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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «Кураловская СОШ» являются Закон «Об образовании», 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция). В соответствии со Стандартом, Концепция и 

программа воспитания и социализации обучающихся являются основой для 

формирования структуры основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Кураловская СОШ».  Данная программа  содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника.   Такое пространство, иначе 

определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом МБОУ 

«Кураловская СОШ» создаѐт условия для реализации разработанной собственной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье.Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Кураловская 

СОШ».  Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» и «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников» в 

основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их 

содержание на начальную общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности 

определения национального воспитательного идеала, цели, задач и базовых ценностей 

воспитания и социализации эти разделы включены в Примерную программу).  В третьем 

разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – общие задачи воспитания систематизированы по 

основным направлениям воспитания и социализации младших школьников: –  воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; – воспитание  трудолюбия,    

творческого   отношения к учению, труду, жизни; – формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни; – воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание); – воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). В каждом из направлений воспитания и 

социализации обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – включает характеристику современных особенностей 

воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к 

организации воспитания и социализации обучающихся (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий). В этом разделе общие задачи воспитания и социализации 

российских школьников конкретизируются с учетом младшего школьного возраста и 

систематизируются по основным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, а также приводятся виды деятельности и формы занятий с учащимися 

начальной школы. Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – 



формулирует и раскрывает:  - основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы 

в современных условиях; -   задачи, формы и содержание повышения педагогической 

культуры родителей, взаимодействия школы с общественными организациями. В шестом 

разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.   

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  В Концепции такой 

идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Основное содержание национального 

воспитательного идеала и основной педагогической цели определяет Закон «Об 

образовании»  (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2).  На основе национального воспитательного 

идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 

 В области формирования личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  укрепление 

нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; формирование способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в 



достижении результата; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры:  пробуждение веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество;   формирование патриотизма и гражданской 

солидарности;  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;  становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;   формирование основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.   

В области формирования семейной культуры:  формирование отношения к семье как к 

основе российского общества; формирование у младшего школьника почтительного  

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 

общественных отношений.   

Традиционными источниками нравственности являются:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 



наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их  обучающимися.  Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой 

родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; 

свобода и ответственность; доверие к людям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

Стандарт и Концепция, согласно Закону «Об образовании», устанавливают в качестве 

важнейшей цели образования духовно-нравственное развитие личности в контексте 

становления ее гражданственности. Поэтому все направления воспитания и социализации 



важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы  

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней 

пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом,  

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского 

поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо 

также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, о которых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет 

этих условий требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и 

социализации обучающихся.  

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации,получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации.  

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуро-сообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот 

конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма.  

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны 

взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, 

одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 



негативным тенденциям. Прежде всего, следует скорректировать сложившееся в течение 

последних десятилетий понимание воспитания преимущественно как управления 

процессом развития и формирования личности через организацию разнообразной 

внеурочной деятельности. Современная воспитательная система – это уже не только 

приведенная в систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 

разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования. Подход, при 

котором воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от 

содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от 

его социального и информационного окружения, усиливает объективно существующую в 

современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только 

взрослых, но и от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему 

нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей 

между поколениями,  снижению  жизненного потенциала личности, росту неуверенности 

в собственных силах,  падению доверия другим людям, обществу, государству, миру, 

самой жизни. Изоляция детских субкультур является причиной нарастания конфликтов 

внутри самой школы.   Программа воспитания и социализации учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни»1 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни мы рассматриваем как педагогически целесообразную форму 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно 

полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и 

уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) 

деятельности ребенка с  моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициями.  Школа не является единственным субъектом 

воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному субъекту – носителю 

педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая роль в их осуществлении. 

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и 

социализации (семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта). Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность 

детства. В разноуровневом,  полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве 

воспитания и социализации, скрепленном национальными ценностями и духовными 

традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний 

школьный возраст.   

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системнодеятельностный, развивающий. Аксиологический 

подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к 

детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и 

распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается через 

совместную с другими людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. 

Принятие ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами 

деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание – совесть человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их 



принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном 

качестве. Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради того, 

чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать 

деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых 

позиций. По ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию 

младших школьников: воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком 

качестве самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного 

образования и т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного развития ребенка; 

социализация –  это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, приобретению 

им первоначального социально-нравственного опыта посредством включения его в 

решение общественных, культурных, экологических, производственных и иных задач.  

Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и относительны.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации 

школьников, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – национальный 

воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного 

образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей определяет 

содержание основных направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  Системно-деятельностный подход. Этот подход 

является определяющим для основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование 

знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс 

трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в 

реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком 

ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.Первая 

заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть 

локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать 

собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, 

спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация 

различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в 

образовательном учреждении.  Вторая особенность применения системно-

деятельностного подхода обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание 

и социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощное 

воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) СМИ,  Интернет, 

телевидение, иные источники информации, религиозные и общественные организации, 

молодежные сообщества и др. Уже в младшем школьном возрасте растущий человек тем 

или иным образом включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Современный процесс 

воспитания и социализации полисубъектен. Системно-деятельностный подход учитывает 

это и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. В федеральном государственном образовательном стандарте 



начального общего образования эта идея выражена в форме Стандарта как общественного 

договора, а механизмами ее реализации в Концепции являются национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми 

субъектами воспитания и социализации.   Развивающий подход. Он дает принципиальное 

понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного 

развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. Каждое из основных направлений  воспитания 

и социализации младших школьников оформляется в виде тематической программы. 

Основу такой программы составляют:  соответствующая система морально-нравственных 

установок и ценностей (аксиологический подход);  многоукладность тематической 

программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-

педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной (системно-деятельностный подход); содержание в каждой 

программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих 

базовых ценностей.  Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и 

обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к 

самому себе. Что есть милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ на 

определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры человеком достигается 

через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее 

решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию:  

общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства и кино;  

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

фольклора народов России;   

истории, традиций и современной жизни своей малой родины;  

истории своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.   

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной и 

иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в 

виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в педагогическом процессе 



последовательно раскрываются в этом содержании.  Базовые ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью.  Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.  Младший школьник 

испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки 

имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их 

воспитания и социализации.  Учитель и родители подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. 

Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь 

уклад жизни младшего школьника был наполнен множеством примеров нравственного 

поведения. Они широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных российских религий, литературе и  других видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни. Примеры надо находить не только в прошлом, но и в настоящем. 

Большое значение имеет общение младших школьников с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни 

нравственными примерами активно противодействует тем примерам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  Воспитание и социализация требуют 

внимательного отношения к каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует 

пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных 

нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Система ценностных установок личности осознаваема ею и 

всегда индивидуальна.  Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть – его нравственное самосознание.   Воспитание и социализация 

должны преодолевать самоизоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребенка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  Воспитание и социализация 

младших школьников, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости для детей 

их собственное будущее превратилось в реальную проблему: нередко они его не 

осознают, потому что недостаточно действуют, поскольку живут преимущественно в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 



социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей 

собственной цели и желаемого будущего.   

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы  

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России; элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  элементарные представления о правах и об обязанностях 

гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения;  начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; элементарные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится образовательное 

учреждение; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; любовь к школе, городу, народу, России; уважение к защитникам Родины; 

первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на  природе; умение отвечать за свои поступки; отрицательное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков;  знание правил поведения в школе, семье, 

общественных местах; элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

православия и других традиционных российских религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; почтительное отношение к родителям; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремление избегать плохих поступков; не 

капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; представления о возможном негативном влиянии на морально 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, труда и творчества; уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о 



роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.   

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, психического (душевного), 

социального (здоровья семьи и школьного коллектива); элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека; первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание): развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): представления о душевной 

и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

4.3. Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом РТ на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана; ознакомление с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина в процессе бесед, экскурсий,  просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России  в 

процессе бесед,  сюжетно-ролевых игр,  просмотра кинофильмов,  творческих конкурсов,  

фестивалей,   праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих 

экспедиций,  изучения вариативных учебных дисциплин; знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 



праздников  в процессе бесед,  проведения классных часов,  просмотра учебных фильмов,  

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам; знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина  в процессе посильного  участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями; участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,  проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества,  подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  сюжетно-ролевых 

игр,  встреч с ветеранами и военнослужащими; получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни  в процессе бесед,  

народных игр,  организации и проведения национально-культурных праздников; участие 

во встречах и беседах с выпускниками своей школы,  ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: получение первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов  в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных путешествий,  участия в творческой деятельности, 

такой как театральные постановки,  литературно-музыкальные композиции,  

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России; получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий  через содержание 

инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Искусство», а также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: 

«Основы православной культуры, дисциплин, отражающих историю и 

культурологические основы других религий, составляющих неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России; участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия; ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки  в процессе бесед,  классных часов,   просмотра учебных фильмов,   наблюдения 

и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,   поведения разных 

людей; усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной 

деятельности; посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; получение 

первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье   участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях; расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  в процессе проведения «открытых» семейных праздников,  

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов,  проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, 



труда и значении творчества в жизни человека и общества: участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, знакомятся 

с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; узнают о профессиях своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности  в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий,  проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; приобретают 

опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду  посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном 

труде; учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов); приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов  занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,  

работа творческих и учебно-производственных мастерских,  трудовые акции; 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах 

и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и  жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья  в ходе уроков 

физической культуры,  бесед,  просмотра учебных фильмов,  в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью;  участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья;  практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; получение знаний о возможном негативном влиянии 



компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой   

в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов; получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе в ходе экскурсии,  прогулки,   туристических походов и путешествий по родному 

краю; получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности  

в школе и на пришкольном участке,   экологических акциях,  десантах,  высадка растений,  

создание цветочных клумб,  очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.,  в деятельности школьных экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций; усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой,   при поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой,  заботы о животных и растениях,  участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России   в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,   экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами  в ходе изучения 

вариативных дисциплин,  в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,   

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы,  

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,   художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду.  Разучивание 

стихотворения,   знакомство с картинами,  участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах.   

Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; обучение 

видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой,   участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,   беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх;   обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); участие вместе с родителями в проведении 



выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; участие в художественном 

оформлении помещений.  

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.   

5.1. Повышение педагогической культуры родителей  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. В нашей стране в советский период ее истории был 

накоплен позитивный опыт организации систематического повышения педагогической 

культуры родителей, деятельности родительских комитетов школ и классов, советов 

содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности по месту 

жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с 

учетом современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные 

связи, должны развиваться так же динамично как и их дети.  Права и обязанности 

родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской 

Федерации «Об образовании». Система работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующих  принципах: – совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; – сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; – педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; – поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; – содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; – опора на положительный опыт семейного 

воспитания. Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 



воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. 

Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической 

культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях.  Работа  с  родителями должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней.  В  системе повышения педагогической 

культуры родителей используются следующие формы работы:   родительское собрание,  

родительская конференция,  организационно-деятельностная и психологическая игра,   

собрание-диспут,   родительский лекторий,   семейная гостиная,   встреча за круглым 

столом,   вечер вопросов и ответов,   семинар,  педагогический практикум,   тренинг для 

родителей. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников.  

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Например, 

пройдя туристический маршрут, школьник не только переместился в пространстве из 

одной географической точки в другую, преодолел сложности пути (фактический 

результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный 

результат).  Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершѐнные действия развили юного человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. В сфере школьного воспитания и 

социализации имеет место серьезная путаница понятий «результат» и «эффект». 

Привычны утверждения, что результатом воспитательной деятельности педагога является 

развитие личности школьника, формирование его социальной компетентности и т.д. При 

этом упускается из виду (вольно или невольно), что развитие личности ребенка зависит от 

его собственных усилий по самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него 

семьи, друзей, ближайшего окружения, других факторов. То есть развитие личности 

ребенка – это эффект, который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов 

воспитания и социализации (в том числе сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда 

в чем же результат воспитательной деятельности педагога? Невнятность понимания 

самими учителями  результатов своей деятельности не позволяет уверенно предъявлять 

эти результаты обществу, рождает общественное сомнение и недоверие к педагогической 

деятельности. Но может быть, гораздо более серьезное последствие неразличения 

педагогами результатов и эффектов в том, что утрачивается понимание цели и смысла 

педагогической деятельности  (особенно в сфере воспитания и социализации), логики и 

ценности профессионального роста и самосовершенствования.  Воспитательные 

результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 



повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  Третий уровень результатов – 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. В первом классе дети особенно 

восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  Во втором 

и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для 

ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени ограничены. Достижение трех 

уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в 

ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: ценностное 

отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям; 

к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  элементарные 

представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории 

страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и 

межкультурной  коммуникации; начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.  Воспитание нравственных чувств и 



этического сознания: начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;   нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;   уважительное отношение к традиционным 

российским религиям; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; почтительное 

отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: ценностное 

отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества;   ценностное и творческое отношение к учебному труду;   трудолюбие;  

элементарные представления о различных профессиях;   первоначальные навыки 

трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни:  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей;  элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, социального и психического здоровья человека, о важности нравственности 

в сохранении здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. Воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе;  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе;  элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;   первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;   личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. Примерные результаты служат 

ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных мониторинговых 



исследований, составления портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности.  

Приложение 1  

 1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника (Фридман Г.М., Пушкина 

Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М., 

1988, с. 326-341) Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. Метод «Беседа»  (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6,5-7 лет (1 класс) Развиваются обобщенные представления о доброте, 

честности, справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: ▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? ▪ Кого можно 

назвать честным (лживым)? Почему? ▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? ▪ 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? ▪ Кого можно назвать 

щедрым (жадным)? Почему? ▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.  

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  Обработка результатов. Степень 

сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 2 балла – если представление о нравственном понятии 

правильное, но недостаточно четкое и полное; 3 балла – если сформировано полное и 

четкое представление Методика «Закончи историю» Детям читают рассказ-ситуацию из 

школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой поступок?», «О каком 

справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка результатов по 

вышеуказанной шкале. 2. Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития Методика «Сюжетные картинки»  (предназначена для детей 1–2 классов) (по 

Р.Р.Калининой) Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с 

одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, 

объясняя свой выбор. Обработка результатов. 0 баллов – ребенок неправильно 

раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших 

поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 1 балл – ребенок 

правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 2 балла – ребенок правильно раскладывает 

картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены 

слабо. 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д.  



Методика «Что мы ценим в людях»  (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один 

из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. 

После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, 

и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 

индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить 

отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. Обработка результатов. 0 баллов – ребенок не имеет четких 

нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам неустойчивое. 

Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ 

недостаточно устойчивое. 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое.  

Методика «Как поступать»  (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы 

он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) Детям предлагается 

бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 1. Если я 

знаю, что поступил неправильно, то … 2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное 

решение, то … 3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 5. 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 

я … 6. Если бы я был на месте учителя, я … Обработка результатов по вышеуказанной 

шкале. Методика  «Незаконченные предложения,  или моѐ отношение к людям». 

Отношение к друзьям Думаю, что настоящий друг … Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … Когда меня нет, мои друзья … Я хотел бы, 

чтобы мои друзья … Отношение к семье Моя семья обращается со мной как … когда я 

был маленьким, моя семья … Чувство вины Сделал бы все, чтобы забыть … Моей самой 

большой ошибкой было … Если ты совершаешь дурной поступок, то … Отношение к себе 

Если все против меня …  

Думаю, что я достаточно способен … Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … Больше всего я ценю … (Богуславская Н.Е., 

Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) Анкета-опросник 

«Настоящий друг»  (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 1. Делится 

новостями о своих успехах. 2. Оказывает эмоциональную поддержку. 3. Добровольно 

помогает в случае нужды. 4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 5. Не 

завидует другу. 6. Защищает друга в его отсутствие. 7. Терпим к остальным друзьям 

своего друга. 8. Хранит доверенные ему тайны. 9. Не критикует друга публично. 10. Не 



ревнует друга к остальным людям. 11. Стремится не быть назойливым. 12. Не поучает, как 

нужно жить. 13. Уважает внутренний мир друга. 14. Не использует доверенную тайну в 

своих целях. 15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 16. Не предает в 

трудную минуту. 17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 18. Понимает состояние и 

настроение друга. 19. Уверен в своем друге. 20. Искренен в общении. 21. Первым прощает 

ошибки друга. 22. Радуется успехам и достижениям друга. 23. Не забывает поздравить 

друга. 24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – 

по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. От 0 до 14 баллов. Вы 

еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы не 

доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт 

дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и готовы 

дружить. От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите 

им тем же. Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., 

Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 

2004, № 6, стр. 118) Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости 

от того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 1. Если тебе приходится 

неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли 

ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 2. Бывают ли случаи, что 

родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу или в кино, 

«чтобы не крутился под ногами»? 3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не 

своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 4. 

Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь 

хорошо. А известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 

собираются ее приобрести? 6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты 

выполняешь какуюнибудь работу «от себя», по своей инициативе? 7. Мама угощает тебя 

апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 8. У 

родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли 

ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 

говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать 

тебе, что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 10. 

Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если 

же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.  

ДИАГНОСТИКА  СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе (авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., 

Сорокина О. В.) Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к 

школе (заполняют родители). Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее 

состояние ребѐнка на данный момент I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 5. 

Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 4. Небольшие помарки, единичные 

ошибки. 3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 2. Плохое усвоение 

материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: частые ошибки, неаккуратное 

выполнение заданий. 1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. II шкала 



«Степень усилий, необходимых ребѐнку для выполнения школьных заданий» 5. Ребенок работает 

легко, свободно, без напряжения. 4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребѐнка 

особых затруднений. 3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения. 2. Выполнение школьных 

заданий требует от ребѐнка определѐнной степени напряжения. 1. Ребѐнок отказывается 

работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. III шкала «Самостоятельность ребѐнка при 

выполнении школьных заданий» 5. Ребѐнок сам справляется со школьными заданиями. 4. 

Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 3. Иногда обращается за 

помощью, но чаще выполняет задания сам. 2. Ребѐнок мог бы справляться со школьными 

заданиями самостоятельно, но предпочитает делать их с помощью взрослого. 1. Для выполнения 

ребѐнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный контроль со стороны 

взрослого. IV шкала «Настроение, с которым ребѐнок идѐт в школу» 5. Ребѐнок улыбается, 

смеѐтся, с хорошим настроением идѐт в школу. 4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного 

настроения. 3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 2. Случаются проявления 

отрицательных эмоций: а) тревожность, огорчение, иногда страх; б) обидчивость, вспыльчивость, 

раздражительность. 1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, 

злости). V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 5. Общительный, инициативный, легко 

контактирует с детьми, у него много друзей, знакомых. 4. Малоинициативен, но легко вступает в 

контакт, когда к нему обращаются дети. 3. Сфера общения несколько ограниченная: общается 

только с некоторыми ребятами. 2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с 

ними в контакт. 1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в 

одиночестве. б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссорится, дразнится, дерѐтся. VI шкала «Общая оценка адаптированности ребѐнка» 5. Высокий 

уровень адаптированности. 4. Уровень адаптированности выше среднего. 3. Средний уровень 

адаптированности. 2. Уровень адаптированности ниже среднего. 1. Низкий уровень 

адаптированности. Обработка результатов: 19-30 баллов – зона адаптации; 13-18 баллов – зона 

неполной адаптации; 0-12 баллов – зона дезадаптации. Интервью «Волшебный мир»  

Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его главными проблемами. В 

интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим волшебником, который 

может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем реальном мире: превратиться в 

любое существо, в любое животное, стать маленьким или взрослым, мальчику стать девочкой и 

наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация со всемогущим волшебником ослабевает, и в 

конце интервью психолог выводит ребенка из роли волшебника.  Данная методика является 

удобным средством установить контакт с ребенком, позволяя ему пережить в игре многие 

значимые для него моменты. В этом заключается психотерапевтический эффект данной методики. 

После каждого ответа ребенка следует спросить, почему он сделал бы то или иное дело, 

превратился бы в кого-то и т.д. Эти объяснения являются основой для содержательной 

интерпретации результатов.   

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы интервью 

следует записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется, поскольку это может 

внести напряженность в общение, вызвать ответную зажатость, скованность ребенка, отвлечь его 

от содержания беседы. В свою очередь, эмоциональный контакт с ребенком в ходе интервью 

необходим для перехода к дальнейшему этапу диагностической работы или к психокоррекции.   

Текст методики  

— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, уже не маленький 

(ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра.   

— Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в сказочную страну. 

Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь себе такое представить?   



— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему?   

— А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку задержимся здесь. 

Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень сильный, с помощью волшебства ты 

можешь все, что захочешь. Ты можешь создавать, изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы 

что-нибудь совсем исчезло.   

— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще волшебник (фея). Ты 

садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам мир. Прежде всего, давай зайдем к 

тебе домой — представь себе это.   

— Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? (Дополнительные 

вопросы: для папы, для мамы и т. д.)   

 Затем волшебник попадает в школу.   

— В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты хочешь.   

— Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для учителей, 

одноклассников?) Почему?   

— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? Почему?   

— Чуть не забыли о тебе!   

— Что бы ты сделал для себя? Почему?   

— Что бы ты изменил или уничтожил? Почему?   

— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему?   

— Спасибо, ты — настоящий волшебник!   

— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, превратился бы в кого 

или во что хочешь.   

— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему?   

— А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему?   

— Ты можешь превратиться в любое животное.   

а) кошка   

б) лев   

в) маленький козленок, олененок   

г) змея   

д) орел   

е) мышь   

ж) обезьяна   

з)тигр   

и)заяц   

к) собака   

л) птичка (например, синица).   



— Ты отлично справился с заданием.   

— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из трех: стать 

маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.   

- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? Почему?   

— А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)?   

— А почему... (2-й невыбранный вариант)?   

— А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему?   

— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И теперь ты снова не 

волшебник, а (имя, фамилия ребенка).   

— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не нравится? Почему? 

Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали подругому? Почему? И как тебя зовут родители, друзья в классе, 

ребята?   

— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), что все твои 

желания исполняются, любые, но только 3.   

а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?   

б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему?   

— Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных животных, а ты будешь 

говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и почему.   

а, б, в?   

— А почему а, б, в?   

— Отлично. А подумай:   

а. — Чего больше всего боятся дети? Почему?   

б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему?   

в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему?  — Молодец! Что тебе понравилось 

больше всего в игре?   

Интерпретация результатов  

Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на вопросы 

«почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, значимых переживаниях. 

Другой основой интерпретации является содержательный анализ ответов, который позволяет 

углубить представление о переживаниях ребенка и о реальной житейской ситуации. 

Невербальные проявления также дают много информации для психолога-практика. Именно по 

ним можно судить о глубине переживаний ребенка, субъективной значимости тех или иных 

проблем, о которых он упоминает. Наконец интересные результаты дает и формальный анализ 

высказываний: их длина, развернутость, лексика, грамматическое построение могут подтвердить 

или поставить под сомнение предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов.   

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что идентификация ребенка с 

волшебником задана инструкцией и, следовательно, является осознанной, вследствие чего 

высказывания ребенка могут быть подвержены тенденции к социально одобряемым ответам, т.е. 

стремлению показать себя в лучшем свете.   

Мой круг общения  



(автор методики Т. Ю. Андрущенко)  

Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими его сверстниками, 

родителями и учителями.  

Организация обследования:  

Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в течение всего дня, каждому найдем 

место («дом») в этом круге твоего общения.  

Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно разделив круг на четыре 

сектора (сферы общения). После проведения вертикальной черты образуется два сектора 

«школа» - слева, и «вне школы» - справа. Горизонтальная черта выделяет сектора «сверстников» и 

«взрослых».  

Теперь «заселим» каждый  «дом» людьми, с которыми тебе приходится сталкиваться близко. Это 

могут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут среди них оказаться и неприятные. Ты бы с 

ними и не хотел (а) общаться, но приходится по самым разным причинам.   

Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного обозначения (прямоугольника 

на окружности) всех названных ребенком детей и взрослых, при этом выясняет возраст, 

обстоятельства взаимодействия.  

«Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые отношения, и тех, 

общение с которыми тебя огорчает».  

Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или синим карандашом, 

организатор диагностики  узнает многие подробности, обстоятельства, характер оценок 

сложившихся отношений, причины затруднений в общении, силу эмоционального переживания 

радостных и огорчительных социальных контактов.  

«Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя. Используя два 

карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и светлый – «радостный», 

«приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто больше друг другу доставляет радости, кто 

неприятен.   

Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» ребенка) к 

соответствующим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом случае выясняется мнение 

ребенка о характере отношения к нему партнера по общению, соответственно стрелкой 

обозначается направление и мера выраженности отношения.  

 Диагностика воспитанности  

(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н.Свиридовым)  

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе  

№  Показатель  Суждение  Балл   

1  Самовоспитание  1 . Стараюсь следить за своим внешним видом.     

2. Я управляю собой, своим поведением  

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других.  

2  Отношение к здоровью   

4. Соблюдаю правила личной гигиены.   

5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья (секции, группы, самоподготовка и 

т.п.).  



 6. Стараюсь правильно и регулярно питаться.   

7. Соблюдаю режим дня   

3  Отношение к искусству   

8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.).  

9. Занимаюсь художественным или прикладным творчеством   

4  Отношение к природе   

10. Стараюсь сохранять природу.   

11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за животными и т.д.).   

    

5  Адаптированность  12. Прислушиваюсь к мнению старших.  

13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки признавались окружающими.  

14. Стремлюсь не ссориться с друзьями   

    

7  Автономность  15. Мне хочется быть впереди других в любом деле.   

16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

 17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.   

    

8  Нравственность  18 Я умею прощать людей.   

19. Мне нравится помогать другим.  

 20.. Стараюсь защищать тех, кого обижают   

  

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич)  

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности 

и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 

"философии жизни".  

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных 

ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей.  

М. Рокич различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, 

чтобы к ней стремиться;  

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 

является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценностицели и ценности-средства.  

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в 

алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности 



ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи 

материала дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а 

затем набор инструментальных ценностей.  

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. 

Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы 

руководствуетесь в Вашей жизни.  

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, 

поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее 

вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная 

останется последней и займет 18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат 

должен отражать Вашу истинную позицию".  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в 

содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются "конкретные" и 

"абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. 

Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, 

ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические ценности; 

ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Это далеко не все возможности 

субъективного структурирования системы ценностных ориентации. Психолог должен попытаться 

уловить индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, 

можно предположить несформированность у респондента системы ценностей или даже 

неискренность ответов.  

Бланк тестируемого________________  

Список А (терминальные ценности):  

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);   

– здоровье (физическое и психическое);   

– интересная работа;   

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);   

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);   

– наличие хороших и верных друзей;   

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей  культуры, 

интеллектуальное развитие);  

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей);  

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);  

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);   

– счастливая семейная жизнь;   



– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом);  

– творчество (возможность творческой деятельности);   

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).  

Список Б (инструментальные ценности):  

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

 – воспитанность (хорошие манеры);  – высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания);  – жизнерадостность (чувство юмора);  – исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  – непримиримость к 

недостаткам в себе и других;  – образованность (широта знаний, высокая общая культура);  – 

ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  – рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);  

 – самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  – смелость в отстаиваниях своего мнения, 

взглядов;  – твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  – 

терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);  

 – широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);  

 – честность (правдивость, искренность);  – эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 

работе);  – чуткость (заботливость).   

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

(ориентационная анкета)  

Для определения личностной направленности в настоящее время используется ориентационная 

анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г.  

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, 

соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать один ответ, 

который в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и еще один, 

который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее соответствует реальности. 

Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – О, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, 

набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности отдельно.  

С помощью методики выявляются следующие направленности:  

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, 

склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность.  

2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях поддерживать отношения с 

людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных 

заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, 

зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.  

 3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение 

работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в 

интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.  

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три варианта 

ответов: А, Б, В.  



1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает Вашу точку 

зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов покажутся Вам 

равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них только один, а именно тот, который 

в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас.  

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов рядом с номером 

соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше всего".  

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит от Вашей 

точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе 

для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше 

всего".  

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, которые и 

запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.  

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" или "плохих", 

поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" или "лучшим" для Вас.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ   

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:  

А. Одобрения моей работы;  

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;  

В. Сознания того, что меня окружают друзья.  

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:  

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;  

Б. Известным игроком;  

В. Выбранным капитаном команды.  

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:  

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;  

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в этом 

предмете;  

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое мнение.  

4. Мне нравится, когда люди:  

А. Радуются выполненной работе;  

Б. С удовольствием работают в коллективе;  

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других.  

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:  

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности;  

Б. Были верны и преданы мне;  

В. Были умными и интересными людьми.  

6. Лучшими друзьями я считаю тех:  



А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;  

Б. На кого всегда можно положиться;  

В. Кто может многого достичь в жизни.  

7. Больше всего я не люблю:  

А. Когда у меня что-то не получается;  

Б. Когда портятся отношения с товарищами;  

В. Когда меня критикуют.  

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:  

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает над 

ними;  

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;  

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет.  

9. В детстве мне больше всего нравилось:  

А. Проводить время с друзьями;  

Б. Ощущение выполненных дел;  

В. Когда меня за что-нибудь хвалили.  

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:  

А. Добился успеха в жизни;  

Б. По-настоящему увлечен своим делом;  

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.  

11. В первую очередь школа должна:  

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;  

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;  

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.  

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его:  

А. Для общения с друзьями;  

Б. Для отдыха и развлечений;  

В. Для своих любимых дел и самообразования.  

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:  

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;  

Б. У меня интересная работа;  

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.  

14. Я люблю, когда:  

А. Другие люди меня ценят;  



Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;  

В. Приятно провожу время с друзьями.  

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:  

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и т.п., в 

котором мне довелось участвовать.  

Б. Написали о моей деятельности;  

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.  

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:  

А. Имеет ко мне индивидуальный подход;  

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.  

17. Для меня нет ничего хуже, чем:  

А. Оскорбление личного достоинства;  

Б. Неудача при выполнении важного дела;  

В. Потеря друзей.  

18. Больше всего я ценю:  

А. Успех;  

Б. Возможности хорошей совместной работы;  

В. Здравый практичный ум и смекалку.  

19. Я не люблю людей, которые:  

А. Считают себя хуже других;  

Б. Часто ссорятся и конфликтуют;  

В. Возражают против всего нового.  

20. Приятно, когда:  

А. Работаешь над важным для всех делом;  

Б. Имеешь много друзей;  

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.  

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:  

А. Доступным;  

Б. Авторитетным;  

В. Требовательным.  

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:  

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;  

Б. О жизни знаменитых и интересных людей;  



В. О последних достижениях науки и техники.  

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:  

А. Дирижером;  

Б. Композитором;  

В. Солистом.  

24. Мне бы хотелось:  

А. Придумать интересный конкурс;  

Б. Победить в конкурсе;  

В. Организовать конкурс и руководить им.  

25. Для меня важнее всего знать:  

А. Что я хочу сделать;  

Б. Как достичь цели;  

В. Как организовать людей для достижения цели.  

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:  

А. Другие были им довольны;  

Б. Прежде всего выполнить свою задачу;  

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.  

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:  

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы;  

В. Занимаясь своим любимым делом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк тестируемого ______________________  



№ больше всего меньше всего № больше всего меньше всего 

1     15     

2     16     

3     17     

4     18     

5     19     

6     20     

7     21     

8     22     

9     23     

10     24     

11     25     

12     26     

13     27     

14           

 

Ключ  

№ Я О Д № Я О Д  

1 А В Б 15 Б В А  

2 Б В А 16 А В Б  

3 А В Б 17 А В Б  

4 В Б А 18 А Б В  

5 Б А В 19 А Б В  

6 В А Б 20 В Б А  

7 В Б А 21 Б А В  

8 А Б В 22 Б А В  

9 В А Б 23 В А Б  

10 А В Б 24 Б В А  

11 Б А В 25 А В Б  

12 Б А В 26 В А Б  

13 В А Б 27 Б А В  

14 А Б В 
    

 


