противоречие 

социальной ситуации развития заключается в том, что происходит 

несоответствие между его стремлением походить на взрослого и 

невозможностью реализовать это стремление в действительности.  

В период младшего школьного возраста ребенок активно 

взаимодействует и со сверстниками. Я.Л. Коломинский в своих работах 

обращал внимание на сверстника, как важного фактора и необходимого 

условия социального и психологического развития ребенка [25, с.34]. Он 

отмечал, что младший школьный возраст является сензитивным периодом для 

появления добрых чувств к другим людям. Именно в обществе сверстников 

наиболее эффективно развиваются такие механизмы межличностного 

восприятия и понимания, как: эмпатия, рефлексия, идентификация, которые 

лежат в основе формирования положительный личностных качеств 

(сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство справедливости). 

С поступлением ребенка в школу в его жизни происходят сильные 

изменения, меняется социальная ситуация развития ребенка, ведущей 

деятельностью данного периода для него становится учебная деятельность. 

К моменту поступления ребенка в школу, он уже имеет определенный 

уровень общения. В состав базовых предпосылок входят следующие 

компоненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
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 владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; 

 приемлемое отношение к процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника. 

К 6–6,5 годам дети должны овладеть такими элементами культуры 

общения, как умение приветствовать, прощать, выразить просьбу, 

благодарность, извинение и т.д., уметь выражать свои чувства и понимать 

чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого. Все это способствует формированию коммуникации. 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7 летних детей 

к школьному обучению считается появление к концу дошкольного возраста 

произвольных форм общения со взрослыми – это контекстное общение, где 

сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно, а 

опосредствованно задачей, правилом или образцом, а так же кооперативно-

соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка 

постепенно складывается более объективное, опосредствованное отношение к 

себе. 

Содержание учебной деятельности должно соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников. 

Г.А. Цукерман отмечает, что основой решения этой задачи стало 

ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития 

ребенка: содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, 

внутри которой совершаются процессы психического развития и становления 

личности[49, c.37]. 

Согласно мнения Е.В.Шмидта, благодаря своей знаковой (вербальной) 

природе общение изначально связано с обобщением (мышлением): возникая 

как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания [51, c.129]. 
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Особое назначение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 

учителя и учеников, способствует активному участию ребенка в каждом шаге 

учения. 

О.А. Яшнова отмечает, что дети младшего школьного возраста 

характеризуются особыми отношениями «к миру (картина мира) и с миром 

(чем мир является для человека), к себе (образ «Я») и с собой (чем человек 

является для себя)» [54, c.65]. Мир является перед ребенком, как бесконечное 

многогранное, защищенное взрослыми пространство для игр и дружбы, 

познания и взаимодействия с природой. Следовательно, его отношение с миром 

комфортное.  

Дети младшего школьного возраста очень чувствительны к воздействиям 

окружающих условий жизни и эмоционально отзывчивы. Прежде всего, они 

воспринимают те объекты или предметы, которые вызывают эмоциональный 

отклик и соответствующее отношение. С другой стороны, поступление в школу 

вызывает новые эмоциональные переживания, так как свобода дошкольного 

возраста сменяется зависимостью и подчинение новым правилам жизни.  

На первом году обучения адаптация младшего школьника во многом 

зависит от помощи учителя. Именно учитель демонстрирует пример 

правильного общения и отношения между людьми, пример уважения друг 

друга. С помощью учителя у ребенка получится наладить отношения с 

одноклассниками, понять их особенности и недостатки, отметить как хорошие 

качества, так и плохие.  

В младшем школьном возрасте дети очень восприимчивы к критике и 

резким фразам. Поэтому очень важно, чтобы учитель умел правильно 

объяснить или указать на ошибки, особенно если это делается в присутствии 

одноклассников, так как данные замечания могут оказать влияние на общее 

мнение класса о каком-либо ученике. В последующем времени все это может 

сильно сказаться на самом ребенке. Ведь именно в этом возрасте происходит 

осознание отношений между окружающими людьми, мотивы их поведения, 
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значимость конфликтных ситуаций, т.е. вступление в сознательную фазу 

формирования личности.  

На последующих годах обучения личность учителя становится менее 

значимой. Младшие школьники начинают больше проявлять интерес к своим 

ровесникам, принимают участие в общих заданиях, групповых делах, 

различных конкурсах и соревнованиях, без помощи учителя подмечают 

различные особенности друг друга и определяют, как при это выстраивать 

между собой общение. Постепенно у ребенка складывается система личных 

отношений, основу которой составляют непосредственные эмоциональные 

отношения. 

Таким образом, младший школьный возраст является благоприятным для 

выстраивания взаимоотношений. Именно в данном возрасте общение со 

взрослыми и сверстниками в рамках учебной и внеучебной деятельности 

способствует становлению характера взаимодействия младшего школьника с 

окружающими его людьми. Общение становится более осознанным и 

разносторонним. Дети учатся устанавливать дружеские связи и приобретают 

различные навыки взаимодействия друг с другом. В связи с этим возникает 

необходимость контроля сформированности и несформированности 

коммуникативных навыков, способствующих успешной реализации учебно-

познавательного процесса и способности учащихся управлять своим 

поведением, использовать наиболее рациональные способы действий в 

решении коммуникативных задач. 
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1.3 Методы и формы развития коммуникативных способностей у 

младших школьников во внеурочной деятельности 

 

Вне урочна я де яте льность соче та е т в се бе  ра зличные  формы и ме тоды, 

которые  приме няют на  за нятиях для ра знообра зия де яте льности, повыше ния 

инте ре са  к посе ще нию школы. Та кое  на сыще ние  де яте льности та кже  влияе т 

на  успе шное  формирова ние  на выков ме жличностного обще ния, осозна ние  

свое го «Я», устра не ние  трудносте й в обще нии, выстра ива ние  бла гоприятных 

друже ских вза имоотноше ний.  

Эффе ктивность проце сса  ра звития коммуника тивных на выков за висит 

от пра вильности выбора  пе да гогом соотве тствующих форм ра боты с 

мла дшими школьника ми. Формы орга низа ции вне урочной де яте льности, ка к 

и в це лом обра зова те льного проце сса , в ра мка х ре а лиза ции основной 

обра зова те льной програ ммы на ча льного обще го обра зова ния опре де ляе т 

обра зова те льного учре жде ние .  

В на ча льной школе  основными форма ми орга низа ции ра боты мла дших 

школьников являются фронта льные , групповые , индивидуа льные .  

Фронта льна я форма  ра боты пре дпола га е т ра боту все го кла сса  на д 

е диным за да ние м, позволяе т ра бота ть в одном те мпе . Не доста тком являе тся 

то, что проце ссом руководит учите ль, он на пра вляе т и орга низуе т 

де яте льность уча щихся, что ме ша е т ра звитию са мостояте льности де те й. При 

этом орга низова ть совме стную ра боту можно только в ходе  уче бной 

дискуссии.  

Уче бна я дискуссия – одна  из форм ра боты, котора я способствуе т 

повыше нию коммуника тивной культуры, ра звива е т мышле ние , мотивируе т 

уча щихся а на лизирова ть и оце нива ть свои собстве нные  де йствия и мысли, 

учит принима ть ра зличные  точки зре ния на  один и тот же  вопрос, пра вильно 

критикова ть мне ние  других.  
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Индивидуальная форма работы будет направлена на работу с конкретным 

учеником и коррекцию каких-либо возникших проблем.  

М.М. Устимова отмечает, что групповая форма работы предполагает 

включение всех участников образовательного процесса, деление на группы, 

которые в ходе выполнения поставленных задач идут к общей цели, имеют 

общий план работы и учатся взаимодействовать друг с другом[45, c.398].  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, дебаты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественные полезные практики и т.д.  

Актуальными формами внеурочной деятельности с младшими 

школьниками являются культурно–зрелищные программы, которые 

предполагаю активное включение посетителей в театрализованные действия 

[42].  

Для построения внеурочной деятельности, направленной на развитие 

коммуникативных навыков можно использовать форму организации взаимной 

проверки заданий, задания для полной группы, создание учебных конфликтов, 

а также обсуждение младшими школьниками выходов и способов решения 

поставленных задач. В ходе анализа результата деятельности обе группы могут 

подмечать ошибки, допущенные другой группой и выносить их на обсуждение 

для выявления причин сделанных ошибок, полного их разбора.  

Наиболее часто используемая форма работы это групповая, в ходе 

которой младшие школьники осмысливают учебные задачи. Работая сообща, 

дети распределяют между собой роли и функции, которые будут ими 

выполняться, составляют план дальнейшей работы. С помощью данной формы 

работы происходит включение всех учащихся класса в общую работу, 

создается настрой на результат, происходит активная познавательная 

деятельность в ходе общения.  
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В начальной школе для эффективности развития навыков 

межличностного общения используют вербальные методы, практические, 

репродуктивные, наглядные.  

При проведении занятий активно используется такой метод как беседа. В 

ходе беседы преподаватель может использовать различные наглядные 

материалы, приводить интересные примеры из жизни, знакомить с фактами, 

чтобы ученики были максимально задействованы в работе, испытывали 

интерес к прослушанной информации, формировали навыки вербального 

общения.  

Используются различные рассказы, с целью вызвать у младших 

школьников эмоциональный отклик, разбирать конкретные ситуации и давать 

оценку действий.  

Основным методом организации внеурочной деятельности являются 

логические, деловые игры, которые имитируют конфликтные и проблемные 

ситуации различного рода. В своих работах Д.Б. Эльконин подчеркивал 

значение игровой деятельности для развития психики детей. Именно в процессе 

проигрывания различных ролей и взаимодействия со сверстниками в игровых 

ситуациях, ребенок приобретает опыт общественного взаимодействия [53, 

с.105].  

Основными формами развития коммуникативных способностей являются 

сюжетные игры. Сюжетные игры нацелены преимущественно на развитие 

воображения и развитие способности к пониманию другого.  

Д.Б. Эльконин [53], Л.А. Шустова [52] и другие исследователи выделяли 

в игре два плана отношений детей: ролевые и реальные. Ролевые отношения 

определяются принятыми ролями в игре, обусловлены ими. Эти отношения 

можно назвать изображаемыми. В процессе ролевых отношений дети 

используют такие важные умения, как обозначение словом принятой на себя 

роли и условных действий, обозначение предметов, которые дети наделяют 

игровым значением и используют для реализации игрового замысла (словарь), 

формулирование мыслей, желаний, переживаний (фразовая речь), налаживание, 
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построение игрового и словесного взаимодействия с партнерами по игре и с 

воображаемыми партнерами — игрушками (диалог). Когда у детей появляется 

потребность в игре, они начинают договариваться о ней с партнёром. При этом 

у детей формируются способность взаимодействовать со сверстниками, 

обсуждать, отстаивать свою точку зрения, идти на компромиссы, анализировать 

суждения партнёра.  

Принимая на себя роль в игре, ребенок вынужден реагировать на 

действия и речь партнеров, связанных по смыслу с его ролью, то есть уметь 

изменять в ходе игры ролевое поведение в зависимости от роли партнеров. При 

выстраивании ролевого диалога у детей активизируется словарный запас, 

развиваются такие коммуникативные навыки как: способность начинать и 

завершать беседу, менять вслед за мыслью собеседника тему речевого 

взаимодействия, поддерживать определённый эмоциональный тон, следить за 

правильностью языковой формы, дети более активно в игре используют 

мимику и жесты.  

Касаясь организации сюжетно-ролевой игры дошкольников, следует 

отметить, что на каждом возрастном этапе педагогический процесс; должен 

состоять из двух направлений:  

1) формирования игровых, умений в совместной игре педагога с детьми, 

где взрослый является «играющим партнером»;  

2) самостоятельной детской игры, в которую взрослый непосредственно 

не включается, а лишь обеспечивает условия для нее. Однако не следует 

однозначно понимать позицию воспитателя.  

Самодеятельная игра – важнейшая область не регламентированной 

взрослым детской деятельности, в которой речь используется для развития 

сюжета, ролевого взаимодействия и как средство налаживания реальных 

отношений. Важным для понимания развивающего значения игры 

представляется положение о том, что самодеятельная совместная сюжетно-

ролевая игра (в ее развитой форме) формирует способность ориентироваться в 

сфере человеческих отношений и координировать действия с другими людьми. 
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Известно, что каждая деятельность требует определенных, специфических для 

нее способностей и «создаёт условия для их развития. Это дает основание 

полагать, что самодеятельная сюжетно-ролевая игра может стать эффективной 

сферой саморазвития коммуникативной компетенции детей при условии 

обогащения (амплификации) их игрового опыта». Таким образом, роль 

сюжетно-ролевой игры в формировании коммуникативных способностей, 

навыков и развития взаимоотношений детей друг с другом чрезвычайно велика. 

В процессе сюжетно-ролевой игры развиваются диалогическая и 

монологическая речь; обогащается словарный запас; формируются 

предпосылки письменной речи, и, что самое главное, участие в таких играх 

стимулирует собственно речевую активность ребёнка. 

Для эффективной стимуляции речи младших школьников на занятиях 

используют метод мозговой штурм, в ходе которого учащиеся высказывают 

свое мнение на какой-либо вопрос без оценивания его со стороны.  

Главной целью метода мозгового штурма считается получение как можно 

больше различных вариантов ответов по требуемой условием творческой 

работы. 

При использовании метода «мозговой штурм» необходимо 

придерживаться ряда правил: 

Во-первых, ни в коем случае нельзя критиковать предложенные идеи 

младшими школьниками. 

Во-вторых, приветствуются абсолютно все предложенные идеи 

младшими школьниками, даже фантастические. 

В-третьих, обязательно должны поощряться те идеи, которые 

усовершенствуются, развиваются и комбинируются детьми. 

В-четвертых, все идеи должны излагаться кратко; нельзя прерывать 

эстафету идей. 

В-пятых, одной из главных целей должно быть получение большого 

количества идей. [47] 
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Одним из важных условий проведения данного метода должно быть 

создание благоприятных условий для преодоления психологической инерции и 

боязни высказать детьми идей из-за критики, привлечение специалистов 

разного профиля, склонность их к творческой работе. 

Для проведения методики необходимо придерживаться следующего 

порядка выполнения: 

1. Для начала необходимо разделить детей на две группы. Первая группа 

– это «Генераторы идей», вторая группа – это «Аналитики». 

2. Далее детям объясняются обязанности групп и правило игры. 

Говорится, что можно высказывать абсолютно разные идеи, даже не реальные, 

и никто смеяться над ними не будет. Каждому участнику необходимо высказать 

как минимум одну идею. За все идеи выдаются фишки, возможен вариант 

разных цветов. 

3. Необходимо определить и проговорить перед каждой группой задачу. 

4. Попросить первую группу высказать свои решения, а вторую 

внимательно и молча слушать, а по ходу дела записывать или запоминать 

предложенные идеи. Участники должны выплеснуть все свои эмоции вместе с 

предлагаемыми идеями. Время необходимо каждый раз сокращать. 

Зачастую при применении метода «мозговой штурм» у младших 

школьников, возникают проблемы с дисциплиной класса, дети начинают 

невольно шуметь. Поэтому И. Викентьев предложил прием для успокоения 

расшумевшегося класса. Он предлагает педагогу заранее договориться с 

детьми, что все замолчат, когда педагог громко хлопнет в свои ладоши и 

вытянет правую руку вперед. Но для этого необходимо потренировать младших 

школьников в течение некоторого времени – сказать: «Шумите! А когда хлопну 

в ладоши, тут же замолкайте». Не рекомендуется за одно упражнение делать 

более четырех повторов команды, так как дети, возможно, не успокоятся из-за 

того, что им просто понравится шуметь. [52, с. 96] 

5. Все возможные идеи детей, необходимо записать на доске. Возможно 

использование диктофона. 
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6. Когда все идеи первой группы иссякнут, необходимо дать слово второй 

группе. Для того чтобы они оценили все решения и выбрали из них лучшие, а 

также предложили свои решения. При этом необходимо предоставить всем 

детям возможность защитить свое решение, найти ему область применения. 

Благодаря этому моменту у младших школьников формируется умение 

отстоять свое мнение или согласиться с более сильными доводами. 

7. Необходимо менять детей ролями, те кто был «генератором» станет 

«аналитиком» и наоборот. 

8. Возможен вариант без деления детей на группы, обе операции, разные 

по времени выполняют одни и те же дети. 

9. Очень хорошим стимулом активности при выполнении данного метода 

является возможность поставить детей в такую ситуацию, где им необходимо 

кому-то помочь, посоветовать или даже спасти. Но этот человек должен быть 

обязательно «хорошим». Так, например: «Давайте поможем утенку, Красной 

шапочке…» и т.д. 

Необходимо научить младших школьников задавать вопросы самому 

себе: 

- Какие в данной задаче участвуют части? 

- У каких из этих частей есть свойства, которые помогут решить данную 

задачу? 

Зачастую бывает такое, что младшие школьники часто повторяют уже 

высказанную идею, а свою не предлагают. В таком случае нельзя обострять 

ситуацию, необходимо просто спросить: «А какую ты идею можешь 

предложить»? вопрос повторяется ребенку лично. Но бывает такое, что дети 

молчат и не у одного из них нет своей идеи, тогда необходимо задать 

наводящий вопрос, спросить самого смышленого ребенка. Попытаться 

расшевелить всех детей. Но если этого не удалось, значит, предложенная тема 

не интересна детям, или школьники боятся принимать участие в обсуждение 

того или иного вопроса. 
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Необходимо отметить, что метод мозгового штурма имеет разновидность, 

так, например, существует метод «Обратная мозговая атака». В этом методе 

обратным будет являться тема обсуждения, то есть предлагается решать не 

способы положительного решения, а то, как можно еще больше усугубить 

проблему, довести до крайности. Все это нужно для того, чтобы данную 

проблему обозначить, выявить все ее недостатки, а после этого сделать все 

наоборот, то есть решить их. 

Методы развития коммуникативных способностей, которые 

используются при проведении внеурочной деятельности, включают целый 

набор приемов, средств, упражнений. Среди них можно выделить:  

- создание речевых ситуаций;  

- ролевые игры, а также любые другие виды деятельности, которые могут 

вызвать у детей потребность высказываний;  

- ведение записей и дневников;  

- создание определенных сюжетов по воображению;  

- выбор различных жанров (доклады, выступление по радио, рекламы и 

т.д.)  

- «проба пера», т.е. литературно-творческие попытки в психах, прозе, 

драматических жанрах.  

Та ким обра зом, оче нь ва жно во мла дше м школьном возра сте  ра звива ть 

у де те й коммуника тивные  способности. В на ча льной школе  для ра звития 

коммуника тивной сфе ры личности уча щихся используют вне урочную 

де яте льность. Формы и ме тоды прове де ния вне урочного за нятия оче нь 

ра знообра зны. При использова нии ра зличных форм и ме тодов ра боты с 

обуча ющимися можно прийти к бла гополучному личностному росту де те й. 

Совме стна я ра бота  с кла ссом, группой све рстников, проявле ние  свое й 

индивидуа льности пе ре д колле ктивом буде т име ть ре зульта т при пра вильном 

построе нии за нятий по вне урочной де яте льности, приме не нии ра знообра зных 
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форм и ме тодов ра боты. Все  это буде т влиять на  формирова нии 

коммуника тивных на выков у мла дших школьников.  
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Выводы по главе 1 

 

1. Мы рассмотрели и проанализировали различные точки зрения на 

определение понятия «коммуникативные способности». Пришли к выводу, что 

коммуникативные способности – это способность человека взаимодействовать 

с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а 

также правильно ее передавая. 

А.С. Дарманян рассматривает коммуникативные способности в рамках 

коммуникативной профессиональной компетентности, представленной 

когнитивными, эмоциональными и поведенческими особенностями личности. 

Также в рамках комплексного подхода изучения способностей Г.М. Андреева 

выделяет когнитивный, эмоциональный, самооценочный, коммуникативно-

деятельностный компоненты коммуникативных способностей. Эти компоненты 

тесно связаны между собой, и взаимодействуя, образуют коммуникативные 

способности. 

2. Младший школьный возраст является благоприятным для 

выстраивания взаимоотношений. Именно в данном возрасте общение со 

взрослыми и сверстниками в рамках учебной и внеучебной деятельности 

способствует становлению характера взаимодействия младшего школьника с 

окружающими его людьми. Общение становится более осознанным и 

разносторонним. Дети учатся устанавливать дружеские связи и приобретают 

различные навыки взаимодействия друг с другом. В связи с этим возникает 

необходимость контроля сформированности и несформированности 

коммуникативных навыков, способствующих успешной реализации учебно-

познавательного процесса и способности учащихся управлять своим 

поведением, использовать наиболее рациональные способы действий в 

решении коммуникативных задач. 

3. Эффективность процесса развития коммуникативных способностей 

зависит от правильности выбора педагогом соответствующих форм работы с 

младшими школьниками. В начальной школе основными формами организации 
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работы младших школьников являются фронтальные, групповые, 

индивидуальные. Для эффективности развития способностей межличностного 

общения используют вербальные методы, практические, репродуктивные, 

наглядные. Основными формами развития коммуникативных способностей 

являются сюжетные игры. Сюжетные игры нацелены преимущественно на 

развитие воображения и развитие способности к пониманию другого.  
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по изучению 

особенностей развития коммуникативных способностей младших 

школьников 

 

2.1 Методическая организация констатирующего эксперимента 

 

В исследовании приняли участие младшие школьники МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ» г. Красноярска в количестве 27 человекв возрасте 7-8 лет, 

посещающие группу продленного дня. 

Цель исследования – выявление уровня сформированности 

коммуникативных способностей. Для реализации цели выбраны три методики, 

изучающие три ключевых критерия, отражающих уровень развития 

коммуникативных способностей: информационно-коммуникативный, 

интерактивный и перцептивный 

Информационно-коммуникативный критерий – это умения вступать в 

процесс общения; умения соотносить средства вербального и невербального 

общения, умение принимать информацию, умение передавать информацию в 

процессе общения 

Интерактивный критерий – умения согласовывать свои действия, мнения, 

установки с потребностями своих товарищей по общению; умения доверять, 

помогать и поддерживать тех, с кем общаешься; выход из конфликтных 

ситуаций  

Перцептивный критерий – умения делиться своими чувствами, 

интересами, настроением с партнером по общению; проявлять чуткость, 

отзывчивость, сопереживание, заботу к партнерам по общению; оценивать 

эмоциональное поведение друг друга 

Выявление уровня сформированности коммуникативных способностей 

осуществлялось посредством следующих методик: 

1. Г.А. Цукерман «Рукавички». (Приложение А) 
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 Оце нива ются: коммуника тивные  де йствия по согла сова нию усилий 

в проце ссе  орга низа ции и осуще ствле ния сотрудниче ства  (коопе ра ция).  

 Форма  прове де ния: ра бота  пе рвокла ссников па ра ми.  

 Ме тод оце нки: на блюде ние  за  вза имоде йствие м и а на лиз 

ре зульта та .  

 За да ние : пе рвокла ссника м, сидящим па ра ми, да ют по одному 

изобра же нию рука вички и просят укра сить их та к, чтобы они соста вили па ру, 

т.е . были бы одина ковыми.  

 Инструкция: «Ре бята , пе ре д Ва ми ле жа т на рисова нные  ка ра нда ши 

и рука вички. Рука вички на до укра сить та к, чтобы получила сь па ра , - для 

этого они должны быть одина ковыми. Вы са ми може те  придума ть узор, но 

сна ча ла  на до договориться ме жду собой, ка кой узор рисова ть, а  потом 

приступа ть к рисова нию».  

 Крите рии уровня сформирова нности коммуника тивных 

униве рса льных уче бных де йствий:  

 - по сте пе ни сходства  узоров на  рука вичка х оце нива е тся 

эффе ктивность совме стной де яте льности;  

 - способность уче ников приходить к обще му ре ше нию, убе жда ть, 

а ргуме нтирова ть, догова рива ться;  

 - осуще ствле ние  вза имоконтроля при выполне нии за да ний: 

за ме ча ют ли де ти друг у друга  отступле ния от пе рвона ча льного за мысла , ка к 

на  них ре а гируют и т.д.;  

 - вза имопомощь по ходу рисова ния;  

 - эмоциона льное  отноше ние  к де яте льности сообща : ра бота ют с 

удовольствие м, инте ре сом (позитивное ), вза имоде йствуют друг с другом в 

силу не обходимости (не йтра льное ) или игнорируют друг друга , ссорятся и др. 

(отрица те льное ).  

 Пока за те ли оце нки:  
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 - низкий урове нь  

 В узора х пре обла да ют ра зличия или вообще  не т сходства ; ре бята  не  

пыта ются договориться или не  могут прийти к согла сию, на ста ива ют на  свое й 

позиции (мне нии)(1бла лл);  

 - сре дний урове нь  

 Сходство ча стичное : отде льные  призна ки (цве т или форма  

отде льных де та ле й) совпа да ют, но име ются и за ме тные  отличия(2ба лла );  

 - высокий урове нь  

 Рука вички укра ше ны одина ковым или ве сьма  похожим узором; 

уче ники обсужда ют возможный ва риа нт узора  а ктивно; относите льно способа  

ра скра шива ния рука виче к приходят к согла сию; сра внива ют способы 

де йствия и координирую их, сле дят за  ре а лиза цие й принятого за мысла  (3 

ба лла ). 

2. В.В. Синявский и Б.Б. Федоришин «Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС-2)» (Приложение Б) 

Данная методика предназначена для выявления коммуникативных и 

организаторских склонностей личности (умение четко и быстро устанавливать 

деловые и товарищеские контакты с людьми, стремление расширять контакты, 

участие в групповых мероприятиях, умение влиять на людей, стремление 

проявлять инициативу и т. д.). 

Форма проведения: работа первоклассников во внеурочное время.  

Инструкция: «Вам нужно ответить на все предложенные вопросы. 

Свободно выражайте свое мнение по каждому вопросу и отвечайте так: если 

Ваш ответ на вопрос положителен (Вы согласны), то в соответствующей клетке 

листа ответов поставьте плюс, если же Ваш ответ отрицателен (Вы не 

согласны) – поставьте знак минус. Следите, чтобы номер вопроса и номер 

клетки, куда Вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что вопросы 

носят общий характер и не могут содержать всех необходимых подробностей. 

Поэтому представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над 
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деталями. Не следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте 

быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда 

постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете предпочтительным. При 

ответе на любой вопрос обращайте внимание на его первые слова. Ваш ответ 

должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь 

произвести заведомо приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а 

суммарный балл по серии вопросов». 

Тестовые вопросы приведены в Приложении Б. 

Критерии уровня развития коммуникативных способностей:  

Высокий уровень развития коммуникативных способностей у ребенка 

свидетельствует о сформированной потребности в коммуникативной и 

организаторской деятельности. Он быстро ориентируется в трудных ситуациях. 

Непринужденно ведет себя в новом коллективе. Инициативен. Принимает 

самостоятельные решения. Отстаивает свое мнение и добивается принятия 

своих решений. Настойчив и одержим в деятельности.  (2-8 баллов). 

Средний уровень развития коммуникативных способностей: 

Ребенокстремится к контактам с людьми, отстаивает свое, однако потенциал 

его склонностей не отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая 

воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств личности. 

(9-14баллов). 

 Низкий уровень развития коммуникативных способностей (15 и выше).: 

Ребенок имеет коммуникативные способности на уровне ниже среднего. Он не 

стремится к общению, предпочитает проводить время наедине с собой. В новой 

компании или коллективе чувствует себя скованно. Испытывает трудности в 

установлении контактов с людьми. Не отстаивает своего мнения, тяжело 

переживает обиды. Редко проявляет инициативу, избегает принятия 

самостоятельных решений. 

3. Е.О.Смирнова и В.М. Холмогорова «Метод проблемных ситуаций» 

Цель: оценка уровня коммуникативных способностей через исследование 

межличностных отношений.  
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В процессе наблюдения за детьми в проблемных ситуациях важно 

отмечать следующие показатели их поведения:   

 степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия 

сверстника — интерес к сверстнику, обостренная чувствительность к тому, 

что он делает, может свидетельствовать о внутренней причастности к нему. 

Безразличие и равнодушие, напротив, говорят о том, что сверстник является 

для ребенка внешним, отделенным от него существом; 

 характер участия в действиях сверстника, т. е. окраска 

эмоциональной вовлеченности в действия сверстника:положительная 

(одобрение и поддержка), отрицательная (насмешки, ругань) или 

демонстративная (сравнение с собой);   

 характер и степень выраженности сопереживания сверстнику, 

которые ярко проявляются в эмоциональной реакции ребенка на успех и 

неудачу другого, порицание и похвалу взрослым действий сверстника; 

 характер и степень проявления просоциальных форм поведения в 

ситуации, когда ребенок стоит перед выбором действовать «в пользу другого» 

или «в свою пользу». Если ребенок совершает альтруистический поступок 

легко, естественно, без малейших колебаний, можно говорить о том, что такие 

действия отражают внутренний, личностный слой отношений. Колебания, 

паузы, оттягивание времени могут свидетельствовать о моральном 

самопринуждении и подчиненности альтруистических действий другим 

мотивам.  

На каждого ребенка заводится протокол, в котором отражается наличие 

данных показателей и степень их выраженности.  

Обра ботка  да нных и а на лиз ре зульта тов  

- сте пе нь эмоциона льной вовле че нности ре бе нка  в де йствия 

све рстника .  
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0 — полное  отсутствие  инте ре са  к де йствиям све рстника  (не  обра ща е т 

внима ния, смотрит по сторона м, за нима е тся своими де ла ми, за гова рива е т с 

экспе риме нта тором);  

1 — бе глые  за инте ре сова нные  взгляды в сторону све рстника ;  

2 — пе риодиче ское  приста льное  на блюде ние  за  де йствиями 

све рстника , отде льные  вопросы или комме нта рии к де йствиям све рстника ;  

3 — приста льное  на блюде ние  и а ктивное  вме ша те льство в де йствия 

све рстника .  

- ха ра кте р уча стия в де йствиях све рстника   

0 — не т оце нок;  

1 — не га тивные  оце нки (руга е т, на сме ха е тся);  

2 — де монстра тивные  оце нки (сра внива е т с собой, говорит о се бе );  

3 — позитивные  оце нки (одобряе т, да е т сове ты, подска зыва е т, 

помога е т).  

- ха ра кте р и сте пе нь выра же нности сопе ре жива ния све рстнику  

0 — индиффе ре нтна я — за ключа е тся в бе зра зличии ка к к 

положите льным, та к и к отрица те льным оце нка м па ртне ра , что отра жа е т 

общую индиффе ре нтную позицию по отноше нию к па ртне ру и е го де йствиям;  

1 — не а де ква тна я ре а кция — бе зусловна я подде ржка  порица ния 

взрослого и проте ст в отве т на  е го поощре ние . Ре бе нок охотно принима е т 

критику взрослого в а дре с све рстника , чувствуя свое  пре восходство пе ре д 

ним, а  успе хи све рстника  пе ре жива е т ка к свое  пора же ние ;  

2 — ча стично а де ква тна я ре а кция — согла сие  ка к с положите льными, 

та к и с отрица те льными оце нка ми взрослого. По-видимому, этот ва риа нт 

ре а кции отра жа е т скоре е  отноше ние  ре бе нка  к взрослому и е го а вторите ту и 

попытку объе ктивной оце нки ре зульта та  де йствий па ртне ра ;  

3 — а де ква тна я ре а кция — ра достное  принятие  положите льной оце нки 

и не согла сие  с отрица те льной оце нкой. Зде сь ре бе нок ка к бы стре мится 
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за щитить све рстника  от не спра ве дливой критики и подче ркнуть е го 

достоинства . Этот ва риа нт ре а кции отра жа е т способность к сопе ре жива нию 

и сора дова нию.  

- ха ра кте р и сте пе нь проявле ния просоциа льных форм пове де ния  

0 — отка з — ре бе нок не  подда е тся ни на  ка кие  уговоры и не  уступа е т 

па ртне ру своих де та ле й. За  этим отка зом, по-видимому, стоит эгоистиче ска я 

на пра вле нность ре бе нка , е го конце нтра ция на  се бе  и на  успе шном 

выполне нии поруче нного за да ния;  

1 — провока ционна я помощь — на блюда е тся в те х случа ях, когда  де ти 

не охотно, под да вле ние м све рстника  уступа ют свои де та ли. При этом они 

да ют па ртне ру один эле ме нт моза ики, явно ожида я бла года рности и 

подче ркива я свою помощь, за ве домо понима я, что одного эле ме нта  

не доста точно, и провоцируя те м са мым сле дующую просьбу све рстника ;  

2 — пра гма тиче ска я помощь — в этом случа е  де ти не  отка зыва ются 

помочь све рстнику, но только после  того, ка к выполнят за да ние  са ми. Та кое  

пове де ние  име е т явную пра гма тиче скую орие нта цию: поскольку ситуа ция 

соде ржит соре внова те льный моме нт, они стре мятся пре жде  все го выигра ть 

это соре внова ние  и лишь при условии собстве нной побе ды помочь 

све рстнику;  

3 — бе зусловна я помощь — не  пре дпола га е т ника ких тре бова ний и 

условий: ре бе нок пре доста вляе т другому возможность пользова ться все ми 

своими эле ме нта ми. В не которых случа ях это происходит по просьбе  

све рстника , в не которых — по собстве нной инициа тиве  ре бе нка . Зде сь 

другой ре бе нок выступа е т не  столько ка к сопе рник и конкуре нт, сколько ка к 

па ртне р. 

Крите рии уровня ра звития коммуника тивных способносте й:  

Высокий урове нь ра звития коммуника тивных способносте й у ре бе нка  – 

10 -12 баллов. 
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Сре дний урове нь ра звития коммуника тивных способносте й– 5-9 баллов. 

 Низкий урове нь ра звития коммуника тивных способносте й – до 5 

ба ллов. 

Ита к, мы подобра ли ме тодики, опре де лили крите рии, и пока за те ли 

уровне й, с помощью которых буде т уста новле н а ктуа льный урове нь ра звития 

коммуника тивных способносте й мла дших школьников по ка ждому из 

выде ле нных крите рие в. 



39 
 

2.2 Результаты констатирующего эксперимента и их анализ 

 

Проведение исследования для определения актуального уровня развития 

коммуникативных способностей младших школьников и анализ полученных 

результатов, начнем с выявления степени развитости первого критерия –

договариваться, приходить к общему решению. Для этого мы провели 

диагностику младших школьников по методике «Руковички», Г.А. 

Цукерман,результаты которой представлены в Приложение В и на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Распределение результатов наблюдения «Рукавички» 

Рисунок 2.1 показывает, что у младших школьников, посещающих 

группу продленного дня, преобладает средний уровень сформированности 

коммуникации как кооперации, т.е. совместная деятельность частично 

присутствует, но учащиеся в основном старались выполнить задание на свое 

усмотрение, при этом не сообщаясь со своим партнером. Низкий уровень 

показали те учащиеся, которые не пытались договориться или не смогли 

прийти к согласию, настаивая на своем мнении. 

Высокий уровень сформированности показали дети, которые активно 

обсуждали совместное действие, приходили к согласию, следили за 

реализацией принятого замысла, что составляет малую часть от исследуемой 

группы 
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Таким образом, можно сделать вывод, что у большей части учащихся не 

сформированы коммуникативные способности. Далее, следует отметить, что 

около 56% учащихся имеют свою позицию по любому вопросу, но не 

учитывают позиций, отличных от своей собственной. Около 22% обучающихся 

не имеют своей позиции на что-либо. 

Для выявления уровня развитости следующего критерия – умения 

вступать в процесс общения; умения соотносить средства вербального и 

невербального общения, умение принимать информацию, умение передавать 

информацию использовали метод проблемных ситуаций, результаты 

выполнения которой представлены в Приложении Г. 

Анализ показателей младших школьников на основе метода проблемных 

ситуаций показал, что большая часть учащихся имеют средний уровень 

развития коммуникативных способностей (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2. Распределение уровня развития коммуникативных способностей на 

основе метода проблемных ситуаций 

Это показывает то, что 55% учащихся легко находят контакт со 

сверстниками, но главным образом с детьми своего пола, существуют 

трудности при вступлении в контакт с незнакомыми людьми. Уровень 
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коммуникативных способностей у данной группы младших школьников 

является средним 

Также 26% учащихся группы продленного дня не вступают в общение, не 

проявляют тенденции к контактам, действуют индивидуально. Не способны 

высказывать свою точку зрения.Уровень коммуникативных способностей у 

данной группы младших школьников является низким 

Высокий уровень коммуникативных способностей имеют 19% младших 

школьников. Они легко вступают в контакт, проявляют умение выслушать 

собеседника, стремление получить информацию в процессе взаимодействия. 

Из этого следует, что большая часть младших школьников легко находят 

контакт со сверстниками, но главным образом с детьми своего пола, 

существуют трудности при вступлении в контакт с незнакомыми людьми. 

Для выявления уровня развитости следующего критерия – умения 

согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями своих 

товарищей по общению, а также умения доверять, помогать и поддерживать 

тех, с кем общаешься, мы использовали методику «Диагностика 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2)», результаты 

выполнения которой представлены в Приложении Д. 

Наглядно результаты диагностики младших школьников по 

методике«Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей 

(КОС-2)» отражены на диаграмме (рис. 2.3). 

Рисунок 2.3 показывает, что у младших школьников преобладает средний 

уровень сформированностиумений группового взаимодействия,т.е совместная 

деятельность частично присутствует, но учащиеся в основном старались 

выполнить задание на свое усмотрение, при этом не сообщаясь со своим 

партнером. 
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Рисунок 2.3. Распределение результатов методики «Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС-2)» 

Низкий уровень показали те учащиеся, которые не пытались 

договориться или не смогли прийти к согласию, настаивая на своем мнении.  

Высокий уровень сформированности показали дети, которые активно 

обсуждали совместное действие, приходили к согласию, следили за 

реализацией принятого замысла, что составляет малую часть от всего группы 

продленного дня. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большей части учащихся не 

сформированы коммуникативные способности. 

Данный эксперимент показал нам, что уровень продуктивности 

коммуникативных способностей младших школьников находится на низком и 

среднем уровнях. 

Исходя из результатов исследования, нами была составлена сводная 

таблица 2.1 для подведения общего результата, на ней 

отображеныиндивидуальные показатели каждого учащегося. Результаты 

выводилисьследующим образом: высокий уровень – 3 балла, средний – 2 балла, 

низкий – 1балл.  
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Таблица 2.1. Сводные данные результатов диагностики уровня развития 

коммуникативных способностей младших школьников 

№ Респондент  Название методики Уровень 

«Рукавички» Метод 

проблемных 

ситуаций 

«КОС-2» 

балл уровень балл уровень балл уровень  балл уровень 

1. Саша Б. 1 н 1 н 1 н 3 н 

2. Женя В. 2 с 2 с 2 с 6 с 

3. Лера В. 2 с 2 с 2 с 6 с 

4. Данил Г. 3 в 2 с 2 с 7 с 

5. Дима Г. 2 с 3 в 2 с 7 с 

6. Вова Д. 3 в 3 в 3 в 9 в 

7. Вадим Е. 1 н 1 н 1 н 3 н 

8. Виолетта К. 3 в 3 в 3 в 9 в 

9. Миша К. 1 н 2 с 2 с 5 н 

10. Даша К. 2 с 2 с 2 с 6 с 

11. Илья Л. 2 с 2 с 2 с 6 с 

12. Лера М. 2 с 1 н 3 в 6 с 

13. Вика М. 2 с 2 с 2 с 6 с 

14. Артем М. 2 с 2 с 2 с 6 с 

15. Дима М. 1 н 1 н 2 с 4 н 

16. Гриша Н. 2 с 2 с 2 с 6 с 

17. Юля О. 2 с 2 с 2 с 6 с 

18. Савелий О. 1 н 1 н 1 н 3 н 

19. Злата П. 2 с 2 с 2 с 6 с 

20. Саша С. 3 в 2 с 3 в 8 в 

21. Настя С. 3 в 3 в 3 в 9 в 

22. Влад С. 1 н 1 н 3 в 5 н 

23. Дима Т. 2 с 2 с 3 в 7 с 

24. Яна Ч. 3 в 3 в 3 в 9 в 

25. Алина Ч. 2 с 2 с 2 с 6 с 

26. Наташа Ш. 2 с 1 н 1 н 4 н 

27. Егор Ю. 2 с 2 с 3 в 7 с 

 

Нами определен уровень развития исследуемых коммуникативных 

умений у обучающихся (рис. 2.4). Из 27 учащихся – 5 (18%) человека 

обладаютвысоким уровнем; 15 (56%) человек обладают средним уровнем; 7 

(26%)человек обладают низким уровнем. 
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Рисунок 2.4. Результаты диагностики уровня развития коммуникативных 

способностей у младших школьников, % 

Таким образом, по результатам диагностической работы можем сделать 

вывод о том, что у детей младшего школьного возраста я выявлен средний и 

низкий уровни развития коммуникативных способностей, что соответствует 

возрасту. 

Также в ходе проявления диагностической работы были отмечены   

характерные особенности младших школьников, например,лишь малая часть 

обучающихся группы продленного дня могут принимать и брать во внимание 

точки зрения, отличные от их собственной.  

Из этого следует, что большая часть младших школьников опирается 

только на свое мнение, не принимает чужих точек зрения, либо вообще их не 

имеет 

Выше перечисленное свидетельствует о необходимости проведения 

дополнительной развивающей работы с младшими школьниками. Нами 
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разработан вариант программы для реализации данной цели. Представим ее в 

следующем параграфе.  
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2.3 Разработка комплекса мероприятий по формированию 

коммуникативных способностей младших школьников в 

общеобразовательной организации 

 

В проце ссе  обще ния мла дшие  школьники ча сто ста лкива ются с 

ра зными трудностями. Ча ще  все го это связа но с не доста точным уровне м 

сформирова нности коммуника тивных способносте й.  

Формирова ние  коммуника тивных уме ний у мла дших школьников 

за висит от использова ния пе да гогом в урочной и вне урочной де яте льности 

ра знообра зных форм и ме тодов. На  на ча льной ступе ни обуче ния 

це ле сообра зно приме нять на глядные , слове сные , пра ктиче ские  и 

ре продуктивные  ме тоды, а  та кже  ра зличные  игры. 

Исходя из а на лиза  ре зульта тов уровня сформирова нности 

коммуника тивных способносте й у мла дших школьников, можно увиде ть, что 

е сть не обходимость да льне йше го формирова ния да нных уме ний. С це лью 

формирова ния коммуника тивных способносте й мла дших школьников на ми 

был ра зра бота н компле кс ме роприятий (Приложе ние  Е). 

Це ль компле кса  ме роприятий: формирова ть у обуча ющихся мла дше го 

школьного возра ста  коммуника тивные  способности, просве ща ть родите ле й и 

повыша ть урове нь зна ний пе да гогов по иссле дуе мой те ме . 

Задачи: 

1. Формирова ние  уме ния слуша ть, выска зыва ть свое  мне ние , уме ние  

а ргуме нтирова ть и отста ива ть свою позицию; 

2. Формирова ть уме ния сотруднича ть, ра бота ть в группа х; 

3. Формирова ние  уме ния пра вильной монологиче ской и диа логиче ской 

ре чи; 

4. Ра звитие  ре фле ксии (уме ния а на лизирова ть собстве нное  пове де ние , 

поступки, ка че ства  личности, эмоции и чувства ). 
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5. Проводить психолого-пе да гогиче ское  сопровожде ние  и просве ще ние  

родите ле й по те ме  формирова ния коммуника тивных уме ний де те й.  

6. Повыша ть урове нь пе да гогиче ских зна ний учите ле й по да нной те ме . 

Компле кс ме роприятий на пра вле н на : 

1. Формирова ние , сове рше нствова ние  коммуника тивных способносте й 

(вла де ние  сре дства ми обще ния, выра же ние  собстве нного мне ния, 

доброже ла те льное  вза имоде йствие  с однокла ссника ми, уме ние  выслуша ть 

това рища , уча ствова ть в колле ктивном обсужде ние  пробле м и за да ч, 

ра бота ть в группе ). 

2. Ра звитие  ре че вых способносте й (формирова ние  монологиче ской и 

диа логиче ской ре чи, пра вильное  изложе ние  своих мысле й, отве ча ть на  

вопросы в соотве тствии с за да ние м, выстра ива ть после дова те льный ра сска з, 

формирова ние  уме ния слуша ть, ра злича ть и понима ть ра зличные  позиции 

других люде й, обосновыва ть собстве нное  мне ние , приобре те ние  

соотве тствующих зна ний, которые  способствуют улучше нию социа льных 

на выков). 

Сроки ре а лиза ции: уче бный год.  

Продолжите льность за нятий: 20 за нятий по 30 минут один ра з в не де лю. 

Возра ст уче ников: 7-9 ле т. 

Используе тся группова я форма  орга низа ции за нятий.  

Для оформле ния за нятий вне урочной де яте льности тре буе тся 

те хниче ское  оборудова ние  в ка бине те .  

 

Занятия Цель Упражнения 
1. Классный час 

«Пойми меня!». 

формировать 

коммуникативные умения: 

познакомить детей с 

невербальными средствами 

общения; развивать умение 

работать в группе. 

Беседа  

Групповая форма работы 

Игра «Угадай жест» 

 

2. Ролевые игры  активизация совместной 

речевой деятельности, 

«Сходное или различное». 
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тренировка умений 

выражения в русской речи 

сходства и различий. 

активизация умений 

монологических 

высказываний типа 

описания доказательства, 

сравнения и включения их в 

диалог. 

«Близнецы». 

комплексная тренировка 

вопросно-ответного 

взаимодействия с 

включением элементов 

рассуждения. 

«Какие различия?» 

активизация умений 

вопросно-ответного 

взаимодействия с 

использованием различных 

форм вопросительных, 

предположительных 

высказываний и техники 

расспроса, а также 

всевозможных по 

содержанию и структуре 

реплик реакций. 

«План города» 

3-4. Мини проект 

«Наш класс». 

формировать 

коммуникативные умения: 

распределять 

функциональные 

обязанности между собой, 

учитывая желания 

партнеров в группе; умение 

слушать, вести диалог; 

умение интегрироваться в 

группу и выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками и 

учителем. 

Групповая форма работы 

5-6. Игры на 

формирование 

коммуникативных 

способностей.   

совершенствование умения 

выслушать информацию и 

точно передать ее другому.  

Испорченный телефон. 

упражнение закрепляет 

навыки 

вежливого общения с 

окружающими. 

«Передай другому…» 

улучшение атмосферы в 

группе, закрепление 

положительного 

воспоминания о конце 

«Прощание». 
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занятия. 

учить детей пользоваться 

общими вещами, уступать 

друг другу, выражать 

симпатию другому ребенку. 

«Танцоры и музыканты» 

учить детей уместно, в 

зависимости от ситуации и 

адресата, употреблять 

вежливые слова 

приветствия. 

«Страна вежливости» 

 

учить средствам 

жестикуляции и мимики, 

передавать наиболее 

характерные черты 

персонажа сказки. 

«Кто здесь кто?» 

дать детям понятие, что, 

словом можно 

воздействовать на чувства и 

поведение людей. 

«Доброе слово лечит, а худое калечит» 

 

7.Классный час 

«Пойми меня». 

формировать 

коммуникативные умения: 

познакомить детей с 

невербальными средствами 

общения; развивать умение 

работать в группе. 

Беседа  

Групповая форма работы 

Импровизация 

8.Ролевые игры активизация умений 

дискутирования, 

обсуждения, 

аргументирования, 

объяснения и убеждения.  

«Уикенд» 

развитие умения слушать и 

слышать. 

«Услышь своё имя». 

 

«Слушай хлопки». 

«Мне хорошо одному». 

9-10. Мини 

проект 

«Домашнее 

животное» 

формировать 

коммуникативные умения: 

распределять 

функциональные 

обязанности между собой, 

учитывая желания 

партнеров в группе; умение 

слушать, вести диалог; 

умение интегрироваться в 

группу и 

выстраиватьпродуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

иучителем. 

Групповая форма работы 
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11. Классный час 

«Мир 

человеческих 

отношений». 

развить навыки 

взаимодействия в группах; 

научить детей 

договариваться между 

собой; развить навыки 

последовательного ответа; 

научить детей слушать и 

слышать друг друга, а 

также отстаивать свое 

мнение, поддерживать 

(опровергать) мнение 

оппонента 

Беседа  

Групповая форма работы 

Ситуации  

12-13. Игры на 

формирование 

коммуникативных 

способностей 

развитие коммуникативных 

способностей, 

наблюдательности, 

внимания, памяти. 

«Музыкальный крокодил» 

развитие навыков 

взаимодействия, умения 

работать в парах и в группе. 

«Совместный рисунок» 

развитие навыков 

взаимодействия, умения 

работать в группе; 

сплочение коллектива. 

«Кто быстрее?» 

развитие навыков 

взаимодействия, умения 

работать в парах и в группе. 

«Цепь» 

развитие быстроты реакции, 

позитивного 

взаимодействия, поднятие 

эмоционального фона. 

«Эстафета в автобусе» 

развитие внимания, 

быстроты реакции, умения 

действовать сообща. 

«Внимание, он приближается» 

14.  Классный час 

«Культура 

общения». 

формировать 

коммуникативные умения: 

познакомить детей с 

невербальными средствами 

общения; развивать умение 

работать в группе. 

Беседа  

Групповая форма работы 

 

15-16. Игры на 

формирование 

коммуникативных 

способностей.   

излагать свои мысли точно, 

кратко, без искажений 

смысла. 

«Снежная королева» 

развивать умение понимать 

друг друга, вникать в суть 

полученной информации. 

«Через стекло» 
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способствовать развитию 

тактильных ощущений, 

формированию навыков 

связной речи. 

«Что в сундучке?» 

развитие речевой 

активности и быстроты 

мышления, 

сообразительности и 

находчивости. 

«Интервью» 

развить умение вступать в 

процесс общения и 

ориентироваться в 

партнёрах и ситуациях 

общения. 

«Позвони другу» 

развить умение 

ориентироваться в ролевых 

позициях людей и 

коммуникативных 

ситуациях. 

«Пойми меня» 

17-18. Мини 

проект «Книга» 

формировать 

коммуникативные умения: 

распределять 

функциональные 

обязанности между собой, 

учитывая желания 

партнеров в группе; умение 

слушать, вести диалог; 

умение интегрироваться в 

группу и 

выстраиватьпродуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

иучителем. 

Групповая форма работы 

19.Игра– 

ситуации 

развить умение вступать в 

разговор, обмениваться 

чувствами, переживаниями, 

эмоционально и 

содержательно выражать 

свои мысли, используя 

мимику и пантомимику. 

Ситуации  

20.  Классный час 

«Умеем ли мы 

вежливо 

общаться?» 

формировать 

коммуникативные умения: 

познакомить детей с 

невербальными средствами 

общения; развивать умение 

работать в группе. 

Беседа  

Групповая форма работы 

Ситуации  
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Планируемые результаты: 

1. Обучающиеся научатся участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

6. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом. 

7. Повышение уровня педагогических знаний у учителей и родителей.  

На начальном этапе разработки комплекса мероприятий была проведена 

первичная диагностика уровня сформированности следующих 

коммуникативных умений: умение слушать собеседника; умение обосновывать 

и высказывать собственное мнение; умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; умение выделять в речи существенные ориентиры действия, 

а также передать их партнеру; умение группового взаимодействия. 

В комплексе мероприятий включены следующие формы и методы 

взаимодействия с обучающимися: классный час,  проектная деятельность, игры 

разных видов и направлений, а именно (игры-инсценировки, ролевые игры, 

дидактические, подвижные, творческие, интерактивные), дискуссия, беседа и 

т.д. Также комплекс мероприятий направлен на психолого-педагогическое 

просвещение родителей и повышение уровня знаний педагогов. 

Таким образом, формирование коммуникативных умений младших 

школьников – это обучение в процессе общения. Ребенок находится в мире, где 

все строится в процессе общения. Насколько он будет социально 
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адаптированным, зависит от уровня сформированности коммуникативных 

умений. 

Нами разработан комплекс мероприятий по формированию 

коммуникативных умений. Мероприятия ориентированы на непосредственное 

использование во внеурочной деятельности. Именно во внеурочной 

деятельности, в большей степени, формируются коммуникативные 

способности, мыслительные способности и развивается кругозор. 

Использование разработанного комплекса мероприятий будет являться 

наиболее эффективным средством формирования коммуникативных умений 

младших школьников, так как это наиболее легкая и подходящая возрастным 

особенностям деятельность. 

На данный момент разработанный комплекс мероприятий не реализован, 

в связи, с чем проверить гипотезу не представляется возможным. 

Использование таких форм работы как парная, групповая и коллективная 

будут оказывать наиболее сильное влияние на формирование 

коммуникативных умений.  

Для успешного формирования коммуникативных умений в 

представленном комплексе мероприятий применяются различные формы 

проведения занятий: игры и ролевые игры, тренинги, проблемные ситуации, 

проекты, беседы, внеклассные занятия и классные часы. 

Комплекс мероприятий направлен не только на работу с детьми, но и на 

повышение педагогической грамотности родителей и педагогической 

компетентности учителей. 

При реализации комплекса мероприятий обучающиеся станут более 

уверенно выражать свои мысли, будут спокойнее общаться с одноклассниками, 

взрослыми, легче станут находить общую тему для беседы, увереннее 

отстаивают своем мнение, лучше слышать своего собеседника и использовать 

правила общения, ведения диалога, правильно оформлять устную и 

письменную речь. 
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Выводы по главе 2 

 

1.В исследовании приняли участие младшие школьники МАОУ 

«Гимназия №13 «Академ» г. Красноярска в количестве 27 человекв возрасте 7-8 

лет, посещающие группу продленного дня. 

Цель исследования – выявление уровня сформированности 

коммуникативных способностей. Для реализации цели выбраны три методики: 

Г.А. Цукерман «Рукавички», В.В. Синявский и Б.Б. Федоришин «Диагностика 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2)»,  Е.О.Смирнова и 

В.М. Холмогорова «Метод проблемных ситуаций», изучающие три ключевых 

критерия: информационно-коммуникативный, интерактивный,перцептивный, 

отражающих уровень развития коммуникативных способностей. 

2. Опытно-экспериментальная работа по изучение особенностей развития 

коммуникативных способностей младших школьников показала, что у 

преобладающего большинства детей младшего школьного выявлен средний и 

низкий уровни развития коммуникативных способностей.  

3. Результаты диагностики подтверждают о необходимости системной и 

целенаправленной работе по развитию коммуникативных навыков, о 

необходимости использования не только классных часов, но главным образом 

внеурочной деятельности. Для более успешного формирования 

коммуникативных навыков необходим комплекс дополнительных 

мероприятий: коррекционно-развивающие занятия, игры, вовлечение в 

проектную деятельность, кружки и др. 

4. С этой целью были разработан комплекс мероприятий развития 

коммуникативных способностей для младших школьников. Комплекс 

мероприятий направлен не только на работу с детьми, но и наповышение 

педагогической грамотности родителей и педагогическойкомпетентности 

учителей. 
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Заключение 

 

Мы рассмотрели и проанализировали различные точки зрения на 

определение понятия «коммуникативные способности». Пришли к выводу, что 

коммуникативные способности – это способность человека взаимодействовать 

с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а 

также правильно ее передавая. 

А.С. Дарманян рассматривает коммуникативные способности в рамках 

коммуникативной профессиональной компетентности, представленной 

когнитивными, эмоциональными и поведенческими особенностями личности 

[16, с.105]. Также в рамках комплексного подхода изучения способностей Г.М. 

Андреева выделяет когнитивный, эмоциональный, самооценочный, 

коммуникативно-деятельностный компоненты коммуникативных 

способностей. Эти компоненты тесно связаны между собой, и взаимодействуя, 

образуют коммуникативные способности [1, c. 75]. 

Младший школьный возраст является благоприятным для выстраивания 

взаимоотношений. Именно в данном возрасте общение со взрослыми и 

сверстниками в рамках учебной и внеучебной деятельности способствует 

становлению характера взаимодействия младшего школьника с окружающими 

его людьми. Общение становится более осознанным и разносторонним. Дети 

учатся устанавливать дружеские связи и приобретают различные навыки 

взаимодействия друг с другом. В связи с этим возникает необходимость 

контроля сформированности и несформированности коммуникативных 

навыков, способствующих успешной реализации учебно-познавательного 

процесса и способности учащихся управлять своим поведением, использовать 

наиболее рациональные способы действий в решении коммуникативных задач. 

Эффективность процесса развития коммуникативных способностей 

зависит от правильности выбора педагогом соответствующих форм работы с 

младшими школьниками. В начальной школе основными формами организации 
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работы младших школьников являются фронтальные, групповые, 

индивидуальные.  

Для эффективности развития способностей межличностного общения 

используют вербальные методы, практические, репродуктивные, наглядные.  

Основными формами развития коммуникативных способностей являются 

сюжетные игры. Сюжетные игры нацелены преимущественно на развитие 

воображения и развитие способности к пониманию другого.  

В исследовании приняли участие младшие школьники МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ» г. Красноярска в количестве 27 человекв возрасте 7-8 лет, 

посещающие группу продленного дня. 

Цель исследования – выявление уровня сформированности 

коммуникативных способностей. Для реализации цели выбраны три методики, 

изучающие три ключевых критерия, отражающих уровень развития 

коммуникативных способностей. 

Опытно-экспериментальная работа по изучение особенностей развития 

коммуникативных способностей младших школьников показала, что у 

преобладающего большинства детей младшего школьного выявлен средний и 

низкий уровни развития коммуникативных способностей.  

Результаты диагностики подтверждают о необходимости системной и 

целенаправленной работе по развитию коммуникативных навыков, о 

необходимости использования не только классных часов, но главным образом 

внеурочной деятельности. Для более успешного формирования 

коммуникативных навыков необходим комплекс дополнительных 

мероприятий: коррекционно-развивающие занятия, игры, вовлечение в 

проектную деятельность, кружки и др. 

С этой целью были разработан комплекс мероприятий развития 

коммуникативных способностей для младших школьников. Комплекс 

мероприятий направлен не только на работу с детьми, но и наповышение 

педагогической грамотности родителей и педагогическойкомпетентности 

учителей. 



58 
 

Список использованных источников 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 364 с. 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: Пособие для учителя /Под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011 – 152с. 

3. Базарская Н. И. О некоторых особенностях коммуникативного поведения 

// Язык и национальное сознание. — Воронеж, 2013.- 63 с. 

4. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 416 с. 

5. Батышев А.С. Практическая педагогика для начинающего преподавателя. 

– М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 2017. – 200 с. 

6. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология 

личности. — М.: Аспект Пресс, 2008. - С. 61–75 

7. Бодалев А.А. Психология общения: Энциклопедический словарь. – М.: 

Когито центр, 2011 – 600 с. 

8. Бодалев А. А. Личность и общение. — М.: Педагогика, 2009.- 450 с.  

9. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – СПб.: 

Питер, 2017. – 399 с.  

10. Брудный А. А. Понимание и общение. — М.: Просвещение, 2016.-214с. 

11. Вершинина, Н.В. Коммуникативное развитие младших школьников. ‒ 

2015 ‒ №20.1. ‒ С. 10‒ 12 

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология .– М.: АСТ., 2016. – 671 с. 

13. Горбунова Т.Н. Формирование коммуникативных умений и навыков 

учащихся начальной школы[Электронный ресурс] 

/http://festival.1september.ru/ (дата обращения: 03.09.2020). 

14. Гришанова И.А. Дидактическая коммуникативной успешности 

диссертации. – Ижевск, 2010 



59 
 

15. Гришанова И.А. Коммуникативная успешность младших школьников 

(Теоретический и практический аспекты): Монография. – М.: 

Ижевск:Институт компьютерных исследований, 2006 – 136 с. 

16. Дарманян, А. С. Понятие коммуникативных способностей в психологии / 

Молодой ученый. — 2019. — № 33 (271). — С. 105-107. 

17. Дергунов Т.А. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников // Культура, наука, образование: 

проблемы и перспективы — С. 41-43. 

18. Друшанова А. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы: «О 

коммуникативном развитии дошкольников» / Дошкольное воспитание - 

2018 - №4 -С. 15-19 

19. Дубина Л. Развитие у детей коммуникативных способностей / 

Дошкольное воспитание - 2015 - №6 - С. 31-36 

20. Епишина Л.В. Педагогические аспекты развития коммуникативных 

свойств личности // Начальная школа – 2008 – №11. 

21. Зимняя А.И. Педагогическая психология / А.И. Зимняя / М.: Логос. – 

2016. – 384 с. 

22. Зимнякова И.Ю. Формирование коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий в процессе группового взаимодействия 

младших школьников //Наука и образование: новое время. 2017. — № 

1(6). — С. 532-534. 

23. Каиров И.А. Педагогика. – М.: 2004. – 458 с. 

24. Клубович, О.В. Формирование коммуникативных навыков в условиях 

нового ФГОС/  Начальная школа плюс до и после. ‒ 2016 ‒ № 10 – С. 50‒ 

51  

25. Коломинский Я. Л. Психология общения. — М.: Знание, 1974. — 96 с.  

26. Куницына В. П. и др. Межличностное общение. — СПб.: Питер, 2002.-54 

с. 



60 
 

27. Косикова Л.В. Особенности формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников Психология 

обучения. — 2014. — № 2. — С. 114-121. 

28. Кукуев Е.А. К вопросу об определении понятия «коммуникативные 

способности личности» // Сибирский педагогический журнал - 2018 - №3 

- С. 143-148 

29. Леонтьев А. Н. Психологические проблемы общения. – М., 2015 – 219 c. 

30. Наливайко Т.Е., Шинкорук М.В. Возрастные особенности социально-

коммуникативного развития личности // Ученые записки КнАГТУ. – 2010 

- № III-2 (3). - с.54-59. 

31. Мелибруда Е.Я. Я – Ты – Мы: Психологические возможности улучшения 

общения / Пер. с польского. – М., 1986 – 256 c. 

32. Мижериков В.А. Словарь по педагогике / под ред. П.И. Пидкасистого. – 

М.: Сфера, 2015. – 448 с. 

33. Михайлова И.М. Формирование коммуникативных умений младших 

школьников с использованием наглядности. – Псков, 2017 – 188 c. 

34. Мухина В.С. Возрастная психология: учебник для студ. вузов. – М.: 

Академия, 2016. – 456 с 

35. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2017. – 460 с.  

36. Педагогика: Электронный учебник /Под ред. Л.П. Крившенко. – М., 2009 

37. Планируемые результаты начального общего образования /Под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010 – 120 c. 

38. Психология личности и деятельности дошкольника / под ред. А. В. 

Запорожца, Д. Б. Эльконина -.М.: Большая Рос. энцикл., 2018 – 527 с.  

39. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2018. – 

502с. 

40. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии: в 2-х т. Т 1 / Электронная 

библиотека. — СПб: Питер, 2002 



61 
 

41. Сафиуллина, Э.В. Использование групповых методов обучения на уроках 

// Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. 

науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). ‒ Казань: Бук,2014 ‒ С. 8‒ 11 

42. Технология группового взаимодействия: из опыта работы учителей 

начальных классов Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга. – СПб., 

2018 

43. Трофимова Т.Е. Сущность понятия «коммуникативные навыки» в 

современных теоретических исследованиях[Электронный ресурс] / 

Студенческий научный форум 2017: 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017034722 (дата обращения 

07.07.2020) 

44. Туйбаева, Е.И Показатели оценки коммуникативных взаимодействия 

младших школьников и их результативность  // Современные тенденции 

развития науки и технологий. ‒ 2015 ‒ № 1‒ 6 ‒ С. 116‒ 117 

45. Устимова, М.М. Групповая работа на уроке как средство формирования 

коммуникативных УУД младших школьников // Государственные 

образовательные стандарты: проблемы преемственности и внедрения 

сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. ‒ 

2018 ‒ С. 397‒ 401 

46. Ушинский К.Д. Избранные труды. – М.: Дрофа, 2015. – 560с. 

47. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. – М.: Просвещение, 2010 – 59 c. 

48. Халина, К. Д. Коммуникативные способности как фактор успешного 

общения // Молодой ученый. — 2017. — № 6 (140). — С. 209-213. 

49. Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь: Программа адаптации детей 

к школьной жизни. - М.: Московский центр качества образования, 2015 –

120 c. 

50. Шиянов Е.Н. Развитие личности в обучении: уч. пособие для студентов 

пед. Вузов. – М.: Академия, 2016. – 288 с. 54 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017034722


62 
 

51. Шмидт, Е.В. Формирование универсальных учебных действий в 

начальной школе  // Молодой ученый. ‒ 2016 ‒ №13.3.‒ С. 129‒ 131 

52. Шустова Л.А. Методы и способы подготовки младших школьников к 

общению  // Вопросы психологии. – 2011 – №2. 

53. Эльконин, Д.Б. Психологическое развитие в детских возрастах. – 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2013. – 274 с. 

54. Яшнова О.А. Успешность младшего школьника. – М.: Академический 

проект, 2003 – 144 c. 

 



63 
 

Приложения 

Приложе ние  А 

Ме тодика  "Рука вички" (Г.А . Цуке рма н) 

Ме тодика  пре дна зна че на  на  выявле ние  уровня сформирова нности 

де йствий по согла сова нию усилий в проце ссе  орга низа ции и осуще ствле ния 

сотрудниче ства  (коопе ра ция). 

Ме тод оце нива ния: на блюде ние  за  вза имоде йствие м уча щихся, 

ра бота ющих в кла ссе  па ра ми, и а на лиз ре зульта та . 

Инструкция: 

Уча щие ся ра сса жива ются па ра ми, ка ждому да ют по одному 

изобра же нию рука вички и просят укра сить их одина ково, т. е . та к, чтобы они 

соста вили па ру. Де ти могут са ми придума ть узор, но сна ча ла  им на до 

договориться ме жду собой, ка кой узор они будут рисова ть. Ка жда я па ра  

уче ников получа е т изобра же ние  рука виче к в виде  силуэта  (на  пра вую и 

ле вую руку) и одина ковые  на боры цве тных ка ра нда ше й 

Обра ботка  ре зульта тов: 

Низкий урове нь – в узора х явно пре обла да ют ра зличия или вообще  не т 

сходства . Де ти не  пыта ются договориться, ка ждый на ста ива е т на  свое м. 

Сре дний урове нь – сходство ча стичное  - отде льные  призна ки (цве т или 

форма  не которых де та ле й) совпа да ют, но име ются и за ме тные  ра зличия. 

Высокий урове нь – рука вички укра ше ны одина ковым или оче нь 

похожим узором. Де ти а ктивно обсужда ют возможный ва риа нт узора ; 

приходят к согла сию относите льно способа  ра скра шива ния рука виче к; 

сра внива ют способы де йствия и координируют их, строя совме стное  де йствие ; 

сле дят за  ре а лиза цие й принятого за мысла . 

Крите рии оце нки «Рука вички» 

 продуктивность совме стной де яте льности оце нива е тся по сте пе ни 

сходства узоров на  рука вичка х; 

 уме ние  де те й догова рива ться, приходить к обще му ре ше нию, уме ние  

 убе жда ть, а ргуме нтирова ть и т.д.; 

 вза имный контроль по ходу выполне ния де яте льности: 

 за ме ча ют ли де тидруг у друга  отступле ния от пе рвона ча льного за мысла , 

ка к на  них ре а гируют; 

 вза имопомощь по ходу рисова ния,эмоциона льное  отноше ние  к 

совме стной де яте льности: позитивное (ра бота ют с удовольствие м и 

инте ре сом), не йтра льное  (вза имоде йствуютдруг с другом в силу 
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не обходимости) или отрица те льное  (игнорируют другдруга , ссорятся и 

др.). 

Пока за те ли уровня выполне ния за да ния: 

1балл– в узора х явно пре обла да ют ра зличия или вообще  не т 

2 балла– сходство ча стичное : отде льные  призна ки (цве т илиформа  

не которых де та ле й) совпа да ют, но име ются и за ме тные  отличия; 

3 балла– рука вички укра ше ны одина ковым или ве сьма  похожимузором; 

де ти а ктивно обсужда ют возможный ва риа нт узора ; приходят ксогла сию 

относите льно способа  ра скра шива ния рука виче к; сра внива ютспособы 

де йствия и координируют их, строя совме стное  де йствие ; сле дят 

за ре а лиза цие й принятого за мысла . 

Низкий урове нь -1 ба лл;   

Сре дний урове нь -2 ба лла ; 

Высокий урове нь -3 ба лла . 
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Приложение Б 

А нке та  «Опре де ле ние  уровня сформирова нности коммуника тивных 

способносте й мла дших школьников» 

А нке та  ра зра бота на  на  основе  ме тодики В.В. Синявского и В.А .Фе дорина  

«Опре де ле ние  уровня сформирова нности коммуника тивных уме ниймла дших 

школьников». 

1)Много ли у те бя друзе й, с которыми ты постояннообща е шься? 

2)Долго ли ты обижа е шься на  кого-либо из своих това рище й? 

3)Нра вится ли те бе  зна комиться с ра зными людьми? 

4)Те бе  да льше  нра виться чита ть или за нима ться ка кими-либодругими 

за нятиями че м обща ться с людьми? 

5)Ле гко ли ты обща е шься с людьми, которые  ста рше  те бя повозра сту? 

6)Трудно ли те бе  включа ться в новые  компа нии? 

7)Ле гко ли ты обща е шься с не зна комыми людьми? 

8)Трудно ли те бе  осва ива ться в новом колле ктиве ? 

9)Стре мишься ли ты при любом удобном случа е  позна комитьсяи 

побе се дова ть с новым че лове ком? 

10)Е сли ты хоче шь побыть один, ра здра жа ют ли те бяокружа ющие  люди? 

11)Нра вится ли те бе  постоянно на ходиться сре ди новых люде й? 

12)Чувствуе шь ли ты се бя комфортно, сте сняе шься ли, когда нужно 

позна комиться с новым че лове ком? 

13)Любишь ли ты уча ствова ть в колле ктивных игра х? 

14)Чувствуе шь ли ты се бя не уве ре нно, попа в в ма лозна комуюкомпа нию? 

15)Сможе шь ли ты оживить ма лозна комую компа нию? 

16)Хоче шь ли ты огра ничить круг своих зна комых, не большимколиче ством 

това рище й? 

17)Чувствуе шь ли ты се бя уве ре нно, попа в в ма лозна комуюкомпа нию? 

18)Чувствуе шь ли ты се бя уве ре нно, когда  обща е шься с большойгруппой 

люде й? 

19)У те бя много друзе й? 

20)Смуща е шься ли ты, когда  ра згова рива е шь с ма лозна комымилюдьми? 

Оце нить отве ты: за  ка ждое  «да » -2 ба лла , «иногда » - 1 ба лл, «не т» 0ба ллов.  

За те м обще е  число ба ллов суммируе тся и подводится итог: 
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Приложение В 

Пока за те ли мла дших школьников на  основе  бе се ды «Рукавчики» 

Имя,фамилия Урове нь 

Низкий Сре дний Высокий 

1.Са ша Б. +   

2.Же няВ.  +  

3.Ле ра В.  +  

4.Да нилГ.   + 

5.Дима Г.  +  

6. ВоваД.   + 

7.ВадимЕ . +   
8.ВиолеттаК.   + 

9.МишаК. +   
10.ДашаК.  +  

11.ИльяЛ.  +  

12.ЛераМ.  +  

13.Вика М.  +  

14. А рте мМ.  +  

15. Дима М. +   

16.Гриша Н.  +  
17.ЮляО.  +  
18.СавелийО. +   
19.ЗлатаП.  +  
20.СашаС.   + 

21.На стяС.   + 

22.Вла дС. +   

23.Дима Т.  +  

24.Яна Ч.   + 
25. АлинаЧ.  +  

26.НаташаШ.  +  

27.ЕгорЮ.  +  
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Приложение Г 

Пока за те ли мла дших школьников на  основе  ме тода  пробле мных ситуа ций 

Имя,фа милия Уровень 

Низкий Средний Высокий 

1.СашаБ. +   

2.ЖеняВ.  +  

3.ЛераВ.  +  

4.ДанилГ.  +  

5.ДимаГ.   + 

6. Вова Д.   + 

7.Ва димЕ. +   

8.Виоле тта К.   + 

9.Миша К.  +  

10.Да ша К.  +  

11.ИльяЛ.  +  

12.Ле ра М. +   

13.ВикаМ.  +  

14.АртемМ.  +  
15.ДимаМ. +   

16.  ГришаН.  +  

17.ЮляО.  +  

18.Са ве лийО. +   

19.Зла та П.  +  

20.Са ша С.  +  

21.НастяС.   + 
22.ВладС. +   

23.ДимаТ.  +  

24.ЯнаЧ.   + 

25.  А лина Ч.  +  

26.На та ша Ш. +   

27.Е горЮ.  +  
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Приложе ние  Д 

Ре зульта ты выполне ния за да ния мла дшими школьника ми по ме тодике   

«Диа гностика  коммуника тивных и орга низа торских склонносте й (КОС-2)» 

Имя,фа милия Уровень 

Низкий Средний Высокий 

1.СашаБ. +   

2.ЖеняВ.  +  

3.ЛераВ.  +  

4.ДанилГ.  +  

5.ДимаГ.  +  

6. Вова Д.   + 

7.Ва димЕ. +   

8.Виоле тта К.   + 

9.Миша К.  +  

10.Да ша К.  +  

11.ИльяЛ.  +  

12.Ле ра М.   + 

13.ВикаМ.  +  

14.АртемМ.  +  
15.ДимаМ.  +  

16.  ГришаН.  +  

17.ЮляО.  +  

18.Са ве лийО. +   

19.Зла та П.  +  

20.Са ша С.   + 

21.НастяС.   + 
22.ВладС.   + 

23.ДимаТ.   + 

24.ЯнаЧ.   + 

25.  А лина Ч.  +  

26.На та ша Ш. +   

27.Е горЮ.   + 
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Приложе ние  Е 

1. Кла ссный ча с «Пойми ме ня». 

Цель: ра скрыть в доступной форме  мысль о том, что не  только ре чь 

являе тся ва жне йшим сре дством обще ния, обме на  мыслями и чувства ми ме жду 

людьми, но и же сты. 

Воспита те льные  за да чи: 

 обобщить и ра сширить зна ния де те й о языке  же стов; 

 способствова ть формирова нию а де ква тной оце нки своих же стов; 

 соде йствова ть пробужде нию же ла ния ра бота ть в колле ктиве  

(группе ); 

 способствовать ра звитию творче ских способносте й де те й. 

Орга низа ционный моме нт. Знакомство. 

Вводна я бе се да . 

 - Ре бята , да ва йте  пре дста вим ситуа цию, что мы ока за лись в не зна комой 

стра не , не  зна я языка  этой стра ны. На м срочно нужно попа сть в … (больницу, 

вокза л, ма га зин и т.д.). Ка к объяснить встре чному прохоже му ва шу пробле му? 

(с помощью же стов, мимики) 

 - Что та кое  «же ст»? (движе ние  рукой или те лом, что-то обозна ча юще е  

или сопровожда юще е  ре чь) 

Суще ствуе т та к на зыва е мый язык же стов, на  котором «говорят» все  люди 

мира , да же  са ми этого не  подозре ва я. 

 - Ка к бе з слов мы може м понять друг друга ? 

 - Пока жите  с помощью рук, что у ва с всё в порядке  и де ла  идут хорошо 

(де ти пока зыва ют большой па ле ц вве рх) 

 - А  зна е те  ли вы, что этот же ст у жите ле й А ме рики име е т другое  

зна че ние ? Име нно та ким обра зом жите ли А ме рики голосуют на  дорога х, 

оста на влива я а втомобили, а  в Гре ции – это зна к – «Пре кра ти говорить!», 

«За молчи!». Пре дста вьте  а ме рика нца , который голосуе т на  дорога х Гре ции. 

Ре бята , а  е ще  когда  мы говорим: «До свида ния!» и ма ше м рукой, японцы 

воспринима ют ка к «Иди сюда ». Или е ще , покручива ние  па льце м у виска  в 

на ше й стра не  озна ча е т, что че лове к, о котором идёт ра зговор глупый, когда  в 

Голла ндии это обозна ча е т на оборот – че лове к высокого инте лле кта , оче нь 

умный. 

      - Ре бята , е сли се йча с я попрошу ва с с помощью па льце в пока за ть число 1 

(де ти пока зыва ют ука за те льный па ле ц вве рх).  А  в той же  А ме рике  этот 

же ст обозна ча е т число 5. 

 - Ка к вы дума е те , на до ли зна ть язык же стов? Поче му? 

 - Ре бята , кто та кой культурный че лове к? Все  ли же сты буде т использова ть 

культурный че лове к? (вывод: все  же сты де лятся на  хорошие , приятные  и 
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плохие , не приятные ). Же сты ра стут вме сте  с ре бе нком. Пока жите  же сты, 

которые  ча сто используют ма ле нькие  де ти. Взрослый воспита нный че лове к 

никогда  не  позволит се бе  использова ть не приличные  же сты. 

Игра  «Уга да й же ст». 

(ра бота  с виде офра гме нта ми) 

 - Уме ние  чита ть же сты помога ют понять на строе ние  друг друга , ска за ть 

нужные  слова , помочь. Са мый добрый же ст – это приве тствие . Ка к люди 

приве тствуют друг друга ? 

Де ти вста ют в круг. Уклониться от приве тствия или не  отве тить на  не го 

все гда  счита лось ве рхом не воспита нности у все х на родов. Ве дь слова  

приве тствия озна ча ют: «Я те бя вижу, че лове к. Ты мне  прияте н. Зна й, что я 

те бя ува жа ю и хочу, чтобы ты ко мне  хорошо относился».  Да ва йте  кре пко 

возьме мся за  руки, улыбне мся и е ще  ра з ска же м хором «Здра вствуйте !», те м 

са мым поже ла е м здоровья друг другу. 

Физминутка (де ти оста ются в круге ). Я на зыва ю же ст, е сли он хороший 

– вы хлопа е те  в ла доши, е сли не т – бе ре те сь за  голову и ка ча е те  головой. 

 Гла дить по головке  

 Высовыва ть язык 

 Рукопожатие 

 Поклон 

 Сопе ние  носом 

 Хрусте ть па льца ми 

 Пода ть руку же нщине  или де вочке  

 Фыркать 

 Те ре бить волосы 

 Отда ть че сть 

 Крутить па льце м у виска  

Де ти са дятся. 

 - Ре бята , ска жите  че стно, в свое й жизни вы используе те  плохие , не приличные  

же сты? (е сли кто-то созна е тся, я побла года рю за  че стность и сме лость, ве дь 

трудне е  призна ться в сове рше нном проступке , че м е го сде ла ть). 

Импровизация. 

 - Ре бята , да ва йте  вспомним, ка кие  же сты е ще  мы не  на зва ли и попробуе м их 

воспроизве сти. 

- Ре бята , ка к вы дума е те , пре дста вите лям ка кой профе ссии особе нно 

не обходимо уме ние  пользова ться же ста ми? (отве ты де те й). И, коне чно же , 

не обходимо, людям, которые  име ют профе ссию а кте ра . 

 - Се йча с я пре дла га ю ва м попробова ть се бя в ка че стве  а кте ров. 

Ра зыгрыва е тся сце нка  – экспромт. 
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 - Ка ждый хороший а кте р за  свою ра боту получа е т на гра ду. Я дума ю, со 

мной все  согла сятся, что на ших а кте ров на до тоже  на гра дить (вруче ние  

ме да ле й). 

Итог. Ре бята  я хочу, чтобы вы помнили, что одних же стов на м с ва ми 

недостаточно, чтобы обща ться друг с другом. Все м людям хоче тся, чтобы в 

обра ще нии с ними другие  пользова лись приятными же ста ми. Всю жизнь 

че лове к учится кра сиво и пра вильно говорить на  родном языке , используя при 

этом пра вильные  же сты. Ре бята , я же ла ю ва м ста ть хорошими людьми, с 

которыми все гда  было бы приятно обща ться, ка к се годня мне . 

 - А  те пе рь с помощью же ста  пока жите : понра вился ва м на ш кла ссный 

ча с? 

 

2.Роле вые  игры «Де нь обще ния». 

«Сходное  или ра зличное ». 

Це ль: а ктивиза ция совме стной ре че вой де яте льности, тре нировка  

уме ний выра же ния в русской ре чи сходства  и ра зличий. 

Ход игры: уча стники обра зуют па ры. Им вруча ются ка рточки с 

ка ртинка ми. Пока зыва ть ка рточки друг другу не льзя. Ра бота я в па ра х, 

игра ющие  за да ют вопросы друг другу, чтобы выяснить, ка кие  ка ртинки на  их 

ка рточка х являются общими, а  ка кие  ра зличными. Обсудив по три ка ртинки, 

игра ющие  ме няются ме ста ми, и продолжа ют ра боту с другими па ртнёра ми. 

Ра зда точный ма те риа л можно ва рьирова ть, используя вме сто ка ртинок 

синонимичные  и а нтонимичные  слова , пре дложе ния и т.д. 

«Близнецы».  

Це ль: а ктивиза ция уме ний монологиче ских выска зыва ний типа  

описа ния дока за те льства , сра вне ния и включе ния их в диа лог.  

Ход игры: все  игра ющие  получа ют открытки, не  пока зыва я, их друг 

другу. Описыва я открытки, за да ва я вопросы друг другу, игра ющие  должны 

на йти па ры одина ковых открыток. Возможе н обме н открытка ми по кругу.  

«Ка кие  ра зличия?» 

Це ль: компле ксна я тре нировка  вопросно-отве тного вза имоде йствия с 

включе ние м эле ме нтов ра ссужде ния. 

Ход игры: уча стники игры де лятся на  па ры. Один игра ющий получа е т 

ка ртинку, второй - та кую же  ка ртинку, но с не которыми изме не ниями. 

За да ва я вопросы друг другу, они должны на йти ра зличия ме жду ка ртинка ми и 

на зва ть их. Пока зыва ть друг другу ка ртинки за пре ща е тся. 

«Пла н города » 

Це ль: а ктивиза ция уме ний вопросно-отве тного вза имоде йствия с 

использова ние м ра зличных форм вопросите льных, пре дположите льных 
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выска зыва ний и те хники ра сспроса , а  та кже  все возможных по соде ржа нию и 

структуре  ре плик ре а кций. 

Ход игры: уча стники игры обра зуют па ры. Ка ждый из игра ющих 

получа е т ва риа нт пла на  города , на  котором ука за ны ка кие -либо 

достоприме ча те льности. За да ва я друг другу вопросы, игра ющие  

уста на влива ют на зва ния улиц, ме стоположе ние  достоприме ча те льносте й. 

Они должны та кже  описа ть дорогу к этим ме ста м от за да нной исходной точки. 

 

3-4. Мини прое кт «На ш кла сс».  

Це ль: формирова ть коммуника тивные  уме ния: ра спре де лять 

функциона льные  обяза нности ме жду собой, учитыва я же ла ния па ртне ров в 

группе ; уме ние  слуша ть, ве сти диа лог; уме ние  инте грирова ться в группу и 

выстра ива ть продуктивное  вза имоде йствие  с однокла ссника ми и учите ле м. 

Оборудова ние : фотогра фии уча щихся, рисунок де ре ва , конве рты с 

име на ми, ша блон ра списа ния уроков, конве рт с ре жимом дня, кле й и 

ка ра нда ш. 

I эта п. Вступите льное  слово. Не обходимо вызва ть инте ре с у де те й. 

Учите ль ра сска зыва е т де тям историю. После  ра сска за , де ти получа ют письмо, 

а  те кст письма  звучит ка к за га дка , отга дка  же  на ходится в кла ссе . После  

ре ше ния этой за га дки, де ти получа ют е ще  одну. В проце ссе  поиска  отве тов на  

за га дки, де ти на ходят ра зличные  ма те риа лы для ра боты. Де ти ра ссма трива ют 

ма те риа лы, которые  на шли и с помощью учите ля формируют пробле му. 

Пробле ма  – отсутствие  кла ссного уголка . 

II эта п. Де яте льность в ходе , которой де ти де лятся на  группы, 

формируются це ли и за да чи. Уча щие ся ра спре де ляют ме жду собой роли и 

за да ния. Все го для выполне ния де тям пре дложе ны пять за да ний, 

соотве тстве нно де ти де лятся на  5 групп при помощи учите ля. Де ле ние  на  

группы происходит помощью же ре бье вки. Группы получа ют сле дующие  

за да ния: 1 группа  – созда ние  списка  кла сса ; 2 группа  – созда ние  де ре ва  дня 

рожде ний все х однокла ссников; 3 группа  – соста вляе т пра вила  пове де ния в 

школе ; 4 группа  – созда е т ре жим дня в школе ; 5 группа  – созда е т на зва ние  

кла ссного уголка . 

III эта п. Происходит не посре дстве нна я де яте льность в группа х. Учите ль 

– на блюда те ль, консульта нт. При помощи учите ля де ти ра спре де ляют 

обяза нности в нутрии группы. 1 группа : 2 че лове ка  ра бота ют с компьюте ром - 

вбива ют информа цию; 1 че лове к за писыва е т фа милии ка ждого уча ще гося; 1 

че лове к за писыва е т фа милий в а лфа витном порядке ; 1 че лове к собира е т 

информа цию о ка ждом уча ще мся. 2 группа : 2 че лове ка  выре за ют фотогра фии; 

1 че лове к узна е т да ты рожде ния однокла ссников; 1 че лове к ра спре де ляе т 
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да ты по вре ме на м года ; 1 че лове к вкле ива е т фотогра фии и подписыва е т да ту; 

3 группа : 4 че лове ка  соста вляют ра спорядок дня (при подде ржке  школьной 

ме дсе стры); 1 че лове к вбива е т информа цию на  компьюте р; 4 группа : 4 

че лове ка  соста вляют пра вила  пове де ния школьника ; 1 че лове к вбива е т 

информа цию на  компьюте р; 5 группа : ра зра ба тыва ют оформле ние  на зва ния и 

изгота влива ют е го. 

IV эта п. Ка жда я группа  пре дста вляе т ре зульта ты свое й де яте льности. 

Этот эта п за ключите льный. Происходит а на лиз, оце нка  и са мооце нка  

де яте льности. 

 

5-6. Игры на  формирова ние  коммуника тивных способносте й. 

«Испорче нный те ле фон» 

Цель: пока за ть уча стника м ва жность а ктивного слуша ния, ва жность 

за да ва ния уточняющих вопросов. 

Вре мя: 20–25 минут 

Количе ство уча стников: 12–30 уча стников 

Описа ние . Тре не р просит выйти 7–10 добровольце в, которые  будут 

принима ть уча стие  в упра жне нии, после  объясняе т пра вила : 6–9 че лове к 

выходят за  две ри, одному (тот, кто оста лся) тре не р за читыва е т те кст. 

За да ча  слуша вше го: пе ре да ть то, что он за помнил сле дующе му 

уча стнику. Уча стники за ходят по оче ре ди — слуша ют и пе ре да ют 

получе нную информа цию сле дующе му уча стнику. 

Приме ры те кстов: 

Ва риа нт А  

Исполните льный дире ктор ОА О «Косме тикс тре йдинг групп» Ира ида  

Ге нриховна  Оюшмина льд просила  сообщить все м а кционе ра м обще ства , что 

собра ние  а кционе ров, посвяще нное  пе ре избра нию чле нов пра вле ния, в связи 

с тяжёлым фина нсовым положе ние м обще ства  пе ре носится со вторника , 19 

се нтября в 17–00 на  че тве рг, 22 се нтября в 16–00. Ме сто прове де ния собра ния 

изме нилось с а ктового за ла  Опе рного те а тра  на  За л за се да ний ДК «Шинник». 

Ва риа нт В 

Руководство зоопа рка  се ве рной Ка ролины не да вно пре дупре дило 

посе тите ле й, чтобы они не  да ва ли обе зьяна м за жже нные  сига ре ты. Че м было 

вызва но та кое  не ожида нное  тре бова ние ? Не уже ли обе зьяны курят? Не уже ли 

они приобре ли эту вре дную привычку? 

Коне чно, не т. Объясне ние  гора здо проще  и сме шне е . Эти ма ле нькие  

попроша йки используют сига ре ты (и не  бе з успе ха ) для того, чтобы 

изба виться от блох. Они подносят за жже нный коне ц сига ре ты к свое й ше рсти 

и де ржа т до те х пор, пока  блохи от жа ры не  на чнут выпрыгива ть. 
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Те пе рь, когда  у ва с уже  не  оста лось сомне ний в том, что обе зьяны 

доста точно ра зумны, ва с не  удивляе т тот фа кт, что и они са ми на шли 

эффе ктивный способ борьбы со своими мучите лями. 

Е динстве нна я бе да  состояла  в том, что не которые , са мые  не ра зумные  

пре дста вите ли обе зьянье го пле ме ни, причинили се бе  се рье зные  ожоги, 

не а ккура тно обра ща лись с сига ре та ми. И, ка к сле дствие  этого, руководство 

зоопа рка  положило коне ц этой пра ктике , для того, чтобы спа сти не которых 

обе зьян от са мосожже ния. 

Ва риа нт С 

Ива н Пе трович жда л Ва с и не  дожда лся. Оче нь огорчился и просил 

пе ре да ть, что он се йча с в гла вном зда нии ре ша е т вопрос на сче т 

оборудова ния, кста ти, возможно, японского. 

Долже н ве рнуться к обе ду, но е сли е го не  буде т к 15 ча са м, то 

сове ща ние  нужно на чина ть бе з не го. 

А  са мое  гла вное , объявите , что все м руководите лям сре дне го зве на  

не обходимо пройти те стирова ние  в 20-ой комна те  в гла вном зда нии, в любое  

удобное  вре мя, но до 20-го фе вра ля. 

Обсужде ние  итогов: 

Сколько информа ции от пе рвона ча льного те кста  вы услыша ли? 

На блюда те ли, за ме тили ли вы, ка к иска жа ла сь информа ция? Поче му это 

происходило? 

Ка кие  е сть способы повыше ния ка че ства  пе ре да чи информа ции? 

 

«Пе ре да й другому…» 

Ход упра жне ния: Де ти вста ют в це почку. Ве дущий вста е т в конце  

це почки. Та ким обра зом, все  де ти пове рнуты к не му спиной. Хлопком по 

пле чу он пре дла га е т пове рнуться к не му лицом стояще му впе ре ди ре бе нку. 

За те м он же ста ми пока зыва е т ка кой-либо пре дме т (мяч, колокольчик, цве ток 

и т.д.). 

Пе рвый уча стник повора чива е тся лицом ко второму и та кже  хлопком по 

пле чу просит е го пове рнуться и пока зыва е т пре дме т, второй пе ре да е т 

тре тье му, тре тий — че тве ртому и т. д. После дний уча стник пока зыва е т 

пре дме т. 

Условия: все  де ла е тся, молча , используются только же сты, можно лишь 

попросить повторить, уча стники не  должны повора чива ться до те х пор, пока  

пре дыдущий уча стник не  хлопне т их по пле чу. 

  

«Прощание». 
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Це ль: улучше ние  а тмосфе ры в группе , за кре пле ние  положите льного 

воспомина ния о конце  за нятия. 

Уча стники, сидя в кругу, произносят в а дре с рядом сидяще го слова  

проща ния и доброе  поже ла ние . 

  

 «Та нцоры и музыка нты»  

 Це ль. Учить де те й пользова ться общими ве ща ми, уступа ть друг 

другу, выра жа ть симпа тию другому ре бе нку. 

Ход игры. Игра  проводится под музыка льное  сопровожде ние . Взяв 

куклу, пе да гог пока зыва е т, ка к можно с не й та нце ва ть. Потом, он позыва е т 3-

4 де те й, пре дла га е т ка ждому выбра ть куклу. Де ти с кукла ми ста новятся 

вокруг пе да гога  и вме сте  с ним выполняют плясовые  движе ния. Во вре мя 

выступле ния «та нцоров» оста льные  уча стники подпе ва ют и выполняют роль 

музыка нтов (игра ют на  своих кула чка х, ка к на  дудочка х, или изобра жа ют 

игру на  га рмошке ). После  пляски, пе ре да ют свои куклы, те м, кто е ще  не  

пляса л, выра жа я свою симпа тию опре де ле нному ре бе нку. 

 

«Стра на  ве жливости» 

 Це ль. Учить де те й уме стно, в за висимости от ситуа ции и а дре са та , 

употре блять ве жливые  слова  приве тствия. Учить обще й культуре  пове де ния, 

доброму, ува жите льному отноше нию друг кдругу.  

Ход игры. Пе да гог пре дла га е т отпра виться в стра ну Ве жливости. 

Сна ча ла  нужно вспомнить ве жливые  слова . Да ле е  пе да гог чита е т стих. В. 

Солоухина  «Здра вствуйте », де ти отве ча ют на  вопросы, поста вле нные  в 

стихотворе нии.  

 

 «Кто зде сь кто?»  

Це ль. Учить сре дства м же стикуляции и мимики, пе ре да ва ть на иболе е  

ха ра кте рные  че рты пе рсона жа  ска зки. 

 Ход игры. Пе да гог пре дла га е т де тям сыгра ть не большие  спе кта кли по 

изве стным ска зка м, изобра жа я ге рое в сре дства ми мимики и же стов. 

 

 «Доброе  слово ле чит, а  худое  ка ле чит»  

Це ль. Да ть де тям понятие , что, словом можно возде йствова ть на  чувства  

и пове де ние  люде й.  

Ход игры. Пе да гог спра шива е т де те й, зна ют ли они, что с помощью 

слова  можно творить чуде са . Слово може т обиде ть, огорчить, ра ссме шить 

че лове ка . Когда  че лове к огорче н, обиже н, е му оче нь трудно спра виться с 

плохим на строе ние м, а  добрым словом е го можно уте шить. Пе да гог чита е т 
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стихотворе ние , а  за те м же ста ми и мимикой пока зыва ть е го, де ти повторяют 

за  пе да гогом. 

 

7. Кла ссный ча с «Мир че лове че ских отноше ний». 

Цели: 

1. Побудить уча щихся к са мостояте льным ра змышле ниям. Учить 

сопе ре жива нию. Открыва ть мир обще ния во всём е го многообра зии. 

2. Помочь ка ждому уча ще муся ощутить свою це нность и на учиться 

принима ть другого ка к це нность. 

3.Да ть понять уча щимся, что они не доста точно зна ют се бя, не  все гда  

а де ква тно воспринима ют других. 

4. Соде йствова ть формирова нию дружного колле ктива . 

Вступите льное  слово учите ля. 

«Люди -са мое  инте ре сное  и пре кра сное , что е сть в жизни. 

Чтобы обща ться с ними, на до на учиться де ла ть ша г им на встре чу».  

(В.А .Сухомлинский) 

Ка кое  пре кра сное  слово- дружба . Произносишь е го и сра зу 

вспомина е шь свое го друга , с которым те бе  инте ре сно игра ть в сне жки, чита ть 

новую книгу или се кре тнича ть о своём. 

Произносишь слово «дружба » - сра зу вспомина е шь ве сёлых ге рое в 

мультфильмов: Львёнок и мудра я че ре па ха , Вини Пух со своими друзьями, 

Крокодил Ге на  и Че бура шка … 

Мир кино, мир ге рое в мультфильмов, мир книг, на ш мир, в котором мы 

живём, да рит на м за ме ча те льное  обще ние - обще ние  друг с другом. 

Друг- это любима я книга , которую ты чита е шь и те бе  инте ре сно. Друг- 

это ма ма , котора я обяза те льно подде ржит в трудную минуту. Друг- это 

школьный учите ль, который поможе т те бе  за глянуть в та йны зна ний. Друг- 

это ста рый плюше вый ме две жонок с оторва нным ухом. Он готов те бя 

выслуша ть, е сли те бе  плохо. Ка за лось бы, что може т быть проще , че м 

слыша ть и понима ть друг друга … 

Зна комство с те мой кла ссного ча са . 

-Те ма  на ше го кла ссного ча са : «Мир че лове че ских отноше ний». Ка к вы 

дума е те , что входит в понятие  «мир че лове че ских отноше ний»? 

-Посмотрите  на  доску. В це нтре  вы видите  сову- символ мудрости. 7 

конве ртов с вопроса ми. Они ра сположе ны в порядке  ра дужного цве та - 

символа  де тской ра дости и сча стья. Да ва йте  пре дста вим се бя в ска зке . А , ка к 

изве стно, ска зочные  ге рои оче нь ча сто стоят пе ре д выбором: по ка кой дороге  

идти. Вот и пе ре д ва ми се годня 3 дороги. Выбира йте ! 

(На  доске  3 «дороги».) 
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1 дорога . Вле во пойдёшь - своё сча стье  на йдёшь. 

              Трудно те бе  придётся. Друга  поте ряе шь. 

              Се бя излома е шь, на за д не  ве рнёшься. 

2 дорога . Прямо пойдёшь - се бя на йдёшь. 

      В пути изма е шься, на стра да е шься. 

3 дорога .  Впра во пойдёшь – уда чливым ста не шь. 

Много повида е шь, чужие  та йны  узна е шь, 

душой оче рстве е шь, сме яться ра зучишься. 

( Выбор дорог, осмысле ние  выбра нного). 

Вывод: 

  -В жизни, ре бята , ка к в ска зке , мы все гда  выбира е м, по ка кому пути 

идти, ка к поступить, и на ш выбор ха ра кте ризуе т на с са мих. 

А на лиз жизне нных ситуа ций. 

(Вскрыва е тся 1 па ке т) 

Га ля и Пе тя жили на  да че . По утра м они любили собира ть грибы в 

ма ле нькой рощице . Одна жды они увиде ли ке м-то поте рянные  мужские  ча сы и 

да мский зонтик. Де ти взяли на йде нное  и быстро побе жа ли домой. 

- Ма ма ! Па па ! - за пыха вшись, ра достно крича ли они.- Вот ка кие  

пода рки мы на шли ва м ко дню рожде ния. 

-Поче му де ти та к поступили? 

-Ка к бы поступили вы? 

(Вскрыва е тся 2 па ке т) 

В пионе рский ла ге рь в один из субботних дне й прие ха ли родите ли и, 

коне чно, приве зли гостинцы. В па ла те , где  жили ше сть де воче к, к пяти 

прие ха ли из дома , а  к одной - не т. Ве че ром пе ре д сном де вочки же ва ли 

ра зличные  сла дости, а  одна  из них – взятый из столовой хле б. 

-Что, по-ва ше му, испытыва ла  де вочка , оста вша яся бе з гостинце в? 

(Вскрыва е тся 3 па ке т) 

Та ня с Ма ше й дружили. У Та ни тяже ло за боле л па па , и она  оче нь 

пе ре жива ла . Ка к-то де вочки за шли к их однокла сснице  - На та ше . В ра зговоре  

Ма ша  и На та ша , ра сска зыва я о ра зных случа ях, за ве ли ра зговор о боле знях. 

Та ня попросила  их пре кра тить ра зговор, но те  отма хнулись. Та ня ушла , а  

ночью долго пла ка ла . 

-Что може те  ска за ть об услыша нном? 

(Уче ник чита е т стихотворе ние ) 

Не  стой в стороне  ра внодушно, 

Когда  у кого-то бе да . 

Рва нуться на  выручку нужно 

В любую минуту, все гда . 
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И е сли кому-то поможе т 

Твоя доброта  и дружба  твоя, 

Ты сча стлив, что де нь не  на пра сно был прожит! 

На  све те  живе шь ты не  зря! 

Будь ве се л, чтоб ра достне й ста ло 

Тому, с ке м подружишься ты, 

Чтоб ка ждому в жизни хва та ло 

Пре кра сной людской доброты. 

(Вскрыва е тся 4 па ке т) 

-Да ва йте  ра збе рём сле дующие  ситуа ции. Ка к поступили бы вы? 

1.Твой друг не  сде ла л дома шне го за да ния и просит твою те тра дь, чтобы 

списа ть. 

2.Твой друг употре бляе т плохие  слова  и выра же ния. 

3.Твой друг сове ршил плохой поступок и об этом узна ли все , в том 

числе , и ты. 

4.Твой друг пре дла га е т те бе  плохо поступить. 

-Что укре пляе т дружбу? 

Вывод: 

Только вза имна я помощь в учёбе , вза имовыручка  и подде ржка  в 

пре одоле нии встре ча ющихся трудносте й в уче нии и де ла х буде т 

соде йствова ть укре пле нию това рище ских отноше ний. Вы, ре бята , должны 

зна ть, что не  стоит спорить по пустяка м, за зна ва ться. Е сли у те бя получа е тся 

ЧТО-ТО лучше , нужно на учить этому свое го однокла ссника . Не обходимо 

проявлять чуткость и внима ние  не  только в больших де ла х, но и в ме лоча х, в 

повсе дне вных отноше ниях. 

(Под музыка льное  сопровожде ние  кла сс исполняе т пе сню «На стоящий 

друг.» 

(Вскрыва е тся 5 па ке т) 

-На  прошлом за нятии вы отве ча ли на  вопросы а нке ты: 

1.Ка кие  ка че ства  ха ра кте ра  те бе  нра вятся? 

2.Мне  трудно простить….,потому что… 

3.Е сли я встре чусь со злом, то… 

(Ра збор отве тов на  поста вле нные  вопросы.) 

Вывод: 

Мы входим в жизнь с же ла ние м позна ть е го. Мы входим в не го та кой, 

ка ким созда ло е го че лове че ство. Но те пе рь от на с за висит, ка ким он буде т для 

других поколе ний»  (Н.А .За болоцкий) 

(Вскрыва е тся 6 па ке т. С уча щимися проводится игра ). 
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-Вы все  зна е те  игру «Са довник». Мы прове дём е ё не много по-другому. 

Игра  проходит сле дующим обра зом. 

Ведущий- 

Я- ищущий ве дущий. 

Ищу я в кла ссной гуще , 

Ищу и выбира ю лишь то, что ува жа ю. 

А  ува жа ю я … 

(Ре бята  в рука х де ржа т обве дённые  «ручки». На зыва ют имя свое го 

однокла ссника . На  «руке » на писа ны ка че ства  ха ра кте ра , присущие  этому 

однокла сснику. После  прочте ния ре бята  обме нива ются «ручка ми». 

Вывод: 

Ка к ва жно внима те льно оглядыва ться вокруг. Ве дь всюду люди. О 

свойстве  одних люде й за ме ча ть в окружа ющих положите льное , а  других - 

отрица те льное , хорошо ска за л Р.Г.Га мза тов в одном из своих стихотворе ний: 

Вот че лове к, что ска же шь ты о нём? 

Отве тил друг, пле ча ми пожима я: 

«Я с этим че лове ком не  зна ком, 

Что про не го хороше го я зна ю? 

Вот че лове к. Что ска же шь ты о нём?- 

Спросил я у това рища  другого. 

Я с этим че лове ком не  зна ком, 

Что я могу ска за ть о нём плохого?» 

-О чём говорится в стихотворе нии? 

Вывод: 

-Русский писа те ль М.Горький сове това л: «Никогда  не  подходите  к 

че лове ку дума я, что в нём больше  плохого, че м хороше го». 

Име нно с этих позиций да ва йте  и буде м смотре ть друг на  друга . 

Ста ра йте сь объе ктивно оце нива ть другого че лове ка , орие нтируясь на  

хороше е . 

(Пре зе нта ция. Фоном звучит пе сня «Че лове к че лове ку – друг»). 

Че лове к - че лове ку друг? Друг! 

Че лове к - че лове ку бра т? Бра т! 

Ну, а  ка к же  та к вышло просто та к, 

Что попа л че лове к впроса к? 

Мы влюбляе мся ча сто, да ? Да ! 

Мы руга е мся ча сто зря? Зря! 

Но должны мы одна жды все гда  ве зде  

           Че лове ку помочь в бе де ! 

В жизни много быва е т ве рных друзе й, 
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И с друзьями на  све те  жить ве се ле й. 

Ну а  е сли твой друг попа л впроса к, 

Помоги е му просто та к! 

-Че му учит эта  пе сня? 

-Ка к понима е те  выра же ние : помоги е му просто та к? 

(Вскрыва е тся 7 па ке т) 

-Суще ствуе т много за конов дружбы. Да ва йте  на зовём за коны, по 

которым живёт на ш кла сс.  

-Е сли вы буде те  соблюда ть эти пра вила , то ста не те  на стоящими 

друзьями. 

Итог: 

Вот и подошёл к концу на ше  за нятие . Это был оче нь        се рьёзный 

ра зговор о мире  че лове че ских отноше ний, о дружбе . 

- Ка ким долже н быть на стоящий друг?   

- Что нужно сде ла ть, чтобы дружба  была  кре пче ?   

Пусть и у ва с будут на стоящие  ве рные  друзья. Дорожите  их мне ние м,  

бе ре гите  их. 

 

8. Роле вые  игры. 

«Уикенд» 

Це ль: а ктивиза ция уме ний дискутирова ния, обсужде ния, 

а ргуме нтирова ния, объясне ния и убе жде ния. 

Ход игры: уча стники игры ра зра ба тыва ют ма ршрут за  город и пла н 

прове де ния уике нда . Ка жда я группа  обсужда е т и пре дста вляе т свой пла н. 

Условия, которые  должны быть учте ны, могут быть ра зличными (опре де ле ние  

суммы де не г, ме ст для посе ще ния, выбор тра нспортных сре дств, спортивного 

инве нта ря для игр на  природе  и т.п.). 

 «Услышь своё имя». 

Це ли: ра звитие  уме ния слуша ть и слыша ть. 

Количе ство игра ющих: 5-15 че лове к. 

Ма те риа лы: мяч. 

Описа ние  игры: игра ющие  ста новятся в круг, спина ми внутрь круга . 

Игрок, у которого в рука х мяч, броса е т е го в круг, на зыва я при этом имя 

одного из игра ющих. На зва нный ре бёнок долже н пове рнуться лицом внутрь 

круга  и пойма ть мяч. (Ра звива е тся уме ние  слуша ть и слыша ть). Побе дите ле м 

ста новится тот, кто ловил мяч ча ще  других. 

Комме нта рий: ча сто в порыве  игры пе рвый уча стник оче нь сильно 

за бра сыва е т мяч, и на зва нный ре бёнок не  може т е го пойма ть. В та ком случа е , 

с де тьми огова рива ются штра фы, которые  будут на кла дыва ться на  пе рвых 
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игроков. Это може т быть чте ние  стихотворе ния, прыжки на  одной ноге  по 

кругу – всё за висит от уча стников. (Ра звива е тся уме ние  соблюда ть пра вила  

игры) 

А на лиз игры: Отве ча я на  вопросы, вступа ют в коммуника тивный 

конта кт с учите ле м, однокла ссника ми, дока зыва ют свою позицию 

− понра вила сь ли те бе  игра ? 

− трудно ли было услыша ть свое  имя? 

− все гда  ли ты е го слыша л? 

− что ме ша ло вовре мя услыша ть свое  имя? 

− ка к ты дума е шь, у все х де те й было хороше е  на строе ние ? 

− ка кое  на строе ние  было у те бя во вре мя игры: ра достное , грустное ? 

«Слуша й хлопки». 

Це ли: ра звитие  уме ния слуша ть и слыша ть. 

Описа ние  упра жне ния: Все  идут по кругу или пе ре двига ются по 

комна те  в свободном на пра вле нии. Когда  ве дущий хлопне т в ла доши один 

ра з, де ти должны оста новиться и принять позу а иста  (стоять на  одной ноге , 

руки в стороны) или ка кую-либо другу позу. Е сли ве дущий хлопне т два  ра за , 

игра ющие  должны принять позу лягушки (присе сть, пятки вме сте , носки и 

коле ни в стороны, руки ме жду ступнями ног на  полу). На  три хлопка  

игра ющие  возобновляют ходьбу. 

А на лиз игры: Отве ча я на  вопросы, вступа ют в коммуника тивный 

конта кт с учите ле м, однокла ссника ми, дока зыва ют свою позицию: 

− Понра вила сь ли те бе  игра ? 

− Трудно ли было услыша ть хлопки и выполнить опре де лённое  де йствие ? 

− Что ме ша ло те бе  пра вильно выполнить де йствие ? 

− Ка к ты дума е шь, у все х де те й было хороше е  на строе ние ? 

− Ка кое  на строе ние  было у те бя во вре мя игры: ра достное , грустное ? 

«Мне  хорошо одному». 

Описа ние  игры: ре бёнок сидит на  пуфе , стуле  или ковре , отве рнувшись 

от других де те й. Он де ла е т вид, что за нят че м-либо. Де ти по оче ре ди подходят 

и пре дла га ют сыгра ть в ка кую-нибудь игру. Ре бёнок на  все  пре дложе ния 

отве ча е т: «Мне  хорошо одному». (Ра звива е тся уме ние  слыша ть мне ние  

других). Ве дущий помога е т де тям пре дложить е му та кую игру или за нятие , от 

которых он не  сможе т отка за ться. Ка к только ре бёнка  согла ша е тся на  игру, 

е го ме сто за нима е т другой. (Ра звива е тся уме ние  вступа ть в диа лог и 

подде ржива ть е го с однокла ссника ми, учите ле м). 

Комме нта рий: в за висимости от индивидуа льных возможносте й и 

особе нносте й де те й, игру можно усложнить. На приме р, произнося слова : 

«Мне  нра вится игра ть одному», ре бе нок ка ждый ра з объясняе т, поче му 
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(потому что «игра ю в то, во что са м за хочу», «ме ня никто не  пе ре бива е т», 

«игра ю по своим пра вила м» и та к да ле е . Другие  де ти, пре дла га я свои 

ва риа нты игр, пыта ютсядока за ть обра тное , придумыва ют пра вила  игры. 

(Ра звива е тся уме ние  че стно ра спре де лять роли, соблюда ть пра вила  игры) 

А на лиз игры: (Отве ча ют на  вопросы, дока зыва ют свою позицию) 

− Ка к быстро ре бята  смогли убе дить те бя? 

− От ка кого пре дложе ния ты не  смог отка за ться и поче му? 

 - Ча сто ли ты игра е шь один? 

− Те бе  больше  нра вится игра ть одному или с ре бята ми? 

− Возника ют ли у ва с споры в игре ? 

− Вы ре ша е те  эти споры са ми или обра ща е те сь за  помощью? 

 

           9- 10 . Мини прое кт «Дома шне е  животное ».  

Це ль: формирова ть коммуника тивные  уме ния: ра спре де лять 

функциона льные  обяза нности ме жду собой, учитыва я же ла ния па ртне ров в 

группе ; уме ние  слуша ть, ве сти диа лог; уме ние  инте грирова ться в группу и 

выстра ива ть продуктивное  вза имоде йствие  с однокла ссника ми и учите ле м. 

Оборудова ние : фотогра фии животных, информа ция о животных. 

I эта п. Вступите льное  слово. Не обходимо вызва ть инте ре с у де те й. 

Учите ль ра сска зыва е т де тям историю. После  ра сска за , де ти получа ют письмо, 

а  те кст письма  звучит ка к за га дка , отга дка  же  на ходится в кла ссе . После  

ре ше ния этой за га дки, де ти получа ют е ще  одну. В проце ссе  поиска  отве тов на  

за га дки, де ти на ходят ра зличные  ма те риа лы для ра боты. Де ти ра ссма трива ют 

ма те риа лы, которые  на шли и с помощью учите ля формируют пробле му. 

Пробле ма  – отсутствие  кла ссного уголка . 

II эта п. Де яте льность в ходе , которой де ти де лятся на  группы, 

формируются це ли и за да чи. Уча щие ся ра спре де ляют ме жду собой роли и 

за да ния. Все го для выполне ния де тям пре дложе ны пять животных, 

соотве тстве нно де ти де лятся на  5 групп при помощи учите ля. Де ле ние  на  

группы происходит помощью же ре бье вки. Группы получа ют сле дующие  

за да ния: 1 группа  – кошка ; 2 группа  – собака; 3 группа  – кролик; 4 группа  – 

черепаха; 5 группа  – рыбки. 

III эта п. Происходит не посре дстве нна я де яте льность в группа х. Учите ль 

– на блюда те ль, консульта нт. При помощи учите ля де ти ра спре де ляют 

обяза нности в нутрии группы. Группа : 2 че лове ка  выре за ют картинки; 2 

че лове ка чита е т информа цию;1 че лове к вкле ива е т фотогра фии и 

подписыва е т. 

IV эта п. Ка жда я группа  пре дста вляе т ре зульта ты свое й де яте льности. 

Этот эта п за ключите льный. Происходит а на лиз, оце нка  и са мооце нка  
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де яте льности. 

 

11. Кла ссный ча с «Мир че лове че ских отноше ний» 

Це ль: ра звить на выки вза имоде йствия в группа х; на учить де те й 

догова рива ться ме жду собой; ра звить на выки после дова те льного отве та ; 

на учить де те й слуша ть и слыша ть друг друга , а  та кже  отста ива ть свое  

мне ние , подде ржива ть (опрове рга ть) мне ние  оппоне нта . 

Оборудова ние : рисунок с изобра же ние м совы – символа  мудрости. К не му 

прикре пле ны ра зноцве тные  листки бума ги, на  обороте  которых на писа ны 

пра вильные  отве ты на  вопросы, а  са ми вопросы прикре пле ны вокруг совы в 

конве рта х те х же  цве тов. Вопросы да ны в форме  ситуа ции, на  которые  

ре бята , подума в, должны колле ктивно отве тить. Конве ртов се мь, 

ра сположе ны они в порядке  ра дужного цве та  – символа  де тской ра дости, 

сча стья. 

Ход ме роприятия: 

Уча щие ся са дятся за  столы не большими группа ми, догова рива ются, кто 

буде т ка пита ном кома нды. По оче ре ди ка пита ны выходят к доске , бе рут один 

из конве ртов и чита ют все му кла ссу вопрос-ситуа цию. Ре бята  колле ктивно 

на ходят отве т. Пе рвыми выска зыва ют свою точку зре ния ка пита ны, а  за те м 

доба вляют или попра вляют оста льные  ре бята . 

Ситуа ция 1. Опира ясь на  па лочку, иде т ста рый че лове к. Он 

оста на влива е тся, чтобы отдохнуть. И снова  бре де т. Ма льчики, на блюда вшие  

за  ним, на ча ли подра жа ть е го походке , сгорбились, е ле  пе ре двига ют ноги – 

ре бята  ве се ло сме ются. Что вы може те  ска за ть о та ких ма льчика х? 

Ситуа ция 2. В а втобусе  те сно, все  е дут с ра боты. Оля за нима е т 

освободивше е ся ме сто с улыбкой смотрит на  те х, кто стоит. Ка к должна  была  

поступить Оля? Одна  де вочка  жа лова ла сь возмуще нно ма ме : «Во дворе  

ма льчишка  та кой не ве жливый – зове т ме ня Та нька ». – «А  ты ка к е го 

зове шь?»- спросила  ма ма . «Я е го вообще  ника к не  зову. Я е му просто кричу: 

«Эй, ты!»- отве тила  Та ня. Ка к вы дума е те , пра ва  ли Та ня? 

Ситуа ция 3. Два  ма льчика  столкнулись в две рях подъе зда  и ника к не  могут 

ра зойтись. Кто из них долже н уступить дорогу, е сли возра ст ма льчиков 8 и 11 

ле т. (Обычно дорогу пе рвым уступа е т тот, кто ве жливе е .) 

Ситуа ция 4. Вы постуча ли в дом. Ва м открыли, и вы увиде ли, что ошиблись 

а дре сом. Ка к поступа е те  да льше ? 

После  того ка к ре бята  выска жут свое  мне ние , прове дут свои приме ры, 

бе ре м листоче к, с отве том, который прикре пле н к сове , и чита е м «мне ние » 

Совы. В одном из конве ртов было сра зу три вопроса  – это озна ча ло 

блицтурнир. 
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Та ка я форма  прове де ния способна  ра знообра зить тра диционные  кла ссные  

ча сы и вызва ть а ктивность да же  у па ссивных ре бят. 

 

12-13. Игры на  формирова ние  коммуника тивных способносте й. 

«Музыка льный крокодил» 

Цель: ра звитие  коммуника тивных способносте й, на блюда те льности, 

внима ния, па мяти. 

Оборудование: музыка льное  сопровожде ние  

Описание: 

Уча стники игры ста новятся в за тылок друг за  другом. Ве дущий ста новится 

после дним и пока зыва е т под музыку любое  придума нное  движе ние  

пре дпосле дне му уча стнику, та к, чтобы не  увиде ли оста льные . Пре дпосле дний 

игрок пока зыва е т это движе ние  впе ре ди стояще му и та к да ле е  по це почке . 

Пе рвый игрок пока зыва е т все м, что увиде л. Обычно это сильно отлича е тся 

от того движе ние , которое  пока зыва л ве дущий и вызыва е т все обще е  ве се лье . 

Ве дущим ста новится пе рвый уча стник, а  оста льные  сдвига ются на  одного 

игрока  впе рёд. 

*Для того, чтобы ре зульта т получился сме шне е , игроки ста ра ются пока зыва ть 

не  ме не е  3 движе ний и пока зыва ть их оче нь быстро. 

«Совме стный рисунок» 

Цель: ра звитие  на выков вза имоде йствия, уме ния ра бота ть в па ра х и в группе . 

Оборудование: ка ра нда ши или флома сте ры. 

Описание: 

Воспита те ль пре дла га е т уча щимся ра збиться на  па ры и де ржа сь рука ми за  

один ка ра нда ш выполнить ка кой-нибудь не  сложный рисунок (на приме р: 

изобра зить име нинников). По оконча нию обсудить, кому было ле гко, а  кому 

сложно выполнить ра боту. 

 

«Кто быстре е ?» 

Це ль: ра звитие  на выков вза имоде йствия, уме ния ра бота ть в 

группе ;снятие  психоэмоциона льного на пряже ния, сплоче ние  колле ктива .  

Оборудова ние : музыка льное  сопровожде ние . 

Описание: 

Пока  игра е т музыка , 2 кома нды та нцуют в ха отичном порядке . Ка к 

музыка  за ка нчива е тся, кома нды выполняют за да ния быстро и че тко. 

1-й ва риа нт. 

- Постройте , используя все х игроков кома нды: 

• квадрат; 

• тре угольник; 
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• круг; 

• ромб; 

• угол; 

• букву. 

2-й ва риа нт. 

- Постройте сь в ше ре нгу по: 

• росту; 

• цве ту волос; 

• а лфа виту име н; 

• ра зме ру ноги. 

Выигрыва е т та  кома нда , котора я быстре е  спра вила сь со все ми 

за да ниями. 

 

 «Цепь» 

Це ль: ра звитие  на выков вза имоде йствия, уме ния ра бота ть в па ра х и в 

группе . 

1 вариант: 

Оборудова ние : скре пки 

Описание: 

За  отве де нное  вре мя изготовить це пь с помощью скре пок. У кома нды, 

чья це пь ока же тся длинне е , побе жда е т в конкурсе . 

2 вариант: 

Оборудова ние : бума жные  полоски, кле й 

Описание: 

За  отве де нное  вре мя изготовить це пь с помощью бума ги и кле я. У 

кома нды, чья це пь ока же тся длинне е , побе жда е т в конкурсе . 

2 вариант: 

Описа ние : 

За  отве де нное  вре мя кома нда м не обходимо быстро построиться, 

взявшись за  руки, обра зуя це пь. У кома нды, чья це пь ока же тся длинне е , 

побе жда е т в конкурсе . 

 

 «Эста фе та  в а втобусе » 

Цель: ра звитие  быстроты ре а кции, позитивного вза имоде йствия, 

поднятие  эмоциона льного фона . 

Оборудова ние : 2 спиче чных коробка . 

Описание: 

На  скорость по ряда м пе ре да ва ть спиче чный коробок. Че й ряд быстре е  

спра вится, тот и выигра л. 
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       «Внима ние , он приближа е тся» 

Цель: ра звитие  внима ния, быстроты ре а кции, уме ния де йствова ть 

сообща . 

Оборудова ние : мягка я игрушка  (или ка кой-нибудь пре дме т), 

музыка льное  сопровожде ние . 

Описание: 

Уча стники вста ют в кружок ка к можно плотне е  друг к другу. Они 

пе ре да ют из рук в руки мягкую игрушку или е ще  ка кой-нибудь пре дме т, пока  

звучит музыка . Ка ждый ста ра е тся ка к можно скоре е  изба вится от этого 

пре дме та . Ка к только музыка  оста новится, тот, у кого в рука х ока же тся 

игрушка , выходит из игры. 

 

14. Кла ссный ча с «Культура  обще ния». 

Те ма : Та йна  слова  «Здра вствуйте ». 

Це ль: Ра скрыть та йну слова  «здра вствуйте » и сформирова ть осозна нное  

употре бле ние  этого слова  в ре чи. 

Задачи: 

1. Формирова ть потре бность употре бле ния в ре чи ве жливые  слова . 

2. Путе м обыгрыва ния жите йских ситуа ций, формирова ть у де те й нормы 

нра встве нного этике та . 

3. Ра звива ть коммуника тивные  способности. 

4. Укре плять се ме йные  тра диции. 

Оборудова ние : На рисова нный пое зд, коле са , для оформле ния столов кла сса  

(столы поста вле ны полукругом, изобра жа я идущий пое зд).  На  доске  пла ка т с 

изобра же ние м солнца  и ра дуги. Ширма  для кукольного те а тра  и куклы ( 

мышка , пе с, мудра я сова - ге рои пе ре да чи «Шишкин ле с»). Пра здничный 

ка ра ва й  хле ба . Пре зе нта ция : «Ка к здорова ются в ра зных стра на х». 

Музыка льна я фоногра мма  пе сни «Улыбка ». Па мятка  – пода рок  для ка ждого 

уча стника  «Пра вила  ве жливого че лове ка , брошюра  – прое кт урока . 

Ход за нятия 

1. А ктуа лиза ция зна ний. 

Добрый де нь дорогие  ре бята ! Здра вствуйте  ува жа е мые  гости! Се годня я 

все х пригла ша ю в путе ше ствие  на  ве се лом пое зде , в котором мы буде м 

ра зга дыва ть та йны ве жливых слов. С собой мы бе ре м родите ле й и госте й. 

Я попрошу улыбнуться друг другу и поприве тствова ть все х, ка к это де ла ют 

все  уче ники.(де ти вста ют) 

2. Сообще ние  те мы и це ли за нятия. 

- Ка кое  слово вы ска за ли друг другу? (здра вствуйте ) 

Име нно это слово буде т гла вным на  на ше м кла ссном ча се . 

«Здравствуйте!» - 

Поклонившись, мы друг другу ска за ли. 
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«Здравствуйте!» - 

Что особого те м мы друг другу ска за ли? 

Просто «здра вствуйте », 

Больше  ве дь мы ниче го не  ска за ли. 

От че го же  на  ка пе льку солнца  приба вилось в мире ? 

От че го же  на  ка пе льку сча стья  приба вилось в мире ? 

От че го же  на  ка пе льку ра достне й сде ла лось в мире ? 

- Ска жите , от че го? (мы улыбнулись и поздорова лись) 

- А  ка к можно здорова ться? 

- А  со все ми можно одина ково здорова ться? 

Вопросов много и я дума ю, что за  вре мя путе ше ствия вы сможе те  на  них 

отве тить. 

Чтобы в дороге  у все х было хороше е  на строе ние , я пре дла га ю спе ть пе сню 

« Улыбка » 

1. Основна я ча сть – игра  путе ше ствие  по ста нциям. 

1 ста нция – «Шишкин ле с» ( В кла ссе  стоит ширма  для кукольного 

пре дста вле ния) 

- Ре бята , ка кой смысл мы вкла дыва е м в слово «здра вствуйте », когда  

говорим е го другим людям? ( Мы же ла е м здоровья, сча стья, хороше го 

на строе ния.) 

Здра вствуйте ! – ты ска же шь че лове ку, 

Здра вствуй, - улыбне тся он в отве т 

И на ве рно не  пойде т в а пте ку 

И здоровым буде т много ле т! 

У на с в гостях се стра  уче ника  1 кла сса  Да рья Юрье вна , она  ме дицинский 

ра ботник, е й слово. 

- Здра вствуйте  ре бята , я пришла  к ва м ни одна , а  с ге роями те ле визионной 

пе ре да чи «Шишкин ле с», зна комьте сь. 

 Зубок: - Здра вия же ла ю, я Зубок. 

Шуня: - Здра вствуйте , я Шуня. 

М.Л. – Мое  почте ние , я Ма тильда  Ле она рдовна . 

Ме д. се стра : -Ува жа е мые  зве рята , ме ня се годня попросили ра сска за ть 

де йствите льно ли , это слово «здра вствуй», связа но с здоровье м. 

М.Л. – А  зна е те  ли вы, что слово «Здра вствуй» оче нь ста рое , оно связа но со 

словом де ре во. 

Зубок: - Я что- то не  понял, что же  може т быть обще го, у слова  здра вствуй 

и де ре во? 

Шуня: - Инте ре сно, когда  люди друг друга  встре ча ли и говорили, 

здра вствуйте , то же ла ли друг другу быть де ре вом? 

М.Л. – Сове рше нно ве рно! Люди же ла ли друг другу быть здоровыми, 

кре пкими, ка к это  де ре во, на приме р. 

Ме д. се стра : - Те пе рь ре бята , все гда  при встре че  говорите  слово 

«Здра вствуйте », же ла йте  друг другу быть здоровыми, кре пкими. 
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Ве дь это солне чное  слово, в не м столько ра дости, све та , те плоты. А  

рукопожа тия друзе й, с поже ла ниями здоровья, не  за быва е мы. 

Стих «С добрым утром» 

Добрые  слова  не  ле нь 

Повторять мне  це лый де нь. 

Только выйду за  ворота , 

Все м идущим на  ра боту, 

Кузне цу, тка чу, вра чу, 

«С добрым утром!» - я кричу. 

2 ста нция «Цве точный город» Группова я ра бота . 

У ва с в ка ждом ва гоне  (па рте ) ле жит цве ток, в се ре дине  на писа но слово 

«здоровье », а  рядом конве рты. Прошу выбра ть из конве ртов слова  – 

поже ла ния, которые  подходят к  этому слову. 

- За чита йте , ка кое  здоровье  можно поже ла ть че лове ку? (Готовые  цве тки 

де ти кре пят на  доску – импровизируе мый луг.) 

Прочита йте  пословицу, котора я на ходится на  на ше м лугу. 

«Се годня поздорова е шься, а  за втра  за  сче т этого живе шь.» 

- Ка к понима е те  смысл пословицы? 

3 ста нция «Солне чна я» 

На  этой ста нции на с встре ча е т На де жда  Вла димировна , ма ма  на ше й 

уче ницы, котора я ра бота е т в на ше й школе  га рде робщице й. 

- Я ра бота ю в школе  и са ма я пе рва я встре ча ю все х прише дших в школу, и 

оче нь ча сто быва е т та к, что де ти за быва ют здорова ться  не  только с 

взрослыми, но и с друзьями. На де юсь, что в на ше м кла ссе  не т та ких 

уче ников? Я приготовила  для ва с не сколько ситуа ций, прошу помочь мне  

их ра зре шить. 

1.        Можно ли двум однокла ссника м при встре че  обме няться друже скими 

рукопожа тиями в пе рча тка х? 

2.        Пра в ли ма льчик, е сли он же ла е т поздорова ться с де вочкой, при этом 

у ма льчика  руки оста ются в ка рма не ? 

3.        Два  ма льчика  идут, оживле нно обсужда я мультфильм. Их обгоняе т 

Све та . Кто пе рвым здорова е тся? 

4.        Де нис и Са ша  сидят в кла ссе . Входит Та ня. Кто пе рвым здорова е тся? 

5.        Вы увиде ли свое го друга  с подружкой. С ке м пе рвым вы 

поздорова е те сь? 

6.        В кла сс за ходит посторонний взрослый че лове к. Ва ши де йствия? 

Что та кое  «здра вствуй» - лучше е  из слов. 

Потому что «здра вствуй» - зна чит будь здоров. 

Пра вило за помни, зна е шь – повтори. 

Ста ршим это слово пе рвым говори. 

Ве че ром ра сста лись, встре тились с утра , 

Зна чит слово «здра вствуй» - говорить пора . 

(Де тям вруча ются па мятки) 

Для те х, кто хоче т ста ть ве жливым 
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1.        Культурный че лове к все гда  приве тлив и ве жлив со все ми, 

зна комыми и не зна комыми. 

2.        Встре ча я на  улице  зна комых, поздорова йся приве тливо, отве ть на  

вопросы, е сли те бе  их за да дут. 

3.        С взрослыми нужно здорова ться пе рвым. 

4.        В школе  уче ники должны здорова ться со все ми взрослыми, 

на ходящимися в школе . 

5.        Е сли твой учите ль стоит с другим учите лями, нужно поздорова ться 

со все ми, ска за в «Здра вствуйте » 

6.        Здорова ясь с ре бята ми при встре че , на зыва й их по име ни, е сли не  

зна е шь име ни, спроси и на зови се бя. 

7.        Помни! Ве жливые  слова , ска за нные  грубо, не бре жно, пе ре ста ют 

быть ве жливыми, те м боле е , когда  их говорят, отве рнувшись от того, кому 

они пре дна зна че ны. 

4 ста нция «Не ве жлива я ве жливость» 

Нужно помнить, что ве жливые  слова  пе ре ста ют быть ве жливыми, е сли их 

говоришь грубо, или отве рнувшись от собе се дника , ка к Пе трусь из 

стихотворе ния  Кульской. (инсце нировка  стихотворе ния) 

  Обе ща л отцу Пе трусь…. 

Я за  ве жливость возьмусь. 

Буду все х бла года рить, 

Пе рвым здра вствуй говорить! 

Вот ма льчишка  со ста ра нье м 

 Выполняе т обе ща нье  

Видит – утром у сторожки 

Дре мле т сторож на  порожке . 

На  посту он ночь не  спа л, 

Только-только за дре ма л. 

А  Пе трусь ка к за оре т: 

 - С добрым утром де д Фе дот! 

Де д ругнул е го спросонок: 

- Убира йся, постре лёнок! 

Вот Пе трусь догна л Яринку, 

Да  ка к де рне т за  косынку; 

- Ты куда , Ярина , стой, 

Я здорова юсь с тобой! – 

 Та  отпрянула  в сторонку…. 

Ка к не ве жлива  де вчонка ! 

Не с вожа тый горку книг, 

А  Пе тро с огра ды – прыг! 

Чуть не  се л е му на  пле чи: 

Извините , добрый ве че р! 

Чте ц 2: - Ты, – вожа тый за крича л, - 

И не ве жа  и на ха л! 
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Пе тя оче нь удивле н: 

Ра зве  был не ве жлив он?! 

-Что бы вы посове това ли Пе трусю? 

5 ста нция «Любозна те льна я» (Бе се да  сопровожда е тся пре зе нта цие й) 

А  вы зна е те  ре бята , ока зыва е тся у слова  «здра вствуйте » е сть е ще  одна  

та йна . 

Ока зыва е тся 40 ле т тому на за д 2 бра та  а ме рика нца , которые  хоте ли мира , 

ре шили отпра вить письма  во все  уголки зе много ша ра  с ра душными 

приве тствиями. Они хоте ли лишь одного, чтобы тот, кто получит их письмо, 

поприве тствова л бы е ще  хотя бы 10 че лове к. Бра тье в подде ржа ло много 

люде й и вот с 21 ноября 1973 года  отме ча ют все мирный де нь приве тствий. 

Инте ре сно –то, что у ра зных на родов принято приве тствова ть друг друга  по 

ра зному. 

А ме рика нцы – хлопа ют друг друга  по пле чу. 

Монголы – спра шива ют: « Здоров ли скот?» 

Кита йцы, коре йцы спра шива ют: «Ты пое л?» 

В Е гипте  за да ва ли вопрос: «Ка к вы поте е те ?» 

По се й де нь са мым за ба вными  оста ются приве тствия а фрика нских пле ме н 

в Ке нии. Они плюют на  встре чного. 

В России с дре вних вре ме н при встре че  спра шива ли о здоровье . Ве дь 

приве тствие  – это на ча ло дня, случа йной или де ловой встре чи, се рье зного 

ра зговора  и открове нного призна ния. На  Руси был хороший обыча й, 

встре ча ть дорогих госте й хле бом – солью. 

И вот на с все х се годня на  этой ста нции встре ча е т ма ма  Лизы, те хнолог 

на ше го хле боза вода  Та ма ра  Миха йловна , котора я вме сте  со своими 

сотрудника ми испе кла  для на с ка ра ва й. Ве дь са мое  це нное  с да вних 

вре ме н был хле б и соль, которые  добыва ть было сложно. (Ма ма  чита е т 

стихотворе ние ). 

Е сть пословица  в на роде  – 

«Хле б – на  стол, 

и стол ра сцве л». 

Ну а  все  же  ка к приходит 

Этот хле б к те бе  на  стол? 

Он рожда е тся в бороздка х. 

Посмотри-ка  на  поля, 

Ве дь зе мля – 

зе мля не  просто, 

А  кормилица -зе мля! 

Зе ле не ют дружно всходы. 

Присмотрись: 

увидишь тут 

Са мый гла вный труд на рода , 

Са мый нужный в мире  труд. 

Хле б созре л. 
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В полях моторы 

Пе сню жа твы за ве ли. 

В сте пь выводят хле боробы 

Поле вые  кора бли. 

Из ма шин ре кой струится 

На  совхозное  гумно 

На ше  золото – пше ница , 

Золотистое  зе рно. 

Ста л ве тряк уже  не  годе н – 

Ста рова т и ма лова т. 

За ме нил е го се годня 

Мукомольный комбина т. 

По це ха м пройде шь – порядок: 

За крома  полны муки,  

Зе рна  ме лют а втома ты – 

Оче нь умные  ста нки. 

А втома т за ме сит те сто, 

А втома т ра зве сит те сто, 

А втома т на ре же т те сто 

И отпра вит те сто в пе чь. 

Е сть пословица  в на роде : 

«Хле б – на  стол, 

и стол ра сцве л». 

Хле б не ле гкий путь проходит, 

Чтоб попа сть к те бе  на  стол. 

И в любом кусочке  хле ба  

Ты почувствуе шь все гда  

Те плоту родного не ба , 

Привкус доброго труда . (все  уча стники кл. ча са  угоща ются хле бом – 

солью) 

3.Итог. 

6 ста нция «Оста новка » 

-Ка кие   та йны слова  «здра вствуйте » узна ли се годня? 

Да ва йте  да дим клятву друг другу. 

Кляне мся ве жливыми быть – кляне мся 

«Здра вствуйте » друг другу говорить – кляне мся 

Добрый де нь, мы ва с ра ды виде ть – кляне мся 

Поста ра е мся никого не  обиде ть – кляне мся 

Кляне мся добрыми мы быть – кляне мся 

А  ле нь и грубость поза быть - кляне мся 

 

15-16. Игры на  формирова ние  коммуника тивных способносте й. 

 «Сне жна я короле ва » 
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Цель: Учить де те й изла га ть свои мысли точно, кра тко, бе з иска же ний 

смысла . 

Описание: 

Уча стники са дятся на  стулья, обра зуя круг. 

Пе да гог просит де те й вспомнить ска зку «Сне жна я короле ва ». 

Де ти вспомина ют, что в этой ска зке  было зе рка ло, отра жа ясь в котором, 

все  доброе  и пре кра сное  пре вра ща лось в плохое  и бе зобра зное . Сколько бе д 

на творили осколки этого зе рка ла , попа в в гла за  людям! 

Пе да гог говорит: 

- У этой ска зки е сть продолже ние : когда  Ка и и Ге р-да  выросли, они 

сде ла ли волше бные  очки, че ре з которые , в отличие  от зе рка ла , 

можно было ра згляде ть то хороше е , что е сть в ка ждом че лове ке . 

Де тям пре дла га е тся пре дста вить, что волше бные  очки на де ты, 

посмотре ть больше  хороше го, а  за те м ра сска за ть об этом. 

Пе да гог пе рвым «на де ва е т очки» и да е т обра зе ц описа ния де те й. 

По оконча нии игры де ти пыта ются ра сска за ть, ка кие  трудности они 

испыта ли, что чувствова ли, на ходясь в роли ра ссма трива ющих. 

«Че ре з сте кло» 

Цель: ра звива ть уме ние  понима ть друг друга , вника ть в суть получе нной 

информа ции. 

Описание: 

Уча стники ра збива ются на  па ры. 

Пе да гог говорит: 

- Пре дста вьте  се бе , что один из ва с на ходится в пое зде , а  другой 

стоит на  пе рроне , то е сть вы отде ле ны друг от друга  сте клом, че ре з 

которое  не  проника ют звуки. Но вы може те  виде ть друг друга . 

Уча стника м пре дла га е тся с помощью же стов пе ре да ть друг другу 

соде ржа ние  ка кого – либо сообще ния. 

Приме р сообще ний: 

- Я те бе  позвоню, когда  прие ду; 

- На пиши мне  письмо. И др. 

За те м все  обсужда ют, на сколько точно уча стники смогли пе ре да ть 

соде ржа ние  сообще ний и ле гко ли им было понять друг друга . 

«Что в сундучке ?» 

Цель: способствова ть ра звитию та ктильных ощуще ний, формирова нию 

на выков связной ре чи. 

Оснащение: сундучок, ра зличные  пре дме ты. 

Описание: 
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Пе да гог ста вит на  стол сундучок, внутри которого на ходится ка кой – 

либо пре дме т. 

С помощью счита лки выбира е тся водящий. Он за глядыва е т в сундучок. 

Оста льные  уча стники за да ют вопросы водяще му о цве те , форме , на зна че нии 

пре дме та , ле жа ще го в сундучке . Водяще му нужно отве ча ть на  все  вопросы 

слова ми «да » или «не т». 

Ре бе нок, который пе рвым на зове т то, что на ходится в сундучке  , 

ста новится водящим. Пе да гог кла де т в сундучок другой пре дме т, игра  

возобновляе тся. 

«Интервью» 

Це ль: ра звитие  ре че вой а ктивности и быстроты мышле ния, 

сообра зите льности и на ходчивости. 

Оснащение: микрофоны (по количе ству па р уча стников) 

Описание: 

Пе да гог ра зде ляе т де те й на  две  кома нды. Одна  кома нда  – «экспе рты» 

,друга я – «журна листы». 

Пе да гог говорит: 

- Ка ждому «журна листу» нужно выбра ть се бе  «экспе рта » и взять у 

не го инте рвью по зна комой те ме , на приме р: «Город, в котором я живу». 

Пожа луйста , игра йте  свои роли та к, чтобы ва ше  пове де ние  и ре чь были бы 

ка к у на стоящих журна листов и экспе ртов. Кто на чне т пе рвым?» 

Пе да гог выступа е т в роли на блюда те ля. 

Выигрыва е т па ра , котора я, по мне нию большинства  де те й, на иболе е  

уда чно сыгра ла  свои роли. 

«Позвони другу» 

Цель: Ра звить уме ние  вступа ть в проце сс обще ния и орие нтирова ться в 

па ртнёра х и ситуа циях обще ния. 

Игровое  пра вило: сообще ние  должно быть хорошим, звонивший долже н 

соблюда ть все  пра вила  “те ле фонного ра зговора ”. 

Де ти стоят по кругу. В це нтре  круга  – водящий. Водящий стоит с 

за крытыми гла за ми с вытянутой рукой. Де ти движутся по кругу со слова ми: 

Позвони мне  позвони 

И что хоче шь мне  ска жи. 

Може т быль, а  може т ска зку 

Може шь слово, може шь два  – 

Только, чтобы бе з подска зки 

Понял все  твои слова . 

На  кого пока же т рука  водяще го, тот е му долже н “позвонить” и пе ре да ть 

сообще ние . Водящий може т за да ва ть уточняющие  вопросы. 
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«Пойми ме ня» 

Цель: ра звить уме ние  орие нтирова ться в роле вых позициях люде й и 

коммуника тивных ситуа циях. 

Описание: 

Ре бёнок выходит впе рёд и придумыва е т ре чь из 4-5пре дложе ний, Де ти 

должны дога да ться, кто говорит(экскурсовод, журна лист, воспита те ль, 

лите ра турный ге рой) и в ка кой ситуа ции возможны подобные  

слова . Например: “И вот все  вышли на  ста рт. 5,4,3,2,! – ста рт! (Ситуа ция – 

соре внова ние  спортсме нов, говорит спортивный комме нта тор). 

 

17-18. Мини прое кт «Книга ». 

Це ль: формирова ть коммуника тивные  уме ния: ра спре де лять 

функциона льные  обяза нности ме жду собой, учитыва я же ла ния па ртне ров в 

группе ; уме ние  слуша ть, ве сти диа лог; уме ние  инте грирова ться в группу и 

выстра ива ть продуктивное  вза имоде йствие  с однокла ссника ми и учите ле м. 

Оборудование: иллюстра ции к ска зка м,  ска зки,  биогра фия а втор. 

I эта п. Вступите льное  слово. Не обходимо вызва ть инте ре с у де те й. 

Учите ль ра сска зыва е т де тям историю. После  ра сска за , де ти получа ют письмо, 

а  те кст письма  звучит ка к за га дка , отга дка  же  на ходится в кла ссе . После  

ре ше ния этой за га дки, де ти получа ют е ще  одну. В проце ссе  поиска  отве тов на  

за га дки, де ти на ходят ра зличные  ма те риа лы для ра боты. Де ти ра ссма трива ют 

ма те риа лы, которые  на шли и с помощью учите ля формируют пробле му. 

Пробле ма  – отсутствие  кла ссного уголка . 

II эта п. Де яте льность в ходе , которой де ти де лятся на  группы, 

формируются це ли и за да чи. Уча щие ся ра спре де ляют ме жду собой роли и 

за да ния. Все го для выполне ния де тям пре дложе ны пять животных, 

соотве тстве нно де ти де лятся на  5 групп при помощи учите ля. Де ле ние  на  

группы происходит помощью же ре бье вки. Группы получа ют сле дующие  

за да ния: 1 группа  – «Зме й-хва стунишка » В. Бе ре стов; 2 группа – «Ска зка  про 

козла » С. Ма рша к; 3 группа – «Золушка » Ш. Пе рро; 4 группа – «Огурцы» Н. 

Носов; 5 группа – «Е сли вы е му нужны» А . Борто. 

III эта п. Происходит не посре дстве нна я де яте льность в группа х. Учите ль 

– на блюда те ль, консульта нт. При помощи учите ля де ти ра спре де ляют 

обяза нности в нутрии группы. Группа : 2 че лове ка  выре за ют картинки; 1 

че лове к чита е т ска зку; 1 человек чита е т про а втора ; 1 челове к вкле ива е т 

фотогра фии. 

IV эта п. Ка жда я группа  пре дста вляе т ре зульта ты свое й де яте льности. 

Этот эта п за ключите льный. Происходит а на лиз, оце нка  и са мооце нка  
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де яте льности. 

 

19.Игра  – ситуа ции.  

Цель: ра звить уме ние  вступа ть в ра зговор, обме нива ться чувства ми, 

пе ре жива ниями, эмоциона льно и соде ржа те льно выра жа ть свои мысли, 

используя мимику и па нтомимику. 

Описание: Де тям пре дла га е тся ра зыгра ть ряд ситуа ций: 

1. Две  де вочки поссорились –помири их. 

2. Те бе  оче нь хоче тся поигра ть в ту же  игрушку, что и у одного из ре бят 

твое й группы – попроси е го. 

3. Ты оче нь обиде л свое го друга  – попробуй попросить у не го проще ния, 

помириться с ним. 

4. Де ти игра ют, у одного ре бёнка  не т игрушки – поде лись с ним. 

5. Ре бёнок пла че т – успокой е го. 

6. У те бя не  получа е тся за вяза ть шнурок на  ботинке  – попроси това рища  

помочь те бе . 

7. Де ти игра ют, у одного ре бёнка  не т игрушки – поде лись с ним. 

8. Ре бёнок пла че т – успокой е го. 

9. У те бя не  получа е тся за вяза ть шнурок на  ботинке  – попроси това рища  

помочь те бе . 

10. К те бе  пришли гости – позна комь их с родите лями, пока жи свою 

комна ту и свои игрушки. 

11. Ты пришёл с прогулки проголода вшийся – что ты ска же шь ма ме  или 

ба бушке . 

12. Де ти за втра ка ют. Витя взял кусоче к хле ба , ска та л из не го ша рик. 

Огляде вшись, чтобы никто не  за ме тил, он кинул и попа л Фе де  в гла з. Фе дя 

схва тился за  гла з и вскрикнул. – Что вы ска жите  о пове де нии Вити? Ка к 

нужно обра ща ться с хле бом? Можно ли ска за ть, что Витя пошутил? 

 

20. Кла ссный ча с «Уме е м ли мы ве жливо обща ться?» 

Цели:  

  - ра звитие  уме ний уча щихся ве сти се бя в соотве тствии с 

нра встве нными норма ми, пра вила ми  этике та ; 

 - формирова ние  на выков и привыче к, обле гча ющих  уста новле ние  

конта ктов в обще нии. 

Задачи: 

- за кре плять зна ния о пра вила х пове де ния че лове ка  сре ди других люде й 

- ра сширять кругозор, обога ща ть слова рный за па с 

- воспитыва ть ува же ние , доброту, культуру пове де ния 
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Оборудова ние :  прое ктор, экра н, пре зе нта ция. 

Пре два рите льна я ра бота . Творче ска я кома ндировка  

1.Приве тствие  де те й и госте й. (Де ти стоя повора чива ются к гостям.) 

Мы ра ды приве тствова ть ва с в на ше м кла ссе  

Мы говорим Ва м «ЗДРА ВСТВУЙТЕ !» 

2.Выход на  те му кла ссного ча са . 

- О чём буде т на ш ра зговор, ка кую пробле му поста ра е мся ре шить, я 

дума ю, вы ска же те , прослуша в стихотворе ние  «Здра вствуйте !» 

— Здравствуйте! -  

Поклонившись, мы друг другу ска за ли,  

Хоть были совсе м не зна комы.  

Больше  ве дь мы ниче го не  ска за ли.  

Отче го же  на  ка пе льку солнца  приба вилось в мире ?  

Отче го же  на  ка пе льку сча стья приба вилось в мире ?  

Отче го же  на  ка пе льку ра достне й сде ла ла сь жизнь? 

Что вы може те  отве тить на  эти вопросы? Ита к, 

те ма  кла ссного ча са  «Уме е м ли мы ве жливо обща ться?» 

- Да ва йте , попробуе м открыть се кре ты ве жливости и опре де лить: 

•  ка кие  слова  помога ют людям обща ться 

•  ка кие  поле зные  привычки укра ша ют че лове ка   

•  что не обходимо де ла ть, чтобы те бя понима ли однокла ссники и 

взрослые  

Опре де ле ние  слова  «ве жливость» 

- Ка к вы понима е те  слово «ве жливость»? Обра тимся к школьному 

толковому слова рю. 

- Соста вьте  опре де ле ние  слова  ВЕ ЖЛИВОСТЬ (в па ра х) 

Ве жливость - это уме ние  ве сти се бя та к, чтобы другим было приятно с 

тобой. 

Для того, чтобы ста ть ве жливыми, мы должны пользова ться 

волше бными слова ми, от которых ста новится те пле е , ра достне е . 

- Нужно зна ть ка к два жды два  

Все  волше бные  слова . 

Слова  короте нькие  эти 

Повсюду слыша тся с утра . 

Они живут ве ка  на  све те , 

За помнить их да вно пора ! 

-Что же  это за  слова ?  А  это обычные , простые , умные , поле зные  и 

добрые  слова , а  волше бными они ста ли потому, что бе з них просто жить на  

све те  не льзя. Эти слова  на до не  только хорошо зна ть, но и уме ть произносить 
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их по-волше бному. А  на учиться та кому волше бству не  трудно, стоит лишь 

только за хоте ть. 

3.Чте ние  стихов.  В книге  А . Кондра тье ва  «Сча стливый па рус» е сть 

стихи о ве жливых слова х.  

Добрый де нь. 

- Добрый де нь! - те бе  ска за ли. 

Добрый де нь! - отве тил ты. 

Ка к две  ниточки связа ли 

Те плоты и доброты. 

Доброго пути 

- На м же ла ют: «Доброго пути!» - 

Буде т ле гче  е ха ть и идти. 

Приве дёт, коне чно, добрый путь 

Тоже  к доброму че му-нибудь. 

Здравствуйте 

- Здра вствуйте ! - ты ска же шь че лове ку. 

- Здра вствуй! - улыбнётся он в отве т, 

И, на ве рно, не  пойдёт в а пте ку, 

И здоровым буде т много ле т. 

Пожалуйста 

Отме нить, что ли, слово «пожа луйста »? 

Повторяе м е го поминутно. 

Не т, пожа луй, бе з слова  «пожа луйста » 

На м ста новится не уютно. 

-А  вот из ста ринного русского поже ла ния «спа си бог »  родилось слово 

СПА СИБО - одно из са мых ра спростра нённых слов в русском языке . 

За  что мы говорим «спа сибо»? 

За  всё, что де ла ют для на с. 

И мы припомнить не  смогли бы, 

Кому ска за ли, сколько ра з. 

Простите 

Простите , я больше  не  буду 

Не ча янно бить посуду 

И взрослых пе ре бива ть. 

И что обе ща л — за быва ть. 

А  е сли я всё же  за буду, - 

Простите , я больше  не  буду 

Вывод: Ре бята , вот поэтому вы должны ка к можно ча ще   пользова ться 

волше бными слова ми, от которых ста новится те пле е , ра достне е , све тле е . 
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Се кре т прост: прислуша йте сь к слову, приглядите сь к не му, проникните  в е го 

та йну. Добрый че лове к не  за быва е т употре блять в свое й ре чи ве жливые  

слова . 

В слове  за ключе на  ве лика я сила . Волше бное , ВЕ ЖЛИВОЕ  доброе  

слово може т подбодрить че лове ка  в трудную минуту, може т ра ссе ять плохое  

на строе ние . 

4.Ра бота  в группа х. 

«Те оре тики и пра ктики» 

-Сколько ошибок допуще но в этой ситуа ции? (ка ждой кома нде  да ётся 

листок с ситуа цие й) 

1.Ма льчик крикнул прохоже му: «Ска жите , сколько се йча с ча сов?» 

(три ошибки: спросить спокойно, извиниться, спросить «Который ча с») 

2.Ма льчики спе шили в столовую и бе жа ли вниз че ре з две  ступе ньки. 

На встре чу поднима ла сь учите льница . « Здра сьте  ,Ма рья Ива новна »- 

послыша лось с нижне го эта жа » Что им отве тила  учите льница , ма льчики не  

слыша ли и пе рвыми ворва лись в столовую. 

(три ошибки: по школе  не  бе га ют, при встре че  с учите ле м нужно 

оста новиться, здорова ться нужно ве жливо) 

3. Два  ма льчика  о че м-то увле че нно спорили в а втобусе  и та к громко, 

что все  ста ли на  них оглядыва ться. 

4.На  пе ре ме не  у две ри буфе та  два  ма льчика , обогна в де вочку и 

отстра нив е е , пе рвыми вбе жа ли в буфе т. 

5. Ма льчишки на ше го двора  отнима ют мороже ное  у ма лыше й, де рга ют 

за  хвост соба к и коше к, броса ют ка мни в птиц. 

«Своя ситуа ция» 

 - У ка ждой группы буде т своя ситуа ция, которую нужно обсудить и 

отве тить на  вопросы: 

1. Чьё пове де ние  вызва ло у ва с одобре ние ? 

2. Кого осужда е те ? Поче му? 

3. Ка к бы вы поступили в этой ситуа ции? 

4. Ка кое  пра вило ве жливого че лове ка  пре дста вите ? 

Пра вила , которые  можно приме нить в на ше м кла ссе . 

(вопросы и ситуа ции для ка ждой группы отде льно) 

Ситуация 1. 

После  ра боты ма ма  приготовила  ужин, пе ре мыла  посуду и пошла  

стира ть бе лье . Па па  отпра вился на  огород полива ть огурцы. А  Пе тя удобно 

устроился на  дива не  и ста л смотре ть любимую пе ре да чу «В мире  животных». 

ПРАВИЛО 1 

Ве жливый Че лове к постоянно дума е т об окружа ющих людях. 
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Ситуация 2. 

Ма рине  на  де нь рожде ния пода рили большой на бор флома сте ров. На  

сле дующий де нь она  с гордостью пока зыва ла  свой пода рок де вочка м в школе . 

«Я никому их не  да м, пока  они новые » - говорила  она  подруга м. 

ПРАВИЛО 2 

Будь ве жлив со своими това рища ми. 

Ситуация 3. 

Коля, вбе жа в в кла сс, за крича л: 

- Приве т, Се рёга ! 

- Я се йча с, портфе ле м Све тку стукнул. Вот сме шно было, когда  она  

упа ла  в лужу! 

ПРАВИЛО 3 

Ве жливый че лове к не  причинит не приятности другому че лове ку, не  

обидит е го оскорбите льным прозвище м. 

Ситуация 4. 

Одна жды Вова  пое ха л в те а тр. В тра мва е  он се л около окна  и с 

инте ре сом ра ссма трива л улицы. Вдруг в тра мва й вошла  же нщина  с 

ма ле ньким ре бе нком. Вова  посмотре л на  них и снова  отве рнулся к окну. 

ПРАВИЛО 4 

Ве жливый че лове к внима те ле н к людям. 

Ситуация 5. 

У На та ши в кла ссе  много друзе й. Они ча сто встре ча ются, гуляют, 

игра ют. На та ше  со своими друзьями не  быва е т скучно. 

ПРАВИЛО 5 

Ве жливый че лове к не  ссорится с друзьями, ра бота е т и игра е т дружно. 

А  можно ли на учиться быть ве жливым? 

А на лиз ситуа ции «Двое  прохожих» 

По улице  шли двое  прохожих. Одному 62 года , другому 8 ле т. У пе рвого 

в рука х было 5 пре дме тов: 1 портфе ль, 3 книжки, 1 све рток. Одна  из книг 

упа ла . 

- У ва с упа ла  книга ! — за крича л ма льчик, догоняя прохоже го. 

- Ра зве ? — удивился тот. 

- Коне чно, объяснил ма льчик, — у ва с было 3 книги, 1 портфе ль и па ке т 

— все го 5 ве ще й, а  те пе рь оста лось 4. 

Ка к, по-ва ше му, что отве тил прохожий ма льчику? 

- Я вижу, ты хорошо зна е шь вычита ние  и сложе ние , — ска за л прохожий, 

с трудом поднима я упа вшую - книгу, — одна ко е сть пра вило, которого ты е ще  

не  усвоил. 

Что это за  пра вило? 
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5.Пре два рите льна я ра бота . Творче ска я кома ндировка  

Но може т быть пополнят этот список на ши однокла ссники, которые  

ве рнулись из творче ской кома ндировки? Они на блюда ли, ка к используются 

ве жливые  слова  в окружа юще й на с жизни. 

Пожа луйста , ре бята , ва м слово. 

1. В библиоте ке . 

Мой объе кт на блюде ния – родна я школа , библиоте ка . 

Чувство бла года рности ча ще  все го выра жа лось в слова х : спа сибо, 

большое  спа сибо, пожа луйста , помогите . 

2.Я на блюда ла  за  те м, ка к де ти приходят в школу, ка к приве тствуют 

друг друга , взрослых, учите ле й. Я слыша ла  слова -приве тствия: здра вствуйте , 

доброе  утро, проходите  пожа луйста . 

3.В столовой ча ще  все го я слыша л та кие  волше бные  слова : 

здра вствуйте , приятного а ппе тита , большое  спа сибо за  обе д, можно ва м 

помочь убра ть со стола  

4. В ма га зине  я услыша ла : здра вствуйте , спа сибо, большое  спа сибо, 

взве сьте  ,пожа луйста . 

Уч.- Спа сибо, ре бята , за  ва шу ра боту. Приятно, что вы помогли на м 

ра сширить слова рный за па с и да ва йте  поста ра е мся за помнить эти слова  и 

выра же ния. Побла года рим же  ре бят. 

Д.- Все  (СПА СИБО!) 

- Учите ль: Одна жды учёные  и вра чи попыта лись отве тить на  вопрос: 

влияют ли грубость, на сме шки, оскорбле ния на  здоровье  люде й? 

Они уста новили, что же стокие  поступки и обидные  прозвища  име ют 

са мые  се рьёзные  после дствия. 

Когда  че лове ку приходится пе ре жива ть боль и униже ние  от 

однокла ссников, это сохра няе тся на  долгие  годы в па мяти. Воспита нный 

че лове к никогда  не  буде т подшучива ть на д физиче скими не доста тка ми своих 

това рище й, сме яться на д ними.  

Обидное  слово, обидное  слово! 

Ка к больно уда рить уме е т оно! 

Зме ёй ядовитой ужа лить готово, 

Ужа лит и ста не т на  се рдце  те мно. 

Послуша й сове та  мой милый ре бёнок, 

Будь добрым и ве жливым с са мых пе лёнок, 

Хороше е  только ста ра йся творить 

И слов унизите льных не  говорить. 

А  в игра х с друзьями мы са ми 

Должны оста ва ться друзьями. 
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Да  здра вствуе т сме лость, а за рт, быстрота , 

Да  здра вствуе т ве жливость и доброта , 

Да  здра вствуют добрые  лица ! 

И пусть тот, кто злится, - стыдится! 

- Подходит к концу на ш кла ссный ча с. А  те пе рь повторим в форме  игры, 

что можно и че го не льзя де ла ть. Е сли вы согла сны - хлопа йте  в ла доши, е сли 

не т — топа йте  нога ми. 

Игра  «Ве жливо – не ве жливо» 

Поздорова ться при встре че ? 

Толкнуть – не  извиниться? 

Помочь поднять упа вшую ве щь? 

Громко ра згова рива ть, крича ть? 

Обозва ть обидным словом сосе да ? 

Все гда  помнить, что с книгой нужно обра ща ться бе ре жно? 

Бе жа ть, ра ста лкива я все х локтями? 

Ходить в школе  только в сме нной обуви? 

Броса ть на  пол обёртки от конфе т, кожуру фруктов, ше луху се ме че к? 

Ну вот, молодцы, ре бята , уме е те  дружно ра бота ть, дружно отве ча ть, 

дружно игра ть. 

Вы че стно за служили приз – мультфильм. 

- На м все м не  хва та е т добрых ве жливых слов в обще нии. Ка к здорово 

услыша ть: «Я ра д те бя виде ть!», «Я готов те бе  помочь!», «Здра вствуйте !», 

«Будьте  здоровы!». Все м людям плохо бе з внима ния и сочувствия. Вот и 

да ва йте  ча ще  говорить друг другу только приятные  слова . От этого на  

ка пе льку солнца  приба вится в мире , на  ка пе льку сча стья приба вится в мире , 

на  ка пе льку ра достне й сде ла е тся жизнь.  

Итог кла ссного ча са . 

- Да ва йте  и мы вспомним с ва ми та кие  слова . У ка ждого из ва с е сть 

ка рточки-лучики, на пишите  на  них волше бные  слова . Прочита йте  слова , 

которые  вы на писа ли и прикре пите  лучи к на ше му солнышку. 

 

 


	Введение
	1.1. Определение понятия «коммуникативные способности»
	1.3 Методы и формы развития коммуникативных способностей у младших школьников во внеурочной деятельности
	Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по изучению особенностей развития коммуникативных способностей младших школьников
	2.1 Методическая организация констатирующего эксперимента
	2.3 Разработка комплекса мероприятий по формированию коммуникативных способностей младших школьников в общеобразовательной организации
	Выводы по главе 2
	Заключение
	Список использованных источников

