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Аннотация: В данной статье основной педагогической единицей внеучебной
деятельности является культурная практика – организуемое педагогами и
воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт
конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре.

Ключевые слова: развитие, начальное образование, учебная деятельность,
педагогическая деятельность, общие способности, специальные способности,
умственное развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinfdan tashqari ishlarning asosiy pedagogik birligi madaniy
amaliyot - o‘qituvchilar va o‘quvchilar tomonidan tashkil etiladigan madaniy tadbir bo‘lib,
unda ishtirok etish ularning madaniyatda konstruktiv, ijodiy, axloqiy yo‘naltirilgan xulq-atvor
tajribasini kengaytiradi.
Kalit so'zlar: taraqqiyot, boshlang’ich ta’lim, o'quv faoliyati, pedagogik faoliyat, umumiy
qobiliyatlar, maxsus qobiliyatlar, aqliy rivojlanish.

Annotation: In this article, the main pedagogical unit of extracurricular activity is cultural
practice – a cultural event organized by teachers and students, participation in which expands
their experience of constructive, creative, morally oriented behavior in culture.
Key words: development, primary education, educational activity, pedagogical activity,
general abilities, special abilities, mental development.

«Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимодействия с
окружающими людьми, умение работать в группе, знакомство с различными
социальными ролями, способность личности к речевому общению», в
экспериментальной части будут проверены такие характеристики, как коммуникативные
способности младших школьников, которые будут определятся по двум аспектам:
понимание специфики ситуации, в которой происходит взаимодействие и коммуникации
со сверстниками. Другими словами, общение будет эффективно лишь тогда, когда
люди, взаимодействующие друг с другом, компетентны в данной ситуации.

Под коммуникативными способностями младших школьников как средства их
социальной адаптации выделяют

 комплекс индивидуально-психологических качеств личности младшего
школьника социальной направленности (контактность, эмпатичность,
доброжелательность);
 уровень знаний, умений и навыков социально-коммуникативной деятельности
(знание законов бесконфликтного общения с окружающими,
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 навыки культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и
незнакомой ситуации и др.);
 желание и потребность вступать в социально-коммуникативную деятельность;
 умение анализировать и адекватно оценивать социально-коммуникативные
ситуации и отслеживать своё состояние в деловых и личностных контактах с
окружающими.

Младший школьный возраст оптимальный период для формирования коммуникативных
способностей, активного обучения социальному поведению, искусству общения между
детьми разного пола, усвоение коммуникативных, речевых умений, способов различения
социальных ситуаций:

1. С поступлением в школу ребенок открывает для себя новое место в социальном
пространстве человеческих отношений.
2. У младших школьников уже достаточно развиты рефлексивные способности
3. Школа предъявляет к ребенку новые требования в отношении речевого развития
4. В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с
людьми.
5. Осуществление учебной деятельности возможно только в том случае, если
ребенок приучается управлять своими психическими процессами и поведением в целом.
6. У детей младшего школьного возраста складываются предпосылки формирования
важных социальных качеств
7. Дети в этом возрасте не утратили интереса к игре и, что самое важное, игру они
используют как полигон для отработки учебных умений. Следовательно, игру с можно с
успехом использовать для отработки коммуникативных умений и социального
поведения.

Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную позицию и
перейти к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Тогда же у
большинства детей младшего школьного возраста складываются предпосылки
формирования важных социальных качеств, способствующих успешной социальной
адаптации. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в
учебной деятельности во многом определяют решение социальных проблем, что на
сегодняшний день является весьма актуальной задачей в работе учителя начальных
классов.

Способность действовать произвольно формируется постепенно, на протяжении всего
младшего школьного возраста. Новое поведение возникает сначала в совместной
деятельности со взрослым, который дает ребенку средства организации такого
поведения, и только потом становится собственным индивидуальным способом действия
ребенка. Что же должны знать и понимать учителя и родители, чтобы разумно строить
процесс воспитания, способствуя развитию ребенка как самостоятельной личности,
умеющей сознательно управлять своим поведением? Специфика младшего школьного
возраста состоит в том, что цели деятельности задаются детям преимущественно со
стороны взрослых. Учителя и родители определяют, что можно и что нельзя делать
ребенку, наше задание выполнять, нашим правилам подчиняться и т.д.
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Существенные условия, позволяющие взрослому формировать у ребенка способность
самостоятельно управлять своим поведением, такими условиями являются:

1) наличие у ребенка достаточно сильного и длительного действующего мотива
поведения;
2) введение ограничительных целей;
3) расчленение усваиваемой сложной формы поведения на относительно
самостоятельные и небольшие действия;
4) наличие внешних средств, являющихся опорой при овладении поведением.

С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс межличностного
взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протяжении младшего школьного
возраста эта взаимодействие имеет определенную динамику и закономерность развития.
В период адаптации к школе общение с одноклассниками, как правило, отступает у
первоклассников на второй план перед обилием новых школьных впечатлений. Контакт
между собой дети осуществляют посредством педагога.

Младший школьник – это человек, активно овладевающий навыками общения. В этот
период происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение
навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей
являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе. Если у ребенка к 9
– 10 летнему возрасту устанавливаются дружеские отношения с кем-либо из
одноклассников, то значит, что ребенок умеет наладить тесный социальный контакт с
ровесником, поддерживать отношения продолжительное время, это значит также, что
общение с ним тоже кому-то важно и интересно. Для детей 5-7 лет друзья – это прежде
всего те, с кем ребенок играет, кого видит чаще других. Выбор друга определяется,
прежде всего, внешними причинами: дети сидят за одной партой, живут в одном доме. В
этом возрасте дети больше внимания обращают на поведение, чем на качества личности.
Дружеские связи непрочны и недолговечны, они легко возникают и довольно быстро
могут оборваться. Между 8 и 11 годами дети считают друзьями тех, кто помогает им,
отзывается на их просьбы и разделяет их интересы. Для возникновения взаимной
симпатии и дружбы становятся важными такие качества личности, как доброта и
внимательность, самостоятельность, уверенность в себе, честность. Постепенно, по мере
освоения ребенком школьной действительности, у ребенка складывается система личных
отношений в классе. Группа школьников, имеющих неблагополучное положение в
системе личных отношений в классе, также обладает некоторыми сходными
характеристиками: такие дети имеют трудности в общении со сверстниками,
неуживчивы, что может проявляться как в драчливости, вспыльчивости, капризности,
грубости, так и в замкнутости; нередко их отличает ябедничество, зазнайство, жадность;
многие их этих детей неаккуратны и неряшливы. Первоклассники оценивают своих
сверстников прежде всего по тем качествам, которые легко проявляются внешне, а также
по тем, на которые чаще всего обращает внимание учитель. К концу младшего
школьного возраста критерии приемлемости несколько меняются. На первом месте
также стоит общественная активность и по-прежнему красивая внешность. В этом
возрасте для детей значимость приобретают и определенный личностные качества:
самостоятельность, уверенность в себе, честность. С возрастом у детей повышаются
полнота и адекватность осознания своего положения в группе сверстников.
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