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Пояснительная записка. 

В целях развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками и в рамках плана учебно-воспитательной работы была разработана 

образовательная программа «Я живу среди людей» 4 – 8 классов. Данная 

программа может быть рекомендована учреждениям дополнительного 

образования для обучения детей младшего подросткового возраста и 

старшеклассников основам общения. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» Национального проекта «Образование». 

Направленность программы «Я живу среди людей» - социально-

гуманитарная. Она формирует у ребенка культуру общения, коммуникативное 

поведение, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Рабочая программа составлена на основе программы курса «Азбука 

общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» Л.Шипицына, О.Заширинская, А.Воронова, Т.Нилова  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Актуальность.  

Общение – одна из главных ценностей человеческой жизни. В 

подростковом возрасте может возникнуть огромное количество проблем и 

нарушений развития. Поэтому для структурирования поддержки необходимо 

четко определить ее цель – душевное, или как принято говорить, 

психологическое здоровье подростков, а затем определить формы поддержки. 

Пятый класс для учащихся является довольно сложным периодом, так как 

они переходят к новым условиям обучения в среднем звене, требующим от них 

некоторой адаптации. 

В начальной школе дети привыкают исполнять требования в основном 

одного учителя, находиться в сфере его постоянного внимания и контроля. 

Поэтому в средней школе можно ожидать, что у части учащихся возникнут 

трудности при необходимости следовать требованиям разных учителей. 

Некоторые им будут казаться слишком строгими, а некоторые – мягкими, 
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которых можно не слушаться. Ученикам может быть трудно самостоятельно без 

строгого контроля организовать свое рабочее время, провести перемену «без 

ущерба для своего здоровья», дойти до столовой и обратно. Необходимо 

обратить особое внимание на обучение пятиклассников пользованию своими 

новыми свободами. Иначе можно ожидать резкого возрастания драк на 

переменах. 

В учебной деятельности можно ожидать, что у некоторых учащихся 

произойдет временное снижение успеваемости за счет того, что им придется 

привыкать к формам и методам обучения, принятым в средней школе. Однако 

высокий познавательный интерес, присущий детям в этом возрасте, стремление 

хорошо учиться помогут им восстановить привычную успеваемость к концу 

второй четверти. 

Следует помнить, что с этого времени активизируются процессы 

взросления, начинает понемногу возрастать агрессивность. Учащиеся будут 

стремиться доказать окружающим и себе свою взрослость, иногда социально 

неприемлемыми способами.  

Следует ожидать существенных изменений в межличностных отношениях 

внутри класса: перераспределение дружеских компаний, появления некоторого 

антагонизма между мальчиками и девочками при возрастании интереса друг к 

другу. Это понятно, поскольку взаимоотношения становятся более осознанными, 

и на них начинает влиять начавшееся подростковое созревание.  

Начало процесса взросления учащихся обычно с неудовольствием 

воспринимается родителями, которые относят новые проявления в поведении 

своих детей к их недостаткам. Поэтому некоторые учащиеся к концу пятого 

класса начинают считать, что они стали «хуже, непослушнее», что может 

привести к снижению их самооценки. Полезно во второй половине учебного 

года особое внимание обратить на осознание учащимися своих изменений, 

подвести их к пониманию обязательности и позитивности изменений. 

В отношении родителей многие подростки занимают противоречивую 

позицию. С одной стороны, они активно отстаивают самостоятельность. С 
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другой – требуют любви и внимания, тоскуют по детской позиции. У некоторых 

может появиться страх взросления, внешне не всегда проявляемый. 

Несмотря на внимание противодействия, проявляемого по отношению ко 

взрослому, подросток испытывает потребность в поддержке. Особо 

благоприятной является ситуация, когда взрослый выступает в качестве друга. В 

этом случае взрослый может значительно облегчить подростку поиск его место в 

системе новых, складывающихся взаимодействий, лучше познать себя. 

Совместная деятельность, общее времяпрепровождение помогают подростку по-

новому узнать сотрудничающих с ним взрослых. В результате создаются более 

глубокие эмоциональные и духовные контакты, поддерживающие подростка в 

жизни. 

В связи с легкой ранимостью подростка для взрослого очень важно найти 

формы налаживания и поддерживания этих контактов. Подросток испытывает 

потребность поделиться своими переживаниями, рассказать о событиях своей 

жизни, но самому ему трудно начать столь близкое общение. 

При составлении программы «Я живу среди людей» учитывались 

возрастные и психологические особенности учащихся, их повышенная 

потребность к общению, самореализации и самоактуализации.  

Новизна заключается в том, что программа осуществляется на основе 

современных педагогических технологий, в ее направленности на решение 

нескольких задач: понятия и принятия себя, взаимодействие с другими людьми и 

формирования нравственного сознания в гармонии. В уже существующих 

программах не всегда учитываются все эти особенности.  

Педагогическая целесообразность. Программа «Я живу среди людей» 

педагогически целесообразна, поскольку позволяет привить и развить хорошие 

привычки, манеры, культуру общения. В ходе занятий используется позитивный 

опыт общения. Занятия направлены на развитие как определенных личностных 

качеств (нравственно-волевых навыков общения), так и психических функций, 

которые создают основу для успешного развития. Освоение элементов 

коммуникативной культуры позволит успешнее реализовать свой потенциал. 

 



5 
 

Отличительные особенности 

Общение приносит ребенку массу положительных, радостных переживаний. 

Лишенный общения ребенок впадает в тоску, личность его травмируется. И не 

только личность. Замедляется и искажается все психическое развитие. Именно 

поэтому в процессе развития коммуникативных навыков большое внимание 

уделяется формированию личностных качеств детей, их чувствам, эмоциям. 

Важную роль при этом играет умение внешне выражать свои внутренние эмоции 

и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. Поэтому, 

развитие коммуникативных умений является приоритетным в работе с детьми. 

Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение различных 

отклонений в развитии личности ребенка, профилактика девиантного, 

асоциального поведения подростков возможно, если своевременно учесть 

особенности его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это 

предусматривает учет характерных форм поведения ребенка в различных 

ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном общении. 

Задача педагога – пробудить интерес к внутреннему миру человека, 

заставить задуматься о себе, о своих поступках. 

Отличительной особенностью данной программы является создание 

комплексной системы занятий по организации взаимодействия между людьми, 

обучения навыкам общения. 

Адресат программы 

Программа рассчитана для работы с учащимися 4 – 8 классов в возрасте 10 

– 14 лет. 

Занятия проводятся с постоянным составом группы, так как это позволяет 

эффективно проводить тренинги, дает возможность провести работу в мини 

группах, работу в парах.  

Цель – создание условий для развития нравственной, социально 

адаптированной личности, владеющей основами культуры поведения; создание 

условий для формирования у подростков умений организации оптимального 

общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении, предупреждения 

асоциального поведения, эмоциональной и поведенческой саморегуляции, 
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формирование психологической культуры молодежи, развитие их социальной 

компетентности и активности. 

 Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с терминологией, с понятиями «этика» и «этикет», 

учить использовать «специальные слова» в речевом общении. 

2. Обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой», 

работать над внутри личностными конфликтами. 

3. Формировать представления детей о важнейших социальных нормах и 

ценностях, определяющих поведение человека в обществе. 

4. Обучать элементарным навыкам конструктивного взаимодействия и 

речевым средствам общения. 

5. Научить рационально пользоваться вербальными и невербальными 

средствами общения. 

6. Научить высказывать своѐ мнение и внимательно слушать мнение своего 

собеседника. 

7. Формировать умения и навыки практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой). 

8. Обучать навыкам снятия физического и психического напряжения, 

способам выражения сочувствия. 

9. Научить воспитанников объединения совместному обсуждению 

различных подходов к разрешению конфликтных жизненных ситуаций, 

выражать свои чувства, отношения. 

10. Научить способам, приемам бесконфликтного общения. 

11. Научить способам, приемам делового общения, умению вести 

конструктивный диалог, публично выступать; гуманно выстраивать отношения с 

другими людьми, окружающим миром в целом. 

Развивающие: 

1. Развивать психологическую и этическую культуру воспитанников 

объединения. 

2. Развивать навыкы общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми с 
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ориентацией на метод сопереживания, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды. 

3. Развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей.  

4. Развивать навыки самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. 

5. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

6. Развивать внутренний мир ребенка, его уникальность и ценность в 

окружающем мире  

7. Развивать эмоциональный интеллект, развивать творческие способности, 

внимание, мышление и воображение,  интеллектуально-познавательную 

культуру ребенка, коммуникативные способности подростков.  

Воспитывающие: 

1. Способствовать воспитанию интереса к окружающим людям. 

2. Помочь воспитать чувства взаимоуважения, взаимодоверия, 

взаимопонимания.  

3. Способствовать воспитанию коммуникабельности и чувства 

коллективизма. 

4. Воспитывать интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и потребности в общении. 

5. Формировать ценностное отношение детей к нормам и правилам 

нравственного поведения. 

6. Воспитывать чувство единения с коллективом. 

7. Воспитывать чувство собственного достоинства, уважение к чувству 

собственного достоинства окружающих людей. 

8. Воспитывать гуманистическую и психологическую культуру подростков. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 72 часа в год, 2 часа в неделю по 

45 минут. 
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Форма обучения 

Основными, характерными при реализации данной программы формами 

являются комплексные занятия. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает 

практическая часть. При проведении занятий используются: 

- групповая, работа в малых группах, работа в парах. 

- наблюдения; 

- упражнения, сюжетно-ролевые игры, тренинги (коммуникативные, 

поведенческие); 

-  дискуссии, беседы, просмотр видеофрагментов; 

- психологические тесты; 

моделирование практических ситуаций; 

- элементы арт-терапии. 

- элементы сказкотерапии. 

- экскурсии. 

Все эти формы обучения помогают реализовать каждому ребенку все свои 

способности, знания и умения на практике. 

Режим занятий 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю, 72 часа в год. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Процесс усвоения учебного материала основывается на соблюдении 

основополагающих дидактических принципов: 

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии 

детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у 

воспитанников опыта самопознания, самоопределения, самореализации, 

совместного творчества; 
 
 принцип наглядности –  демонстрация упражнений, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно 

выполнять; 
 принцип доступности - подача материала зависит от уровня 

психологических особенностей ребёнка; 
 
 принцип индивидуализации  - предполагает учёт возраста, учёт типа 

детско-родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 
 
 принцип систематичности и последовательности  - заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются 

задачи развивающей программы. 
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Ожидаемые результаты: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

- сотрудничать с учителем при знакомстве с новой темой;  

- адекватно воспринимать обоснованную критику учителя, товарищей, 

родителей, других людей;  

- управлять и планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 - корректировать действия после его завершения, исправлять ошибки для 

создания более совершенного результата; 

- совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

поставленной задачи с использованием дополнительной литературы, включая 

электронные носители;  

- составлять сообщения в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты изучения с существенными и несущественными 

признаками.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

- учиться работать в паре, группе; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

- уметь формировать свою позицию и точку зрения;  
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть диалоговой речью;  

- адекватно реагировать на различные точки зрения среди товарищей, в том 

числе с не совпадающими с его собственными;  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству;  

- приходить к общему решению задач в совместной деятельности среди 

одноклассников; 

- способам, приемам бесконфликтного общения. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

- мотивация учащихся на общение с взрослыми и сверстниками; 

- ориентация в нравственном поведении как собственных поступков, так и 

поступков своих товарищей; 

 - знания основных моральных норм и стремление к их выполнению;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- развитие этических норм: вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- понимание чувств других людей, воспитание чувства сопереживания; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате занятия, оценивать свое поведение; 

-  адекватная самооценка и умение самостоятельно решать проблемы, 

адекватные возрасту. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы, чувства;  

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечения 

благополучия.  
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Планируемые предметные результаты 

Ученик будет знать:  

  способы, приемы бесконфликтного общения; 

 способы, приемы делового общения, вести конструктивный диалог, 

публично выступать; гуманно выстраивать отношения с другими людьми, 

окружающим миром в целом. 

 понятия: органы чувств, мимика, жесты, характер, эмоции, коллектив, 

дружба, конфликт (ссора); 

  понятия «этика» и «этикет».  

Уметь: 

  верить в свои силы и возможности, уметь признавать такое право за 

другими;  

  вести себя достойно и культурно в общественных местах;  

  поддержать разговор при общении со взрослыми, сверстниками, членами 

семьи.  



Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 

Всего Теория  Практика 

 

1 Введение в психологию. 

Определение понятия 

«психология». 

Входная (стартовая) 

диагностическая работа. 

4 2 2  

 

зачет 

2 Я живу среди людей. 4 1 3  

3 Азбука общения. 

Промежуточная 

(диагностическая) работа. 

22 9 13  

зачет 

4 Качества, важные для 

межличностного общения. 

25 11 14  

5 Конфликты и способы 

выхода из конфликтов. 

19 5 12  

 Итоговая аттестационная 

работа. 

1 1 - зачет 

 Всего: 72 28 44  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Тема 1. Введение в психологию. Определение понятия «психология».  

Теория. Знакомство с наукой психология. История психологической 

науки. Психологические знания и их роль в жизни человека. 

Установление контакта с детьми, создание положительной мотивации к 

предстоящим занятиям, знакомство со структурой курса; знакомство с 

правилами работы на занятиях. Занятия построены в форме тематических 

бесед.  

Практика. Практические занятия на формирование знаний о себе, о 

своем внутреннем состоянии. 

Модуль позволит получить знания об основах психологии. Подчеркнуть 

ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека. 

 

Тема 2. Я живу среди людей. 

Теория. Знание норм и правил поведения в общественных местах. 

Развитие у школьников конструктивных способов взаимодействия в социуме. 
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Показать влияние правил хорошего тона на общение и взаимодействие с 

другими людьми. Ознакомление с различными ролями и правилами общения.  

Практика. Работа над расширением опыта поведения в разных 

социальных ситуациях. Сюжетно-ролевые игры, моделирование ситуаций  

«Мы – пассажиры»,  «Мы – зрители», «Мы - путешественники», «На 

перемене»; «В автобусе»; «В столовой», «В музее». 

Модуль позволит сформировать у учащихся стремление к адекватному 

восприятию партнера по общению. 

 

Тема 3. Азбука общения.  

Теория. Формирование и систематизация знаний учащихся об 

особенностях  общения. Рассмотреть различные виды общения и ситуации их 

использования. Получить понятие о стереотипах и установках в общении. 

Получить знания о средствах общения (речи, жестов, мимики) в 

общении людей. Получить понятие о каналах восприятия (модальностях 

внутреннего опыта), получить знания о взаимосвязи модальности с речью;  

научиться распознавать модальности в повседневном общении. Глубже 

понять свой стиль общения и поведения. Ознакомиться с позициями 

общения, понять значение общения с позиций Взрослого, Ребенка 

и Родителя,  учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в общении. 

Практика. В тренинговых ситуациях увидеть  влияние стереотипов 

и установок на процесс общения, раскрыть сущность поддержки и принятия 

в общении.  

Модуль позволит получить знания  своего психологического типа, 

использовать коммуникативные средства общения. Практически овладеть 

навыками визуальной калибровки (наблюдения за внешними проявлениями 

внутренних переживаний). Научиться осуществлять поддерживающие 

действия; способствовать выработке установки на безусловное принятие 

партнера по общению. Помочь учащимся стать более открытыми в общении. 

 

Тема 4. Качества, важные для межличностного общения. 

Теория. Подчеркнуть ответственность человека за свои чувства и мысли  

Способствовать рефлексии эмоциональных состояний, осознанию своих 

качеств и повышению самооценки.  

Определение своих способностей и возможностей, осознание своей 

нужности другим людям Овладение учащимися  методами и формами 

групповой работы 

Практика.  

Модуль позволит получить знания  о психологических особенностях 

личности для эффективного коммуникативного общения в социуме. 

Тема 5. Конфликты и способы выхода из конфликта. 
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Теория. Дать понятие о конфликте  и его типах, рассмотреть различные 

конфликтогены, их происхождение. Осознать роль конфликтов в жизни 

человека, развитие у школьников конструктивных способов взаимодействия 

в социуме, разрешению конфликтных ситуаций.  

Получить понятие о правах личности как основы адекватного 

взаимодействия с окружающими.  

Практика. Определить свой уровень конфликтности и способ выхода 

из конфликта. Определить, к какому способу решения конфликтов  склонны. 

Разыгрывание ситуаций.   

Модуль позволит получить первоначальные теоретические знания о 

существовании различных типов конфликтов и оптимальные для каждого 

типа способы выхода из них. 

Сформировать у учащихся позицию уважения к своим правам и правам 

других людей. 
 

Календарный учебный график  

Начало обучения 11.09.2023 г.  

Окончание обучения 31.05.2024 г.  

Количество недель в учебном году 36 недели:  

1 полугодие с 11.09.2023 по 31.12.2023- 16 недель  

2 полугодие с 08.01.2024 по 31.05.2024- 20 неделя  

Промежуточная аттестация:  

Праздничные (нерабочие) дни: 

 Каникулы: 30.12.2022 – 8.01.2024 

 

Формы аттестации 

№ Форма аттестации Вид контроля Дата 

проведения 

1 Входная (стартовая) 

диагностическая работа 

Социометрический 

тест Дж.Морено 

Сентябрь 

2 Промежуточная 

(диагностическая) работа 

Методика 

диагностики 

доминирующей 

стратегии 

психологической 

защиты в общении 

В.В.Бойко 

Декабрь 

3 Итоговая аттестационная 

работа 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Май 
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(методика 

Н.Н.Капустина) 

 

Оценочные материалы 

В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть подкрепляется практической частью, направленные на 

исследовательские задания, игровые занятия, занятия-практикумы.  

Средствами эффективного усвоения программы курса являются творческие 

задания, практические работы, проекты, экскурсии, подбор материала. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Азбука 

общения» выявляется с помощью комплекса методик: в начале года 

проводится социометрическое тестирование, в середине года – 

анкетирование, в конце года – анкетирование, в течение года осуществляется 

наблюдение и анализ творческих работ, проектов. В течение года проводятся 

беседы, акции. 

Методическое обеспечение программы. 

       Для проведения занятий желательно наличие специального помещения, 

пригодного как в качестве традиционного учебного класса, так и в качестве 

игровой аудитории. 

-оборудование: стол и стул на каждого ученика, доска, стенд для 

вывешивания плакатов, цветные карандаши (или фломастеры), краски, 

листы, листы плотной бумаги в достаточном количестве (формата А-4). 

- мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран);  

- электронные средства обучения, диски для просмотра фильмов по темам, 

технические средства обучения; 

- бумага для записей, для рисования, клей, ножницы, цветные карандаши, 

краски,  

- цветная бумага, цветной картон, самоклеящаяся бумага. 

Условия реализации программы 

Методическая оснащенность: методическая и художественная литература, 

презентации. 
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Материально-техническое обеспечение: кабинет, мультимедиа проектор, 

экран. 

Места для проведения творческих дел: кабинет, территория школы. 

Список литературы. 

Для педагога: 

1. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: Профилактика 

асоциального поведения. – СПб.: Речь, 2007.  

2. Микляева А.В. «Я-подросток». Программа уроков психологии. – СПб.: 

Речь, 2006.  

3. Микляева А.В. Я – подросток. Мир эмоций. Программа уроков 

психологии / А.В. Микляева. – СПб.: Речь, 2003 г. 

4. Микляева А.В. Я – подросток. Встречи с самим собой. Программа 

уроков психологии / А.В. Микляева. – СПб.: Речь, 2003г. 

5. Микляева А.В. Я – подросток. Я среди других людей. Программа 

уроков психологии / А.В. Микляева. – СПб.: Речь, 2003 г. 

6. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / 

Я.Л.Коломинский.– Минск, 2000. 

7. Руководство практического психолога: Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте. Под ред. 

И.В.Дубровиной.- Екатеринбург: «Деловая книга», 2000 г.  

8. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект 

Пресс, 2010. – 368 с. 

9. Воробьева, О. Я. Коммуникативные технологии в школе / О. Я. 

Воробьева. – М. : Учитель, 2008. – 144 с. 

10. Авдеева Н.Н. Общение со взрослым и истоки самосознания ребенка // 

Творчество и педагогика: Материалы Всесоюзной научно-практической 

конференции «Детство и творчество». – М., 1988. 

11. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как 

определить организаторские и коммуникативные качества личности. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 174 с. 

12. Батаршев А.В. Психология личности и общения. – М.: Владос, 2004. – 

246 с. 

13. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. – СПб. : 2007. – 224 

с. 

14. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб : Речь, 2007. -296 

с. 

15. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. 

Популярное пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. 

Касаткина. – Ярославль : Академия развития,1997. – 240 с. 

16. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб. : Речь,2007. - 

296с. 

17. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. - СПб. : 2007. – 224 с. 
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18. Мамонтов С. Поверь в себя. Тренинг уверенности в себе.- Спб., Питер, 

2001. 

19. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. - Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2005 

20. Атоян А.Д. Конфликтология (конспект лекций), М., 2005.  

21. Иванова Е.Н. Эффективное общение и конфликты, СПб., 1997.  

22. Пиз А. Язык телодвижений. М., 2002.  

23. Руководство практического психолога: Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте /Под ред. 

И.В. Дубровиной.-3-еизд. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.  

 

 

Для  обучающихся: 

1. Азовкина А.Н., Пособие для учащихся “Общение” Иркутск. 2002  

2. Н.А.Лемяскина «Культура общения», книга для учащихся/Воронеж, 

2003.-123с. 

3. Ключников С. Искусство управления собой. - Спб., Питер, 2005. 

4. Ладыженская Т.А. Детская риторика в рассказах и рисунках.- М. 

Ювента, 2014.  

5. Осипова А.А. Манипуляции в общении: умей сказать «нет!». – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2005. 

6. Грецев А.Г. Тренинг общения для подростков. –СПб.:Питер,2005 – 

160с.:ил.  

7. Гришина Н.В. Давайте договоримся: Практическое пособие для тех, 

кому приходится разрешать конфликты. – СПб.: “Сова”, 1993.  

8. Энкельман Н.Б. Начни с себя. Советы 13-16-летним: Пер. с нем.– М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ;1996.-213с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Входная (стартовая) диагностическая работа 

Социометрия Дж. Морено 

 

Методика разработана Дж. Морено, имеет много модификаций 

Цель. Социометрический тест предназначен для диагностики 

эмоциональных связей, т. е. взаимных симпатий между членами группы, и 

решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики 

внутригрупповых отношений с тем, чтобы в последствии использовать 

полученные результаты для переструктурирования групп, повышения их 

сплочённости и эффективности деятельности. 

Материалы.    Бланк    социометрического    опроса,    список    членов 

группы, социоматрица (Таблица 1) 
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№ 

Фа

милия, 

имя

, 

отч

ество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Итог

о 

1 И.   1   3  3  2   
2 П. 2   2  2   3    
3 С.  3    3   3    
4 Г. 1     1   2    
5 Д.       2  3 3   
6 З.         3 3 3  
7 Л. 1  3      2  3  
8 К.             
9 Ж.  2           
1

0 

Р. 1  1 2  1  1   3  
1

1 

Т.  2 1 1   2   3   
Кол-во 

выборов 

5 7 6 7 0 1

0 

7 4 1

6 

1

1 

1

2 

79 

Кол-во 

взаимны

х 

выборов 

1 1  1     1 0

,5 

 4,5 

Подготовка исследования. 

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, 

имеющая   некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от 

задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей 

(возрастных и профессиональных) изучаемых 

групп формируются критерии социометрического выбора. Критерий — 

это вид деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или 

отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он формулируется в виде 

определённого вопроса социометрического теста. По содержанию критерии 

могут быть формальными и неформальными, С помощью первых 

измеряются отношения по поводу совместной деятельности, ради 

выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения 

эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной 

деятельностью (например, выбор товарищи для досуга). В зависимости от 

ориентации критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели 

работать?») и негативные («С кем бы вы не хотели работать?»). После 

выбора и формулировки критериев составляете и опросник, содержащий 

инструкцию и перечень критериев. 

Порядок исследования. Перед началом опроса — инструктаж 

тестируемой группы (социометрическая разминка). В ходе него следует 

объяснить группе цель исследования, подчеркнуть важность его результатов 

для группы, показать, как нужно выполнять  задания, гарантировать 
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сохранение тайны ответов. 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с 

группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что 

результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводят 

к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить негативный 

выбор. После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему 

подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии 

членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный 

лист и указать свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен 

следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, постоянно 

подчёркивать и напоминать об обязательности ответов на все волосы. Не 

следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если 

испытуемые не имеют списка членов группы, не следует препятствовать 

визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на 

доске. Возможны три основных способа выбора: 

а) Количество выборов ограничивается 3—5; 

б) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько 

решений, сколько пожелает); 

в) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от 

предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов 

предпочтительнее первый способ. С точки зрения надежности и 

достоверности полученных результатов — третий. Кроме того, методом 

ранжирования удается снять опасение за отрицательный выбор. 

В настоящей статье приведён пример обследования группы при помощи 

первого способа выбора, то есть каждый респондент имеет право выбрать 

только трёх человек. Вопросы в прямой форме составлены по позитивному 

критерию. 

Бланк социометрического опроса 

Ф. И. О. ________________________________________________ 

Курс (группа, класс, отдел) 

_________________________________________ 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три 

фамилии членов вашей группы (курса, отдела, к и т. д.) с учетом 
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отсутствующих. 

1. Если вашу группу будут расформировывать, с кем бы ты хотел 

продолжить совместно 

учиться (работать) в новом коллективе? 

а) 

_______________________________________________________________ 

б) 

_______________________________________________________________ 

в) 

_______________________________________________________________ 

2. Кого бы ты из группы пригласил на свой день рождения? 

а) 

_______________________________________________________________ 

б) 

_______________________________________________________________ 

в) 

_______________________________________________________________ 

3. С кем из своей группы ты пошел бы в многодневный туристический 

поход? 

а) 

_______________________________________________________________ 

б) 

_______________________________________________________________ 

в) 

______________________________________________________________ 

Обработка данных и интерпретация результатов 

1. Составление социоматрицы. Социоматрица — это таблица, в которую 

вносятся результаты опроса. Взаимные выборы обводятся кружком или 

полукругом (если взаимность неполная). Количество полученных выборов 

(79) — социометрический статус группы, который сравнивается с 

теоретически возможным числом выборов (11 х 9) = 99. 
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Существует и такой социометрический параметр, как «индекс групповой 

сплоченности»: 

сумма взаимных выборов 4,5  

Сгр = общее число возможных выборов в группе = 99 = 0,04. 

Показатель хорошей групповой сплоченности — 0,6—0,7. 

2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая 

делает возможным наглядное представление социометрии в виде схемы — 

«мишени». 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I. Внутренний круг — это так называемая «зона звезд», и которую 

попадают лидеры, набравшие максимальное количество выборов. 

П. Второй круг — зона предпочитаемых, в которую входят лица, 

набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

III. Третий круг — зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, 

набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

IV. Четвертый круг — зона изолированных, это те, которые не получили 

ни одного очка. 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе 

и взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

Интерпретация результатов: 

Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и 

более выборов, «звёзды») – 3 балла. 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2 - 4 

выбора, «предпочитаемые») – 2 балла. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0 - 1 

выборов, «пренебрегаемые») – 1 балл. 
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Промежуточная (диагностическая) работа 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ДОМИНИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В ОБЩЕНИИ В. В. БОЙКО 

Инструкция: Чтобы установить ее, важно выбрать ответ, который более 

всего подходит к вам: 

1. Зная себя, вы можете сказать: 

а) я скорее человек миролюбивый, покладистый; 

б) я скорее человек гибкий, способный обходить острые ситуации, 

избегать конфликтов; 

в) я скорее человек, идущий напрямую, бескомпромиссный, 

категоричный. 

 

2. Когда вы мысленно выясняете отношения со своим обидчиком, то 

чаще всего: 

а) ищете способ примирения; 

б) обдумываете способ не иметь с ним дел; 

в) размышляете о том, как его наказать или поставить на место. 

 

3. В спорной ситуации, когда друг явно не старается или не хочет вас 

понять, вы вероятнее всего: 

а) будете спокойно добиваться того, чтобы он вас понял; 

б) постараетесь свернуть с ним общение; 

в) будете горячиться, обижаться или злиться. 
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4. Если, защищая свои важные интересы, вы почувствуете, что можете 

поссориться с хорошим человеком, то: 

а) пойдете на значительные уступки; 

б) отступите от своих притязаний; 

в) будете отстаивать свои интересы. 

 

5. В ситуации, где вас пытаются обидеть или унизить, вы скорее всего: 

а) постараетесь запастись терпением и довести дело до конца; 

б) дипломатичным образом уйдете от контактов; 

в) дадите достойный отпор. 

 

6. Во взаимодействии с властным и в то же время несправедливым 

руководителем вы: 

а) сможете сотрудничать во имя интересов дела; 

б) постараетесь, как можно меньше контактировать с ними; 

в) будете сопротивляться его стилю, активно защищая свои интересы. 

 

7. Если решение вопроса зависит только от вас, но друг задел ваше 

самолюбие, то вы:  

а) пойдете ему навстречу; 

б) уйдете от конкретного решения; 

в) решите вопрос не в пользу друга. 

 

8. Если кто-то из друзей время от времени будет позволять себе обидные 

выпады в ваш адрес, вы: 

а) не станете придавать этому особого значения; 

б) постараетесь ограничить или прекратить контакты; 

в) всякий раз дадите достойный отпор. 

 

9. Если у друга есть претензии к вам, и он при этом раздражен, то вам 

привычнее: 

а) прежде успокоить его, а затем реагировать на претензии; 

б) избежать выяснения отношений с другом в таком состоянии; 

в) поставить его на свое место или прервать. 

 

10. Если кто-нибудь из одноклассников станет рассказывать вам о том 

плохом, что говорят о вас другие, то вы: 

а) тактично выслушаете все до конца; 

б) пропустите мимо ушей; 
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в) прервете рассказ на полуслове. 

 

11. Если одноклассник слишком проявляет напористость хочет получить 

выгоду за ваш счет, то вы: 

а) пойдете на уступку ради мира; 

б) уклонитесь от окончательного решения в расчете на то, что 

одноклассник успокоится и тогда вы вернетесь к вопросу; 

в) однозначно дадите понять партнеру, что он не получит выгоду за ваш 

счет. 

 

12. Когда вы имеете дело с другом, который действует по принципу 

«урвать побольше», вы: 

а) терпеливо добиваетесь своих целей; 

б) предпочитаете ограничить взаимодействие с ним; 

в) решительно ставите такого партнера на место. 

 

13. Имея дело с нагловатой личностью, вы: 

а) находите к ней подход посредством терпения и дипломатии; 

б) сводите общение до минимума; 

в) действуете теми же методами. 

 

14. Когда спорщик настроен к вам враждебно, вы обычно: 

а) спокойно и терпеливо преодолеваете его настрой; 

б) уходите от общения;  

в) осаждаете его или отвечаете тем же. 

 

15. Когда вам задают неприятные, подковыривающие вопросы, вы чаще 

всего: 

а) спокойно отвечаете на них; 

б) уходите от прямых ответов; 

в) «заводитесь», теряете самообладание. 

 

16. Когда возникают острые разногласия между вами и товарищем, то 

это чаще всего: 

а) заставляет вас искать выход из положения, находить компромисс, 

идти на уступки; 

б) побуждает сглаживать противоречия, не подчеркивать различия в 

позициях; 

в) активизирует желание доказать свою правоту. 
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17. Если товарищ выигрывает в споре, вам привычнее:  

а) поздравить его с победой; 

б) сделать вид, что ничего особенного не происходит; 

в) «сражаться до последнего патрона». 

 

18. В случаях, когда отношения с другом обретают конфликтный 

характер, вы взяли себе за правило: 

а) «мир любой ценой» — признать свое поражение, принести извинения, 

пойти на встречу пожеланиям друга; 

б) «пас в сторону» — ограничить контакты, уйти от спора; 

в) «расставить точки над «и» — выяснить все разногласия, непременно 

найти выход из ситуации. 

19. Когда конфликт касается ваших интересов, то вам чаще всего 

удается его выигрывать: 

а) благодаря дипломатии и гибкости ума; 

б) за счет выдержки и терпения; 

в) за счет темперамента и эмоций. 

 

20. Если кто-либо из одноклассников намеренно заденет ваше 

самолюбие, вы: 

а) мягко и корректно сделаете ему замечание; 

б) не станете обострять ситуацию, сделаете вид, будто ничего не 

случилось; 

в) дадите достойный отпор. 

 

21. Когда близкие критикуют вас, то вы: 

а) принимаете их замечания с благодарностью; 

б) стараетесь не обращать на критику внимание; 

в) раздражаетесь, сопротивляетесь или злитесь. 

 

22. Если кто-либо из родных или близких говорит вам неправду, вы 

обычно предпочитаете: 

а) спокойно и тактично добиваться истины; 

б) сделать вид, что не замечаете ложь, обойти неприятный оборот дела; 

в) решительно вывести лгуна на «чистую воду». 

 

23. Когда вы раздражены, нервничаете то чаще всего: 

а) ищите сочувствия, понимания; 
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б) уединяетесь, чтобы не проявить свое состояние на окружающих; 

в) на ком-нибудь отыгрываетесь, ищете «козла отпущения». 

 

24. Когда кто-то из товарищей, менее достойный и способный чем вы, 

получает поощрение учителя, вы: 

а) радуетесь за коллегу; 

б) не придаете особого значения факту; 

в) расстраиваетесь, огорчаетесь или злитесь. 

 

Обработка данных. 

Для определения присущей вам стратегии психологической защиты в 

общении с партнерами надо подсчитать сумму ответов каждого типа: «а» - 

миролюбие, «б» - избегание, «в» - агрессия. Чем больше ответов того 

или иного типа, тем отчетливее выражена соответствующая стратегия; если 

их количество примерно одинаковое, значит в контакте с партнерами вы 

активно используете разные защиты своей субъективной реальности. 

Интерпретация результатов. 

Каково же содержание и принцип действия каждой из этих стратегий? 

Миролюбие — психологическая стратегия защиты субъектной 

реальности личности, в которой ведущую роль играют интеллект и характер. 

Интеллект погашает или нейтрализует энергию эмоций в тех случаях, 

когда возникает угроза для Я личности. Миролюбие предполагает 

партнерство и сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки 

и быть податливым, готовность жертвовать некоторыми своими интересами 

во имя главного — сохранения достоинства. В ряде случаев миролюбие 

означает приспособление, стремление уступать напору партнера, не 

обострять отношения и не ввязываться в конфликты, чтобы не подвергать 

испытаниям свое Я. 

Одного интеллекта, однако, часто не достаточно, чтобы миролюбие 

стало доминирующей стратегией защиты. Важно еще иметь подходящий 

характер - мягкий, уравновешенный, коммуникабельный. Интеллект в 

ансамбле с «хорошим» характером создают психогенную предпосылку для 

миролюбия. 

Разумеется, бывает и так, что человек с неважным характером также 

вынужден показывать миролюбие. Скорее всего, его «обломала жизнь», и он 

сделал мудрый вывод: надо жить в мире и согласии. В таком случае его 

стратегия защиты обусловлена опытом и обстоятельствами, то есть она 

социогенная. В конце концов, не так уж важно, что движет человеком — 

природа или опыт, или и то и другое вместе, — главное результат: выступает 
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ли миролюбие ведущей стратегией психологической защиты или проявляется 

лишь эпизодически, наряду с другими стратегиями. 

Не следует полагать, что миролюбие — безукоризненная стратегия 

защиты Я, пригодная во всех случаях. Сплошное или слащавое миролюбие 

— доказательство бесхребетности и безволия, утраты чувства собственного 

достоинства, которое как раз и призвана оберегать психологическая защита. 

Победитель не должен становиться трофеем. Лучше всего, когда 

миролюбие доминирует и сочетается с прочими стратегиями (мягкими их 

формами). 

Избегание — психологическая стратегия защиты субъектной 

реальности, основанная на экономии интеллектуальных и эмоциональных 

ресурсов. Индивид привычно обходит или без боя покидает зоны конфликтов 

и напряжений, когда его Я подвергается атакам. При этом он в открытую не 

растрачивает энергию эмоций и минимально напрягает интеллект. Почему он 

так поступает? 

Причины бывают разные. Избегание носит психогенный характер, если 

оно обусловлено природными особенностями индивида. У него слабая 

врожденная энергия: бедные, ригидные эмоции, посредственный ум, вялый 

темперамент. 

Возможен иной вариант: человек обладает от рождения мощным 

интеллектом, чтобы уходить от напряженных контактов, не связываться с 

теми, кто досаждает его Я. Правда, наблюдения показывают, что одного ума 

для доминирующей стратегии избегания недостаточно. Умные люди часто 

активно вовлекаются в защиту своей субъективной реальности, и это 

естественно: интеллект призван стоять на страже наших потребностей, 

интересов, ценностей и завоеваний. Очевидно, нужна еще и воля. 

Наконец возможен и такой вариант, когда человек заставляет себя 

обходить острые углы в общении и конфликные ситуации, умеет вовремя 

сказать себе: «не возникай со своим Я». Для этой надо обладать крепкой 

нервной системой, волей и , несомненно, жизненным опытом за плечами, 

который в нужный момент напоминает: «не тяни на себя одеяло», «не плюй 

против ветра», «не садись не в свой троллейбус», «сделай пас в сторону». 

Итак, что же получается? Стратегия миролюбия строится на основе 

добротного интеллекта и уживчивого характера – весьма высокие требования 

к личности. Избегание будто бы проще, не требует особых умственных и 

эмоциональных затрат, но и оно обусловлено повышенными требованиями к 

нервной системе и воле. 

Агрессия – психологическая стратегия защиты субъективной реальности 

личности, действующей на основе инстинкта. 
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Инстинкт агрессии – один из «большой четверки» инстинктов, 

свойственных всем животным – голод, страх  и агрессия. Это сразу 

объясняет тот неоспоримый факт, что агрессия не выходит из репертуара 

эмоционального реагирования. 

С увеличением угрозы для субъективной реальности личности ее 

агрессия возрастает. 

Личность и инстинкт агрессии, оказывается, вполне совместимы, а 

интеллект выполняет при этом роль «передаточного звена» - с его помощью 

агрессия «нагнетается», «раскручивается на полную катушку». Интеллект 

работает в режиме трансформатора, усиливая агрессию за счет придаваемого 

ей смысла. 

 

 Итоговая аттестационная работа 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина)                                                                                                                                 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь 

успеха 

 Я оцениваю 

себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы 

на непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее 

задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и 
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сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится 

самообслуживание в школе и 

дома 

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для 

учащихся 

- я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и 

школы 

- я справедлив в отношениях с 

людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру 

поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно 

распределять время учебы и 

отдыха 

       - у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 
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5 – всегда  

4 – часто  

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 


