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Важным показателем психологически компетентного педагога является создание 

благоприятного социально – психологического климата в классе. 

Самые актуальные задачи воспитания, наиболее эффективно решаются если разумно 

организовать жизнедеятельность ученического коллектива . Ведь в сплочённом детском 

коллективе ребята приобретают опыт межличностного взаимодействия, группового 

сотрудничества, социальной ответственности. Но это возможно лишь при создании 

благоприятного социально-психологического климата в классе. 

Воспитывая коллектив и используя его в формировании коллективных норм 

поведения и отношений, нельзя забывать и об индивидуальном развитии каждого ребёнка. 

Коллектив – мощный инструмент воспитания, настолько мощный, что он вполне способен 

подавлять индивидуальность. Этого не случится, если социально-психологический климат в 

коллективе не мешает, а благоприятствует проявлениям индивидуальности каждого ребёнка. 

Современный педагог, для создания благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе должен обладать: 

 - знаниями об индивидуальных особенностях каждого ученика, его способностях, 

сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках; 

- знаниями в области процессов общения, происходящих в классе целом, 

микрогруппах и в какой мере процессы общения содействуют или препятствуют 

достижению искомых педагогических результатов; 

- знаниями об оптимальных методах обучения, о способности к профессиональному 

самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей собственной личности 

и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить 

качество своего труд 

В психологию понятие "климат" пришло из метеорологии и географии. Сейчас это 

установившееся понятие, которое характеризует невидимую, тонкую, деликатную, 

психологическую сторону взаимоотношений между людьми. Одним из первых раскрыл 

содержание социально-психологического климата В.М. Шепель. Психологический климат - 

это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на 

основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Это 

устойчивое состояние класса как группы, относительно стабильный и типичный для него 

эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию внутригруппового 

взаимодействия и межличностных отношений. 

Социально-психологический климат представляет собой  особую систему 

эмоциональных состояний коллектива, отражающих характер взаимоотношений 

между его членами. 
 В понятии социально-психологического климата выделяются три «климатические 

зоны»: 
Первая климатическая зона – социальный климат, который определяется тем, 

насколько в данном коллективе осознанны цели и задачи деятельности, насколько здесь 

гарантированно соблюдение всех прав и обязанностей его членов. 

Вторая климатическая зона – моральный климат, который определяется тем, 

какие моральные ценности в данном коллективе являются принятыми. 

Третья климатическая зона – психологический климат, т. е. неофициальные 

отношения, которые складываются между людьми, находящимися в непосредственном 

контакте друг с другом. То есть, психологический климат – это микроклимат, зона действия 

которого значительно локальнее морального и социального. 

 Формирование хорошего социально-психологического климата требует понимания 

психологии школьников, их эмоционального состояния, настроения, душевных 

переживаний, волнений, отношений друг с другом. 

   По наблюдениям за  учениками класса можно определить, что некоторые ученики 

не всегда чувствуют себя комфортно (в силу возраста, характера) и необходимо их 

включение в «жизнь  класса» для проявления способностей детей, избавления от 

замкнутости, стеснительности. Благоприятный психологический климат способствует и 

лучшему усвоению учебного материала школьником и полноценному развитию его 

личности, является важным компонентом педагогической работы, поскольку психологически 



здоровые, творческие, уверенные в своих силах люди представляют особую ценность для 

современного общества. 

Для того, чтобы изучить социально-психологический климат в классе педагоги 

должны знать те характеристики, которые его формируют. 

Характеристики благоприятного социально-психологического климата: 

1. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений 

между ребятами, оптимизм в настроении; отношения стоятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать 

в совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают 

одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

2. В классе существуют нормы справедливого и уважительного отношения 

ко всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, 

помогают новичкам. 

3. В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, 

честность, трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если 

нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются высоких показателей в учебной 

и досуговой деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают 

сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива. 

6. В отношениях между группировками внутри класса существует 

взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

 Нездоровый психологический климат тормозит развитие детского коллектива и 

личности в нём, так как связан с преобладанием отрицательных эмоций. Перегрузка 

учащихся учебным материалом, классов – учащимися, учителей – работой и 

дополнительными нагрузками – все это порождает напряженность и способствует 

возникновению конфликтов. 

Характеристики неблагоприятного социально-психологического климата: 
1. В классе преобладают подавленное настроение, пессимизм, 

наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатии ребят друг к другу, 

присутствует соперничество; члены коллектива проявляют отрицательное отношение 

к более близкому отношению друг с другом; критические замечания носят характер 

явных или скрытых выпадов, ребята позволяют себе принижать личность другого, 

каждый считает свою точку зрения главной и нетерпим к мнению остальных. 

2. В классе отсутствуют нормы справедливости и равенства во 

взаимоотношениях, он заметно разделяется на "привилегированных" и 

"пренебрегаемых", здесь презрительно относятся к слабым, нередко высмеивают их, 

новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним часто проявляют враждебность. 

3. Такие черты личности, как ответственность, честность, трудолюбие, 

бескорыстие, не в почете. 

4. Члены коллектива инертны, пассивны, некоторые стремятся 

обособиться от остальных, класс невозможно поднять на общее дело. 

5. Успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных 

членов коллектива, а иногда вызывают нездоровую зависть или злорадство. 

6. В классе возникают конфликтующие между собой группировки, 

отказывающиеся от участия в совместной деятельности. 

7. В трудных случаях класс не способен объединиться, возникают 

растерянность, ссоры, взаимные обвинения; коллектив закрыт и не стремится 

сотрудничать с другими коллективами. 

 Способы формирования и поддержания психологического климата аналогичны 

способам формирования и управления детским коллективом и наоборот. Любой коллектив 

представляет собой общность людей, отличающуюся наличием общественно полезных 

целей, совместной деятельности, личных и групповых интересов, сознательной и устойчивой 

организацией своей жизни, а психологический климат, с одной стороны, отражает, а с 

другой, обуславливает характер взаимодействий между членами коллектива. 

Знание о способах формирования психологического климата и управления 

коллективом является необходимым для учителя. Именно ему наиболее подвластны 



механизмы управления данным явлениям, а, следовательно, именно на него ложится весь 

груз ответственности за качество психологического климата. 

Также, к условиям, определяющим эффективность влияния учителя на 

психологический климат в детском коллективе, хочу отнести следующие: 

·        Личностные качества педагога (открытость, расположенность к детям, чувство 

юмора, инициативность, коммуникабельность, креативность). 

·         Профессиональные качества педагога (теоретическая и методическая 

вооружённость). 

·          Ориентация педагога на эмоциональный комфорт школьников, что является 

следствием личностной и профессиональной подготовленности педагога к действиям, 

формирующим благоприятный психологический климат. 

Исходя из наблюдений за учащимися класса, из прочитанной литературы по данной 

проблеме следует выделить эффективные способы формирования учителем 

психологического климата : 

 Включение в жизнедеятельность класса различных видов искусства. 

 Использование игры. 

 Формирование общих традиций. 

 Создание ситуаций коллективного сопереживания значимых событий. 

 Стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого 

ребенка. 

 Наличие активной  позиции педагога по отношению к классному 

коллективу. 

 Привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь классного 

коллектива. 

Существует не менее важная сторона жизнедеятельности класса, его 

психологического климата, которая почти целиком определяются руководителем - умение 

учителя правильно строить свои взаимоотношения с учащимися. Для этого: 

- необходимо учитывать индивидуальные особенности школьника (вспыльчивость, 

молчаливость, обидчивость, замкнутость), его состояние в данный момент, его отношение к 

вам. 

- нужно уметь выслушать учащегося, особенно в минуты напряженного, нервного 

состояния, возникшего в результате каких-либо неприятностей, недоразумения. Сохраняйте 

«секреты», доверительная беседа требует осторожности, деликатности. 

- относитесь уважительно к мнению других людей. Не исключайте возможности 

того, что вы можете ошибаться, старайтесь убеждать, не спешите использовать 

административные права. 

- старайтесь сказать об учащемся доброе слово, если он того заслуживает. 

Одобрение действует сильнее, чем порицание. Учтите, что захваливание одних и тех же 

людей, противопоставление их успехов недостаткам других способствует плохому 

отношению к ним всего класса. 

- критика по форме и содержанию  должна исходить из уважительного отношения к 

людям. 

Старайтесь отчитывать наедине, выслушайте смягчающие обстоятельства, говорите 

конкретно о случае плохого поведения. К провинившемуся относитесь справедливо, уважая 

его человеческое достоинство. Будьте сдержаны, не переходите на крик и злость, старайтесь 

не угрожать, применять строгие меры. Покажите провинившемуся, что вы верите в него. Все 

это помогает создавать положительный психологический климат в коллективе. 

 Важность психологического климата для развития личности ребенка, говорит о 

необходимости в специальной профессиональной подготовке учителя, с целью ориентации 

его на создание и управление психологическим климатом в классе детей и снабжения всеми 

необходимыми для этого знаниями. 

  Таким образом, благоприятный психологический климат создается гуманным 

отношением учителя к ученику. 

 Генеральная Ассамблея ООН 20 ноября 1989 года единогласно проголосовала 

за принятие Конвенции о правах ребенка. С этого времени дети имеют свою конституцию. 

Её положения, по сути своей, сводятся к четырём основным требованиям: выживание – 

развитие – защита – обеспечение активного участия в жизни общества. Каждый из этих 



пунктов определен контактом ребенка с взрослым. Но контакт никогда не может возникнуть 

сам собой, его нужно строить даже с младенцем. Когда мы говорим о взаимопонимании и 

эмоциональном участии друг в друге, всегда имеем в виду диалог. Главное в установлении 

диалога – совместное устремление к общим целям. Речь идет не об обязательном совпадении 

взглядов и оценок. Чаще всего точка зрения взрослых и детей различна, что вполне 

естественно при различии опыта. Однако ребенок всегда должен понимать, какими целями 

руководствуется взрослый в общении с ним. Понять ученика можно гораздо лучше, 

взаимодействуя с ним на равных, принимая его взгляды, ценности, обсуждая трудности и 

неудачи. 

 Как выйти на такой уровень общения? В работе я использую метод 

психологических игр общения. Данный вид групповой работы направлен на приобретение 

знаний, умений и навыков, коррекцию и формированию установок, необходимых для 

успешного общения. Обучающиеся нового набора, как правило, ведут себя обособленно, с 

трудом контактируют между собой, нерешительные, с трудом находят темы для бесед, нет 

совместных интересов. На этом этапе использую игры, которые помогают в установлении 

контакта с воспитанниками. 

1 блок игр. Упражнения на установление эмоциональных барьеров между 

участниками группы (класса), учитель – ученик.  

«Узкий мостик» Учитель проводит на полу мелом прямую линию. Участникам 

группы предлагается попарно разойтись на этом узком мостике друг с другом, в игре 

принимает участие и учитель. 

«Передай по кругу» Участники игры встают в круг. Учитель просит учащихся при 

помощи пантомимы показать, что они что-то держат в руках. Дети отгадывают, кто что 

держит. После этого учащимся предлагается по кругу друг другу передать воображаемый 

предмет (ваза с цветами, торт, мешок, камень и.т.д.) 

«Зеркало» Ученики класса выбирают одного ученика, учитель говорит, что это 

зеркало, мы сейчас будем в него смотреться, что делает зеркало, то должны повторять все. 

Зеркальное повторение мимики, жестов, движений. 

2 блок. Приобретение опыта совместной работы всем классом, учитель принимает 

участие не как ведущий, а ведомый учащимися. 

«Кораблекрушение» Дети сидят в кругу. Учитель предлагает решить совместно 

следующую ситуацию: «Наш корабль потерпел крушение. Мы выброшены на необитаемый 

остров. Наша задача распределить обязанности для обеспечения жизни». Дети сообща 

решают, кто чем будет заниматься, какой вид деятельности будет выполнять. Учитель 

попутно получает информацию об увлечениях и интересах детей. 

«Семья» Учитель предлагает детям представить, что ребята класса одна большая 

семья, к нам пришел фотограф. Наша задача распределить роли в семье и занять места для 

фотографии. 

В данных играх дети приобретают опыт совместной деятельности, умению общаться 

между собой, находить выход из создавшейся ситуации, взаимодействуя между собой. 

Помимо диалога необходимо наличие еще одной стороны общения между взрослым 

и ребенком. На психологическом языке эта сторона называется принятием ребенка. 

Принимать – значит утверждать неповторимое существование именно этого человека, со 

всеми свойственными ему качествами, категорически отказываться от негативных оценок 

его личности, а обсуждать только неверно осуществленное действие или ошибочный 

поступок. 

Как правило, опытный учитель и родители знают и понимают, насколько важно, 

чтобы требования соблюдения правил и норм поведения не было эпизодическим, зависящим 

от настроения. Я с самого первого урока разъясняю детям, о правилах поведения в  школе, 

классе. Школьник, не знающий, чего можно ожидать от учителя и что он может делать сам, 

начинает выяснять это методом проб и ошибок. Примерно происходит так: я сделал что-то – 

учитель молчит, теперь – это, тоже молчит, а вот теперь получил замечание. Значит «это» 

делать нельзя. Если у педагога нет четких критериев, то в следующий раз за «это» он может 

не сделать замечание, а сделает за «то», на что в прошлый раз не обратил никакого 

внимания. Например: ребенок подошёл и взял со стола, не спросив разрешения учителя,  

ручку, замечания не последовало. Ученик сделал вывод: «это» делать можно. В следующий 

раз он может взять со стола книгу и тут возмущения и замечания со стороны учителя. 



Ученик в растерянности, встает вопрос: «Почему?», тогда было можно, сейчас - нельзя. И 

ребенок вновь будет определять возможное методом новых проб и ошибок. Я предъявляю 

своим воспитанникам определенную систему требований, которая распространяется на всех 

обучающихся. 

«Дети активные существа,… а если это так, то следует создать им организованную 

среду, только не такую, которая грозит пальцем, напоминает о последствиях, читает морали, 

а такую, которая организовывает и направляет их деятельность.» писал  Ш. А. 

Амонашвилли. 

 Учебная деятельность носит коллективный характер, именно поэтому ребенок 

должен обладать определенными навыками общения со сверстниками, умением выполнять 

совместную работу. Большинство детей быстро знакомятся, осваиваются в новом 

коллективе, взаимодействуют, но все – таки элемент соревновательности, конкурентности 

доминируют в совместной работе. Некоторые длительное время не сближаются с 

одноклассниками, чувствуют себя одиноко, неуютно, на перемене играют в сторонке или 

жмутся к стенке. В формировании отношений между детьми на этом сложном для каждого 

ребенка этапе, вхождения в новый для него коллектив, важную роль играет учитель. Именно 

он должен познакомить ребят друг с другом, у каждого отметить положительное личностное 

качество, создать атмосферу общей работы, сотрудничества, взаимопонимания. 

Свой первый урок с детьми нового набора я назвала - «Давайте познакомимся». 

Сначала рассказала немного о себе, потом предложила обучающимся сделать то же самое, 

задали друг другу интересующие вопросы. Далее вновь на помощь приходят игры. 

3 блок игр.  Снятие барьера при знакомстве. 

«Поём имя» Дети вместе с учителем садятся в круг. Инструкция: представим себе, 

что мы разучились разговаривать и умеем только петь, а нам необходимо друг с другом 

познакомиться. По порядку каждый пропоёт своё имя, а следом за каждым из вас имя 

пропоют хором.  

«Ласковое имя» Дети сидят в кругу. Инструкция учителя: вспомните, как вас 

ласково зовут родные и близкие. Мы будем бросать друг другу мячик. И тот, к кому мячик 

попадает, называют одно или несколько своих ласковых имен, как называют вас дома 

родители. В итоге обучающиеся запоминают ласковые имена одноклассников. А учитель 

получает информацию об отношении родителей к ребенку. Как правило. Если в семье 

отношения неудовлетворительные, то ребенок затрудняется назвать свое ласковое имя. 

 Ребенок должен почувствовать, что ему интересно и радостно среди 

одноклассников: ведь ему очень необходима их оценка, их отношение, каждому ученику 

хочется завоевать авторитет и доверие ребят. Положительные эмоции, которые ребенок 

испытывает при общении со сверстниками, во многом формируют его поведение, облегчают 

адаптацию в школе. И здесь чрезвычайно велика роль учителя. Мы часто забываем, что дети 

смотрят друг на друга глазами взрослых, а в школе чаще всего – глазами учителя. 

Отношение учителя к ученику – индикатор отношений к нему и его одноклассников. От 

негативного отношения учителя ребенок страдает вдвойне: учитель относится к нему 

«плохо», и так же относятся к нему дети. Корректно подхожу к оценке поведения ученика и 

его школьных неудач. Каждый ученик индивидуален, вне зависимости от их личностных 

характеристик, интеллектуального развития, психического состояния  я не выделяю кого – то 

из них, не подчеркиваю чью – то привлекательность, не показываю, что кто – то нравится 

мне больше других. Бывает, что у учителей с первых дней выделяются «любимчики» они 

раздают и собирают тетради, ведут контроль над поведением и дежурством, выполняют 

другие поручения учителя. В результате происходит расслоение класса, которое отнюдь не 

способствует установлению дружеских взаимоотношений между учащимися. Важная цель 

воспитательной работы – привить ребенку чувство, что класс, школа не являются чужой 

группой людей. Задача учителя быть наглядным примером отзывчивого, готового прийти на 

помощь. 

 В создании благоприятного психологического климата в классном коллективе 

является труд – один из главных факторов приобщения детей к материальной культуре 

общества, средством их социальной ориентации по отношению к «взрослой» жизни. Из всех 

видов деятельности труд играет важную роль в сплочении и развитии детского коллектива. 

Совместная деятельность воспитывает у учащихся взаимопомощь, самостоятельность. 

Указываю ребятам на необходимость оказывать помощь слабым, учитываю темперамент и 



физические возможности при распределении заданий. Особое внимание при подведении 

итогов обращаю на то, что одному справится с работой намного труднее. В результате 

обучающиеся начинают осознавать важность совместной деятельности.  

 Знание ребенка – сложнейшая наука, а применение этих знаний на практике – 

высокое искусство, требующее самоотдачи, творчества, собственных решений, когда нет 

готовых рецептов. Это комплекс знаний по физиологии, психологии, гигиене, педагогике, 

это умение увидеть и понять в каждом то - особенное, индивидуальное, что отличает его от 

всех. И то общее, что характеризует его возрастные особенности; это умение понять и 

принять ребенка таким, какой он есть. 

Обучение в школе занимает добрую долю жизненного времени человека, в течение 

которого происходит активное развитие личности. Как утверждают специалисты, и 

свидетельствует практика, важным условием благополучного развития личности 

школьников является наличие в школе и классе благоприятного социально-

психологического климата (СПК). 

В психологию понятие "климат" пришло из метеорологии и географии. Сейчас это 

установившееся понятие, которое характеризует невидимую, тонкую, деликатную, 

психологическую сторону взаимоотношений между людьми. Одним из первых раскрыл 

содержание социально-психологического климата В.М. Шепель. Психологический климат - 

это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на 

основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Это 

устойчивое состояние класса как группы, относительно стабильный и типичный для него 

эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию внутригруппового 

взаимодействия и межличностных отношений. 

В понятии социально-психологического климата выделяются три "климатические 

зоны": 

 Первая климатическая зона - социальный климат, который определяется тем, 

насколько в данном коллективе осознанны цели и задачи деятельности, насколько здесь 

гарантированно соблюдение всех прав и обязанностей его членов. 

 Вторая климатическая зона - моральный климат, который определяется тем, 

какие моральные ценности в данном коллективе являются принятыми. 

 Третья климатическая зона - психологический климат, те неофициальные 

отношения, которые складываются между людьми, находящимися в непосредственном 

контакте друг с другом. То есть, психологический климат - это микроклимат, зона 

действия которого значительно локальнее морального и социального. 

Формирование и совершенствование социально-психологического климата - это 

постоянная практическая задача классных руководителей, педагогов-предметников, 

школьного психолога и администрации. Создание благоприятного климата является делом 

не только ответственным, но и творческим, требующим знаний его природы и средств 

регулирования, умения предвидеть вероятные ситуации во взаимоотношениях членов 

детского коллектива. Формирование хорошего социально-психологического климата требует 

понимания психологии школьников, их эмоционального состояния, настроения, душевных 

переживаний, волнений, отношений друг с другом. 

Для того, чтобы изучить социально-психологический климат в классе педагоги 

должны знать те характеристики, которые его формируют. 

Характеристики благоприятного социально-психологического климата: 

1. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений 

между ребятами, оптимизм в настроении; отношения стоятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в 

совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают 

одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

2. В классе существуют нормы справедливого и уважительного отношения 

ко всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, 

помогают новичкам. 

3. В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, 

честность, трудолюбие и бескорыстие. 



4. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если 

нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются высоких показателей в учебной и 

досуговой деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают 

сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива. 

6. В отношениях между группировками внутри класса существует 

взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

Характеристики неблагоприятного социально-психологического климата: 
1. В классе преобладают подавленное настроение, пессимизм, 

наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатии ребят друг к другу, присутствует 

соперничество; члены коллектива проявляют отрицательное отношение к более 

близкому отношению друг с другом; критические замечания носят характер явных или 

скрытых выпадов, ребята позволяют себе принижать личность другого, каждый считает 

свою точку зрения главной и нетерпим к мнению остальных. 

2. В классе отсутствуют нормы справедливости и равенства во 

взаимоотношениях, он заметно разделяется на "привилегированных" и 

"пренебрегаемых", здесь презрительно относятся к слабым, нередко высмеивают их, 

новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним часто проявляют враждебность. 

3. Такие черты личности, как ответственность, честность, трудолюбие, 

бескорыстие, не в почете. 

4. Члены коллектива инертны, пассивны, некоторые стремятся 

обособиться от остальных, класс невозможно поднять на общее дело. 

5. Успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных 

членов коллектива, а иногда вызывают нездоровую зависть или злорадство. 

6. В классе возникают конфликтующие между собой группировки, 

отказывающиеся от участия в совместной деятельности. 

7. В трудных случаях класс не способен объединиться, возникают 

растерянность, ссоры, взаимные обвинения; коллектив закрыт и не стремится 

сотрудничать с другими коллективами. 

8. Для изучения и формирования социально-психологического климата в 

классе используются различные психолого-педагогические приемы, направленные на: 

 определение неформальной структуры класса, выявление лидера и его роли в 

группе; 

 коррекцию формальной и неформальной структуры класса (например, 

посредством перевыборов формального лидера); 

 определение уровня сплоченности класса и его психологической атмосферы; 

 применение игр, направленных на сплочение коллектива; 

 определение причин конфликтов в классе и применение социально-

психологических способов их конструктивного разрешения; 

 изучение индивидуальных особенностей школьников; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 определение влияния личности педагогов и классного руководителя, их 

педагогических стилей на взаимодействие со школьниками: 

 социально-психологическая коррекция взаимоотношений в коллективе 

(проведение социально-психологических тренингов и психологических консультаций). 

К условиям, определяющим эффективность влияния педагогов на психологический 

климат в детском коллективе, относятся следующие: 

 личностные качества педагогов (открытость, расположенность к детям, чувство 

юмора, инициативность, коммуникабельность, креативность) 

 профессиональные качества педагогов (теоретическая и методическая 

вооружённость). 

 ориентация педагогов на эмоциональный комфорт школьников, что является 

следствием личностной и профессиональной подготовленности к действиям, 

формирующим благоприятный психологический климат. 

Методики диагностики, которые мы используем для изучения СПК приведены в 

приложении.(Приложение 1) 

http://festival.1september.ru/articles/524401/pril1.doc


Для того чтобы исследование СПК было более объективно и отражало реальное 

положение дел в классе, можно использовать метод наблюдения за классом в деятельности, 

регламентируемой учителем во время уроков и во внеучебной деятельности (например, при 

организации и подготовки класса к какому-либо досуговому мероприятию в отсутствии 

педагога). Описанный нами метод наблюдения предложен А.В. Микляевой и П.В. 

Румянцевой. Параметры наблюдения социально-психологического климата разложены на 3 

вектора: 1) эмоциональный фон, 2) способность к сотрудничеству, 3) эффективность 

взаимодействия. Предложенные референты, по замечанию авторов А.В. Микляевой и П.В. 

Румянцевой, не являются единственно возможными, и их список можно дополнять другими 

характеристиками. 

При фиксации полученных результатов можно пойти по пути обобщения увиденных 

особенностей класса (в этом случае наблюдаемые особенности фиксируются без указания 

фамилии того, в чьем поведении они были замечены). Такие результаты помогут обозначить 

наиболее проблемные составляющие социально-психологического климата, на которые 

следует обратить особое внимание в коррекционно-развивающей работе с классом (хотя, как 

правило, все они тесно связаны друг с другом). Однако в большинстве случаев 

целесообразнее записывать результаты наблюдения пофамильно, что позволит увидеть вклад 

каждого школьника в общую психологическую атмосферу класса, его индивидуальное 

самочувствие в нем. 

Эмпирические референты СПК класса: 

1) благоприятного СПК 

Парамет

ры 

Вербальные референты Невербальные референты 

Эмоцион

альный фон 

Словесное выражение 

позитивного отношения к 

процессу взаимодействия и 

отдельным ученикам. 

Доброжелательные улыбки, 

смех. Позитивный или спокойный 

тон высказываний. 

Способн

ость к 

сотрудничеству 

Обращения к 

собеседнику с уточняющими 

вопросами. Высказывание 

заинтересованности в мнении 

других ("А как ты думаешь?", 

"Вам это нравится?" и др.) 

Выслушивания с 

демонстрацией внимания 

(поддакиванием, угуканием), 

контактом глаз. Равноправные 

позиции (по предпочитаемой позе, 

расположению в помещении и 

относительно друг друга). 

Эффекти

вность 

взаимодействия 

Словесное 

подтверждение решения 

поставленной задачи. Словесное 

выражение удовлетворения 

результатом. 

Жесты, выражающие 

удовлетворение проделанной 

работой. Улыбка при подведении 

итогов работы. 

1) неблагоприятного СПК 

Парамет

ры 

Вербальные референты Невербальные референты 

Эмоцион

альный фон 

Словесное выражение 

негативного отношения к 

процессу взаимодействия и 

отдельным ученикам. 

Недоброжелательные 

улыбки, смех, обидные слова в 

адрес одноклассников. Печальный 

или враждебный тон высказываний. 

Способно

сть к 

сотрудничеству 

Перебивание собеседника. 

Высказывание 

незаинтересованности в мнении 

других ("А кто тебя спрашивает?", 

"А ты здесь причем?" и др.) 

Отсутствие угукания, 

поддакивания или контакта глаз. 

Неравноправные позиции 

(стремление доминировать или 

подчиняться, по позе и 



расположению). 

Эффекти

вность 

взаимодействия 

Словесное отрицание 

решения поставленной задачи. 

Словесное выражение 

неудовлетворения результатом. 

Жесты, выражающие 

неудовлетворение проделанной 

работой. Печаль или враждебность 

при подведении итогов работы. 

Способы формирования и поддержания благоприятного психологического 

климата в классеаналогичны способам формирования и управления детским коллективом. 

Любой коллектив представляет собой общность людей, отличающуюся наличием 

общественно полезных целей, совместной деятельности, личных и групповых интересов, 

сознательной и устойчивой организацией своей жизни, а психологический климат, с одной 

стороны, отражает, а с другой, обуславливает характер взаимодействий между членами 

коллектива. 

Знание о способах формирования психологического климата и управления 

коллективом является необходимым для педагогов. 

Наиболее эффективными способами формирования и поддержания социально-

психологического климата в классе, которые могут использоваться и педагогами и 

школьными психологами, являются следующие: 

 так как, социально-психологический климат - это результат совместной 

деятельности учащихся класса, их межличностного взаимодействия, то для его 

укрепления необходимо ставить цели и создавать условия для организации совместной 

деятельности детей, информировать их о ходе реализации совместных задач, поощрять 

активность, инициативу, креативность; 

 находить общие интересы, которые объединили бы детей класса и на их основе 

организовывать общие дела; 

 формировать традиции класса, участвовать в общешкольных традиционных 

делах; 

 если есть свободное время - привлекать ребят проводить его вместе: сходить в 

поход, отдохнуть и т.п. 

 создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, 

стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка. Для этого 

важно наличие активной позиции педагога по отношению к детям и классу; 

 привносить общечеловеческие ценности в жизнь классного коллектива, 

поощрять к открытости, доброжелательности, конструктивным способам разрядки 

негативных эмоций; не навязывать друг другу свое мнение, а, выслушивая интересы 

каждого, приходить к общему, компромиссному решению; 

 создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в школе и 

сохранению стабильно - положительных отношений между учителями и учащимися; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества; 

 развивать эмпатийные способности членов группы, умение и потребность в 

познании других людей, толерантное к ним отношение 

Примеры игр и упражнений, направленных на формирование и укрепление 

благоприятного социально-психологического климата в классе 
1. Игра-тест "Альпинист". В ней происходит наглядное определение степени 

сплоченности / разобщенности класса. 

На доске делается рисунок (рис.1) и поясняется: "Итак, представьте себе, что 

каждый из вас альпинист. Альпинист - это человек, покоряющий горные вершины. Да, 

кстати, а какая самая высокая в мире (ответы детей) - Эверест! Его высота почти 10 тысяч 

метров - 10 километров! Теперь представьте, что пик - это вершина горы - это по-

настоящему дружный класс, это коллектив, где все помогают друг другу, не сплетничают и 

не обзываются... Какой высоты достигли вы? Группа альпинистов - это твои 

одноклассники... (от 1 до 10), подумайте и ответьте". 



 
Учитель подходит к ребятам, узнает их мнение и суммирует баллы. После этого 

сумма делится на количество опрошенных. Получаем средний балл. Этот балл озвучивается 

и на доске делается соответствующая отметка. Как правило, это 6-7 баллов.) 

2. Игра-проект "Символика моего класса" 

"Видите, ребята, что мы только чуть больше половины пути прошли. Давайте 

попробуем покорить вершину все вместе! Вы готовы? (Ответ детей.) 

Попробуем!? С чего же начать? Знаю! Чем отличается Россия от других стран? А 

какие атрибуты?(Флаг - триколор, герб - двуглавый орел, гимн.) Они символизируют наше 

государство, в котором мы все живем - Россию! 

Есть идея: а что если мы придумаем герб (символ, эмблему) класса и девиз - краткое 

изречение, выражающее суть нашего объединения - класса. Предлагаю поработать над 

проектами герба и девиза класса. Главное условие - они, эти символы, должны выразить 

мнение всех и способствовать объединению. Вы согласны?.. (Ответ детей.) Тогда 

начинаем. Нам понадобятся цветные карандаши и, главное, хорошее настроение. 

1 этап "Объединение": Работу мы выполнять будем в группах по 4 человека. Для 

того чтобы образовать группы, каждому из вас необходимо подойти ко мне и взять фрагмент 

картинки, а после найти еще 3 человек, у которых находятся оставшиеся три части картинки. 

В результате сложить части и получится целое. Эта работа оценивается по двум критериям: 1 

- быстрота объединения в группу и 2 - вежливость и такт при объединении. Таким образом, 

действия каждого участника оцениваются по пятибалльной шкале, а сумма оценок четырех 

участников - это результат (балл) группы! 

2 этап: Раздаются ватманы, из расчета по половине листа на группу. Дается 

установка на то, что сейчас от каждого в группе зависит общий итог работы. Учитель также 

говорит о том, что защита проектов будет проходить по трем номинациям: 

 название класса; 

 девиз класса (краткое изречение, можно привести любой пример); 

 символ класса. 

Главное условие - проект должен объединить весь класс. 

3 этап: Защита группами своих проектов. 

4 этап: Обсуждение (какие работы понравились больше, какие трудности и удачи 

испытали при работе над проектом, все ли мнения учитывались) 

3. Упражнение "Создание правил и законов нашего класса". 

Необходимым условием для ощущения защищенности, безопасности и 

комфортности является наличие правил, по которым функционирует класс. Эти правила 

должны быть понятны детьми, приниматься ими. Кроме того, известными должны быть и 

последствия, к которым приводят нарушения этих правил. Дети должны иметь возможность 

принять участие в создании правил своего класса. 

Учитель напоминает ребятам, что такое правила, что только тогда они становятся 

законами, когда они записаны на бумаге, принимаются и понимаются людьми. 



Творческое задание ребятам: методом "мозгового штурма" разработать правила 

класса, обсудить их и принять голосованием. После голосования - записать на листе ватмана 

и поставить подписи. 

4. Создание "Дневника класса" 

Нужно предоставить возможность каждому ученику и учителю написать что-то о 

себе, например, на тему "Что я люблю и чего я не люблю". Эти записи можно поместить в 

специальный альбом под фотографией каждого ребенка. Туда же поместить фотографию 

всего класса. Этот альбом можно дополнять рассказами детей о жизни класса и 

фотографиями. Важно, чтобы учитель и дети принимали равное участие в создании 

подобного дневника. Лучше всего использовать такой альбом, в который можно вставлять 

дополнительные листы в любое место - ведь в классе могут появляться новые ученики. 

Кстати, стоит продумать и ритуал принятия новых учеников - рассказать им о правилах 

класса, показать "Дневник" и т.д. 

Примеры игр и упражнений на сплочение класса: 
1. Дотронься до цвета: по команде ведущего необходимо дотронуться до 

определенного цвета, причем нельзя касаться этого цвета на себе и на ведущем. Игра "на 

вылет", то есть последний коснувшийся выбывает, однако на тех, кто не играет касаться 

цветов можно. 

2. "Атомы". Все играющие хаотично бродят по площадке, по команде ведущего оно 

должны объединиться в молекулы с заданным числом атомов (например, по пять). Игра тоже 

"на вылет". 

3. "Гусеница" - класс становиться друг за другом в колонну, держа соседа впереди за 

талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что команда - это гусеница, и теперь 

не может разрываться. Гусеница должна, например, показать как она спит; как ест; как 

умывается; как делает зарядку; все, что придет в голову. 

4. "Подъемный кран". Эта игра, требует групповой работы и ориентированной на 

развитие умения действовать согласованно. 

Один из участников игры ложится, а остальные участники поднимают его, 

поддерживая каждый одной рукой. При дружных совместных условиях группа легко 

поднимает любого участника, даже самого грузного. Те, кого поднимают, придумывают себе 

роль и сообщают ее всем. Роли могут быть следующими: тренер победившей команды; 

полковник, выигравший битву; балерина, взметнувшаяся ввысь в танце; пловец, 

поднявшийся на гребень волны; облако, летящее по небу в жаркий день; бревно на 

субботнике и т.п. По завершению игрового действия проводиться анализ происходившего. 

И, наконец, хочется перечислить принципы создания здоровой рабочей 

атмосферы, предложенные Дэвидом Мейстером в книге "Делай, что исповедуешь", которые 

могут быть полезны педагогам: 

1. Всегда исходите из того, что самый большой грех - это нежелание хотя 

бы попытаться что-либо сделать. 

2. Действия руководителя должны свидетельствовать о его 

заинтересованности в личном успехе каждого члена коллектива. 

3. Активно помогайте ребятам подняться на качественно новую ступень. 

4. Предоставляйте детям возможность испытать себя в различных видах 

деятельности. 

5. Будьте последовательны, никогда не нарушайте своего слова. 

6. Поддерживайте в себе твёрдую веру в собственное предназначение. 

7. Забудьте о покровительственном тоне. 

8. Создавайте условия, а не диктуйте их. 

9. Верьте людям, с которыми работаете. 

10. Являйте собой пример, будьте таким, каким хотели бы видеть своего 

коллегу. 

11. Найдите индивидуальный подход к каждому ребенку, не управляйте 

людьми так, как вам это удобно. Для этого требуется обычная человеческая чуткость. 

12. Будьте полны энтузиазма, помните: энтузиазм заражает. 
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