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Аннотация: Бул макалада акыл-эси кем балдардын арасындагы мамилелердин 
негизги өзгөчөлүктөрү талкууланат. Аралык мамилелер – элдин ортосундагы объективдүү 
түрдө башынан өткөргөн, ар түрдүү деңгээлде аңдап билген байланыштар. Алар 
баарлашкан адамдардын ар түрдүү эмоциялык калыбында жана алардын психологиялык 
өзгөчөлүктөрүндө негизделген. Баланын иш-аракети жана анын чон адамдар менен 
баарлашуусу (кийинчерээк өзүнүн курбулары менен) – бул анын өнүгүүсүн кыймылга 
келтирген негизги себептери болуп саналат. Иш аракеттеги жана баарлашуудагы мүмкүн 
боло турган четке чыгуулар же бурмалоолор личносттун калыптанышында жана анын 
жүрүш-турушундагы бузууларга алып келет. Бул же тигил бузуулардын пайда болушун 
түшүнүш үчүн баланын турмушуну жана анын өнүгүүсүнүн толук картинасын көрүү 
зарыл.  

Негизги сөздөр: психикалык басымдоосу; таанып билүү иш-аракети; акыл; ар 
түрдүү ыкма; акыл эси кем балдар.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные особенности межлич-
ностных отношений у умственно отсталых детей. Межличностные отношения - это объ-
ективно переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их 
основе лежат разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их 
психологические особенности. Деятельность ребёнка и его общение с взрослыми (а несколь-
ко позднее и со сверстниками) - это основные движущие причины его развития. Возможные 
отклонения или искажения в деятельности и общении приводят к нарушениям в формиро-
вании личности и поведения. Чтобы понять происхождение тех или иных нарушений, необ-
ходимо рассматривать целостную картину жизни и развития ребёнка. 
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Важным источником опыта нравственного поведения, формирования у детей ценных 
нравственных мотивов, сплочения коллектива является коллективная творческая игра. 
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Каждый коллектив проходит 3 этапа становления:  
- на первом, организационном этапе группа учащихся не представляет собой коллек-

тива в полном смысле слова. Этот этап характеризуется социально-психологической адапта-
цией, т. е. активным приспособлением к учебному процессу и вхождению в новый коллек-
тив, усвоением требований, норм, традиций жизни учебного заведения. Организатором жиз-
ни и деятельности учебной группы на этом этапе является педагог. На этом организационном 
этапе руководитель должен внимательно изучать каждого члена группы, его характер, осо-
бенности личности, выявляя на основе наблюдения и психологического тестирования инди-
видуально-психологическую карту личности учащегося, постепенно выделяя тех, кто более 
чутко воспринимает интересы коллектива, является действенным активом; 

- второй этап развития коллектива наступает, когда выявлен действенный, а не фор-
мальный актив коллектива, т. е. выявлены организаторы коллективной деятельности, поль-
зующиеся авторитетом у большинства членов коллектива. Теперь требования к коллективу 
выдвигает не только педагог, но и актив коллектива. Преподаватель на втором этапе разви-
тия коллектива должен объективно изучать, анализировать межличностные взаимоотноше-
ния членов коллектива. Воспитание актива группы – важнейшая задача руководителя, 
направленная на развитие организаторских способностей актива и устранение негативных 
явлений: зазнайства, тщеславия, «командирского тона» в поведении актива. Знание структу-
ры неформальных взаимоотношений, того, на чем они основываются, облегчает понимание 
внутригрупповой атмосферы и позволяет находить наиболее рациональные пути воздействия 
на эффективность групповой работы. Укреплению и развитию коллектива на втором эта-
пе способствуют: вовлечение членов коллектива в разнообразные виды совместной деятель-
ности, постановка перед коллективом интересных и усложняющихся целей, задач, привлека-
тельных для многих участников, установление дружеских и требовательных отношений, от-
ветственной зависимости между людьми; 

- на третьем этапе развития коллектив достигает высокого уровня сплоченности, со-
знательности, организованности, ответственности членов коллектива, что позволяет коллек-
тиву самостоятельно решать разнообразные задачи, перейти на уровень самоуправления. Да-
леко не каждый коллектив достигает этого высшего уровня развития[3]. 

Для высокоразвитого коллектива характерно наличие положительного психологиче-
ского климата, доброжелательного фона взаимоотношений, эмоционального сопереживания, 
сочувствия. Коллектив имеет огромное влияние на формирование личности. В общей работе 
у человека развиваются общественно ценные чувства: товарищества, дружбы, взаимопомо-
щи, сочувствия. В требованиях коллектива заложен могучий фактор нравственного совер-
шенствования личности. Межличностные отношения играют огромную роль в жизни ум-
ственно отсталых детей. Межличностные отношения - это объективно переживаемые, в раз-
ной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат разнообразные 
эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их психологические особенности.  

Деятельность ребёнка и его общения с взрослыми (а несколько позднее и со сверстни-
ками) – это основные движущие причины его развития. Возможные отклонения или искаже-
ния в деятельности и общении приводят к нарушениям в формировании личности и поведе-
ния. Чтобы понять происхождение тех или иных нарушений, необходимо рассматривать це-
лостную картину жизни и развития ребёнка. В каждый период жизни у ребёнка имеется 
определённая структура психологических особенностей. От характера поведения ребёнка 
зависит, как будут реагировать на него окружающие. Это может проявляться в поощрении, 
подкреплении одних форм поведения и наказания за другие, в общей оценке ребёнка, в ин-
тенсивности общения с ним и т.п. Подобные реакции, в свою очередь, приводят к изменению 
или, напротив, закреплению имеющихся психологических особенностей ребёнка. Получает-
ся замкнутый круг: от психологических особенностей ребёнка зависит его поведение; оно 
вызывает определённые реакции окружающих, а эти реакции оказывают решающее влияние 
на психологические особенности ребёнка, устраняя или, наоборот, заостряя их. Именно вос-
питательный подход, основанный на перестройке отношений взрослых с ребёнком, сможет 
его разрушить. По мере взросления у ребенка возрастает потребность в общении, в приобре-
тении определённого положения в коллективе класса, в уважении и авторитете у однокласс-
ников. В этом возрасте такие понятия, как справедливость и несправедливость, предубежде-
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ние, равенство, лидерство, подчинение, преданность, предательство, начинают обретать ре-
альный личностный смысл [1]. 

Для детей в качестве ведущих выступают два симтокомплекса – тревога и враждеб-
ность. Первый, отражающий беспокойство, неуверенность ребёнка в том, интересуются ли 
им сверстники, принимает ли его и любит учитель. Младшие школьники безгранично дове-
ряют взрослым, подчиняются и подражают им. Авторитет взрослого человека, его оценка 
действий воспитанника являются безоговорочными. Тревога проявляется в чрезмерном же-
лании здороваться с учителем, охотном выполнении своих обязанностей. 

Второй свидетельствует о различных формах неприятия и может быть началом враж-
дебности, депрессии, агрессивности, асоциального поведения – исключительно нетерпелив, 
кроме тех случаев, когда находится в хорошем настроении; иногда на приветствие может 
выражать злость или подозрительность; очень переменчив в поведении. 

Огромное значение в развитии межличностных отношений детей с умственной отста-
лостью придаётся анализу эмоциональных проявлений. Новые требования, подчас превосхо-
дящие возможности ребёнка, изменяют состояние эмоциональной сферы, вызывая неспеци-
фическую, стрессовую реакцию организма. 

Психологи утверждают, что эмоции играют важную роль в жизни детей с умственной 
отсталостью, так как отсутствие настоящего эмоционального общения делает ребёнка неуве-
ренным в себе. Эмоции помогают воспринимать действительность и правильно реагировать 
на неё. Они представляют собой отражение реальной действительности в форме пережива-
ний. Различные формы переживаний чувств (эмоции, аффекты, стрессы, настроения) обра-
зуют в совокупности эмоциональную сферу ребёнка. Тем не менее, мы считаем, что у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью эти переживания ещё не являются 
устойчивой чертой характера и относительно обратимы при проведении соответствующих 
психолого-педагогических мероприятий, которые помогут ребёнку адаптироваться и стать 
полноценным членом детского коллектива, а в дальнейшем – членом общества, толерантной 
личностью.  

Разнообразие эмоций, которые испытывает ребёнок, во многом формирует его пове-
дение. На этом фоне облегчаются или, наоборот, усложняются учебная деятельность и вос-
питательный процесс. Эмоциональное состояние не только зависит от успешности их вы-
полнения, но влияет на их результат. Успех в учёбе создаёт особый подъём, вызывает ещё 
большие старания добиться похвалы, способствует формированию уверенности в своих си-
лах. Ребёнок не испытывает состояния напряжённости, и процесс адаптации проходит безбо-
лезненно в том случае, когда уровень развития интеллектуальных, эмоционально-волевых и 
моральных качеств достаточно высок, что обеспечивает возможность своевременно пере-
страивать поведение и деятельность согласно предъявляемым требованиям [2]. 

Педагог, работающий с детьми с умственной отсталостью, сталкивается с рядом серь-
ёзных психологических проблем. На занятиях детям должны даваться не только знания о 
правах человека, прививаться общечеловеческие ценности, но и формироваться умения по 
решению межличностных проблем, вырабатываться навыки бесконфликтного общения, что 
способствует более успешной адаптации к самостоятельной жизни в современном мире.  

Основными формами, применяемыми для развития межличностных отношений у де-
тей с умственной отсталостью, являются диалоговые (дискуссия, диспут, дебаты, игровые, 
коммуникативные тренинги, коллективные творческие дела, игровые программы). Они поз-
воляют повысить коммуникативную компетентность ребёнка, способствуя тем самым его 
популярности в общении с окружающими, позволяют обучить умению рассуждать, критиче-
ски мыслить, продуктивно организовывать процесс общения. Единственный способ иметь 
друга научиться самому быть другом (амер. философ Э. Ральд). В работах современных ис-
следователей раскрыт педагогический потенциал диалогового взаимодействия субъектов, 
показано его активное влияние на развитие психических функций личности (и прежде всего 
мышления). Обучение умению вести диалог способствует последующему переходу от внеш-
него диалога к диалогу внутреннему (Л.С. Выготский), диалогу школьника с самим собой, 
который становится стимулом его духовного развития, побуждает к самовоспитанию и само-
образованию. Диалог при его умелой, тактичной организации способствует активному фор-
мированию ценностно-смыслового и эмоционально-ценностного отношения школьника к 
объектам окружающего мира [4]. 
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Также очень эффективно в работе по улучшению межличностных отношений вести 
каждому ребёнку Дневник моих достижений, с целью фиксации своих достижений, повыше-
ния уровня самоотношения. А также Ящик доверия, куда дети, которые по какой-либо при-
чине не идущие на вербальный контакт, кладут свои письма с проблемами, пожеланиями. 

На практике именно эти формы, методы и приёмы оказались наиболее эффективными. 
Они полно обеспечивали субъективную позицию ребёнка; формировали навыки общения, 
уважительного отношения к людям и их суждениям, тактичного взаимодействия с окружа-
ющими; развивали мышление, умения аргументировано высказывать своё мнение; способ-
ствовали улучшению межличностных отношений.  

Эффективность и результативность работы во многом зависят от умения педагога да-
вать чёткие, недвусмысленные инструкции; излагать материал проблемно, включив в про-
цесс работы самих детей; от умения изучить каждого ребенка, проводя, своевременно, диа-
гностическую работу и на этой основе включать его в групповую работу.  

В воспитании детей с умственной отсталостью, как уже отмечалось, важен диагности-
ческий подход, который своевременно поможет уловить актуальное состояние и личности и 
коллектива, а также корреляция учителя с родителями, психологом и соцпедагогом.  

Таким образом, в младшем школьном возрасте закладываются базовые психологиче-
ские основы для межличностного воздействия, коллективистских отношений. Трудности 
общения в данном возрасте обусловлены неудовлетворительным уровнем межличностного 
общения с взрослыми и сверстниками, неадекватностью эмоциональных реакций, ситуатив-
ностью поведения, неспособностью к конструктивному решению проблем, не сформирован-
ностью навыков практической и речевой коммуникации. 

Нарушения в сфере межличностного общения сказываются на развитии личности ре-
бёнка, искажая его представления о себе, отношение к самому себе, затрудняя осознание се-
бя как личности. Пути психолого-педагогической коррекции нарушений отношений со 
сверстниками у младших школьников. 

Среди средств и способов общения ведущую роль играет речь, в частности, её эмоци-
онально-выразительная или экспрессивная функция. Причём, существует мнение, согласно 
которому интонация является одним из основных элементов речевой экспрессии, она спо-
собна нести информацию об эмоциональном состоянии говорящего, независимо от лексико-
семантического аспекта высказывания. Однако исследования в области специальной психо-
логии и коррекционной педагогики в этом направлении не проводились. 

В связи со специфическими особенностями нарушений в результате органических по-
ражений коры головного мозга и, как следствие, депривированности высших психических 
функций у умственно отсталых детей можно предположить, что у них возникают суще-
ственные затруднения в восприятии эмоциональных состояний другого человека, которые 
могут приводить к неадекватному восприятию информации о человеке в процессе межлич-
ностного общения. Наиболее опознаваемыми эмоциональными состояниями по интонации 
умственно отсталыми являются радость и страдание[5].  

Необходимо изучить систему личных отношений детей в группе, для того чтобы це-
ленаправленно формировать эти отношения, чтобы создать для каждого ребенка в группе 
благоприятный эмоциональный климат, а также для большей продуктивности целенаправ-
ленной воспитательной деятельности учителя. 
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