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Аннотация: В данной статье понятие «культура отношений» рассматривается 
с точки зрения инклюзивного обучения младших школьников. Представлен 
собственный опыт исследования культуры отношений в условиях инклюзии. 
Целью статьи является экспериментальная проверка культура взаимоотно-
шений младших школьников в условиях инклюзивного образования. Автор 
приходит к выводу, что культура отношений младших школьников в усло-
виях инклюзии находится на низком уровне, а также выделяет основные 
направления работы, способствующие повышению культуры взаимоотноше-
ний младших школьников в социуме.
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Summary: In this article, the concept of «relationship culture» is 
considered from the point of view of inclusive education of primary 
school children. The author presents his own experience of studying the 
culture of relations in the context of inclusion. The purpose of the article 
is an experimental test of the culture of relationships of primary school 
children in the conditions of inclusive education. The author comes to 
the conclusion that the culture of younger schoolboys in the conditions 
of inclusion is low, and highlights the main areas of work to improve the 
culture of younger schoolchildren in the society.
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Формирование качеств личности происходит в 
школьные годы и во многом зависит от соци-
альной ситуации развития ребенка. Младший 

школьный возраст является тем периодом психиче-
ского развития, во время которого происходит ста-
новление ядерных образований личности, таких как 
самооценка и уровень притязаний, на основе которых 
происходит формирование межличностных отноше-
ний, а также усваиваются правила поведения в соци-
уме и культурные нормы [2, с. 43]. Еще больше трудно-
стей в межличностных отношениях возникает у детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), об-
учающихся в условиях инклюзии, поскольку для них 
характерны трудности взаимодействия с окружаю-
щим миром [5, с. 33]. 

Это связано с тем, что культура отношений в младшем 
школьном возрасте находится на этапе становления. 
Трудности в установлении межличностных отношений 
связаны также с тем, что традиционные для массовых 
школ способы воспитательной и учебной работы не 
всегда подходят детям с особыми образовательными по-
требностями.

Анализ школьной практики показывает, что в совре-
менном образовательном пространстве необходимо 
выделить специфические особенности формирования 
культуры взаимоотношений обучающихся в условиях 
инклюзии. Кроме этого, еще не разработаны соответ-

ствующие методы педагогической работы. Это опреде-
лило актуальность нашего исследования.

Целью исследования является экспериментальная 
проверка психолого-педагогических условий формиро-
вания культуры взаимоотношений обучающихся млад-
шего школьного возраста в условиях инклюзивного об-
разования. 

Экспериментальное исследование культуры отноше-
ний младших школьников было организовано на базе 
двух государственных образовательных учреждений г. 
Москвы: ГБОУ «Лицей №1574 ОП-3» и ГБОУ «Школа Гло-
рия» с сентября 2015 года по май 2021 года.

В исследовании приняли участие 96 обучающихся 
начальных классов. В указанную выборку входят 27 уче-
ников с ограниченными возможностями здоровья с раз-
личными видами нарушений (детский церебральный па-
ралич – 1 чел., расстройство аутистического спектра – 5 
чел., задержка психического развития – 9 чел., тяжелые 
нарушения речи – 8 чел, умственная отсталость – 4 чел.), 
получающие образование в условиях инклюзивного об-
учения. Для чистоты эксперимента в выборке участво-
вали по два параллельных класса из разных школ (ЭГ-1, 
ЭГ-2 – экспериментальные группы; КГ-1, КГ-2 – контроль-
ные группы).

Была организована работа по оценке состояния теку-
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щего уровня сформированности культуры отношений у 
младших школьников, посредством применения диагно-
стических методик, включенного наблюдения и бесед. 

В структурном содержании культуры отношений 
младших школьников было выделено 3 компонента: ком-
муникативная культура, культура поведения и культура 
речи. Данные компоненты послужили критериями для 
определения состояния культуры взаимоотношений.

В рамках исследования была проведена диагностика 
каждого выделенного компонента культуры отношений. 
При подборе диагностических методик для оценки со-
стояния у младших школьников культуры отношений, 
учитывались возможности определения культурных 
аспектов, возможности определения ценностных и мо-
ральных установок школьников.

Для оценки состояния культуры отношений у млад-
ших школьников были использованы следующие мето-
дики:

1. Тест «Оценка общительности» (модифицирован-
ный вариант методики В.Ф. Ряховского) [1, с. 34],

2. Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) [6, с. 68],
3. Модифицированный вариант методики «Архитек-

тор-строитель» [4, с. 43],
4. Диагностическая методика «Сюжетные картин-

ки» (модифицированный вариант Р.Р. Калининой) 
[3, с. 21].

Анализ результатов исследования, показал, что 
большая часть всех учеников, обучающихся в условиях 
инклюзивного образования, имеют низкий и средний 
уровни культуры отношений, при этом количество де-
тей с высоким уровнем культуры отношений ни в одной 

Рис. 1. Уровень культуры отношений у групп КГ-1 и ЭГ-1 на констатирующем этапе эксперимента

Рис. 2. Уровень культуры отношений у групп КГ-2 и ЭГ-2
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группе не превышает 20% обучающихся (рис.1, 2).

У 85% обучающихся с ОВЗ был выявлен низкий уро-
вень сформированности культуры отношений. При этом 
у обучающихся с ОВЗ не выявлен высокий уровень сфор-
мированности культуры отношений (рис. 3, 4).

Результаты, полученные в ходе исследования, по-
зволяют оценить, какие нормы и правила культуры от-
ношений и поведения уже освоены каждым ребенком, а 
какие необходимо формировать. 

Было установлено, что культура отношений млад-
ших школьников в условиях инклюзивного образова-
ния находится преимущественно на низком уровне. 
Это обуславливает необходимость организации целе-
направленной специальной работы по формированию 
культуры отношений у младших школьников. 

Были выделены основные направления работы:
1. Социально-педагогическое направление предпо-

лагает оказание адресной дифференцированной 
помощи всем субъектам образовательной дея-
тельности.

2. Программно-структурное направление включает 
организацию и содержательную разработку по-
следовательных этапов по психолого-педагогиче-
скому сопровождению участников образователь-
ной деятельности.

3. Комплекс мероприятий по формированию куль-
туры отношений, включающий в себя тьюториалы 
(индивидуальные программы обучения), тренин-
ги, игровые занятия, проведение различных ме-
роприятий (в том числе КТД), игр, подбор индиви-
дуальных заданий.

Рис. 3. Сравнительная характеристика состояния культуры отношений детей с ОВЗ и других учащихся у групп КГ-1 и ЭГ-1

Рис. 4. Сравнительная характеристика состояния культуры отношений детей с ОВЗ и других учащихся у групп КГ-2 и ЭГ-2
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