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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Актуальность. В условиях социально-экономических преобразований, 

которые происходят в обществе, в системе образования, на передний план 

выступают проблемы взаимодействия семьи и школы, как средство 

воспитания подрастающего поколения. Во все времена  сотрудничество 

семьи и школы считалось приоритетом в воспитании. Но наиболее 

актуальным это стало в последнее время. В современной экономической 

ситуации многих родителей беспокоит,  прежде всего, материальное и финансовое 

благополучие семьи, проблема воспитания детей уходит на второй план. И часто  

родители перекладывают эту миссию на педагогов школы. 

         Воспитание ребенка начинается в семье, и если родители  

не транслируют общечеловеческие, нравственные, культурные ценности,  

не взаимодействуют со школой в решении задач воспитания, то  развитие 

личности ребенка не может быть всесторонним и эффективным.  

Повышение мотивации современной семьи к осуществлению воспитания 

детей требует от педагогической науки и практики разработки научно-

методического обеспечения взаимодействия общеобразовательной 

организации и семьи, а также психолого-педагогического сопровождения 

семьи в решении задач воспитания.  

         Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

2015-2025», принятой в 2015 году, одним из основных направлений поддержки 

семейного воспитания является создание оптимальных условий для расширения 

участия семьи в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работающих с детьми [58]. 

         Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) является обеспечение психолого-педагогической поддержки семье  

и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания  

и образования, охраны и укрепления здоровья детей [68] . 
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          Анализ современного состояния  работы школ в направлении 

воспитания подрастающего поколения показал, что существующий 

формально-административный подход школы к организации сотрудничества 

с семьей, недостаточное владение педагогами содержанием, формами  

и методами взаимодействия с родителями, не способствуют обеспечению 

результативности процесса воспитания школьников.  

        Проблема взаимодействия семьи и школы всегда была в центре 

внимания педагогов и психологов. На необходимость организации 

сотрудничества семьи и школы с целью воспитания детей  указывают многие 

исследователи: П. П.  Блонский, А. Я.  Варга, П. Ф.  Вирениус, Л. С.  Выготский,  

Т. П.  Гаврилова, А. И.  Захаров, С. А.  Золотарев, П. Ф.  Каптерев, Т. В.  Кравченко,  

А. С.  Макаренко, В. В.  Столин, Е. Т.  Соколова, В. А.  Сухомлинский, К. Д.  

Ушинский, О. Л. Хромова и др. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию в современных 

образовательных организациях, были выявлены следующие противоречия: 

–  между необходимостью организации системы взаимодействия семьи 

и школы и недостаточной определенностью и разработанностью 

педагогических условий взаимодействия с учетом требований ФГОС НОО; 

– возможностями семьи в воспитании детей и недостаточной работой 

школы по реализации потенциала семьи в воспитании детей в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема исследования, 

которая заключается в определении педагогических условий  взаимодействия 

семьи и школы в воспитании младших школьников.  

          В психолого-педагогической литературе проблеме взаимодействия 

педагогов и родителей обучающихся младшего школьного возраста 

уделяется недостаточное внимание, хотя именно в этого период ребенок 

вступает в новые межличностные отношения, активно включается в процесс 

учебной деятельности, т.е. начинается новый этап становления личности. 
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Вышеназванные противоречия, недостаточная разработанность проблемы 

взаимодействия семьи и школы в воспитании младших школьников, 

обусловили актуальность темы нашего исследования: «Педагогические условия 

взаимодействия семьи и школы в воспитании детей младшего школьного 

возраста». 

Цель исследования – выявить и обосновать  педагогические условия, 

способствующие эффективному взаимодействию семьи и школы в воспитании 

младших школьников. 

Объект исследования – взаимодействие семьи и школы. 

Предмет исследования – педагогические условия взаимодействия семьи и 

школы в воспитании обучающихся младших классов общеобразовательной школы.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить  состояние разработанности проблемы взаимодействия семьи и 

школы в педагогической теории и практике; раскрыть сущность, структуру, формы 

взаимодействия семьи и школы. 

2. Определить педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие педагогов и родителей в вопросах воспитания детей младшего 

школьного возраста.  

3. Провести диагностику уровня удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством предоставляемых образовательных услуг на констатирующем этапе. 

4. Разработать программу взаимодействия семьи и школы в воспитании детей 

младшего школьного возраста и проверить ее эффективность в ходе опытно-

поисковой работы. 

          Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных педагогов, посвященные: 

– педагогическому процессу взаимодействия образовательных организаций  

с родительской общественностью (Б. Г.  Герш, П. П. Петренко, Н. В. Поликутина); 

– взаимодействию семьи и школы как педагогических партнеров  

(С. Г. Вершловский, Т. Н. Касимова, В. П. Колесникова, В. Ю. Коровкин,  

И. Д. Фрумин, М. Фуллан, Ю. Хямяляйнен и др.); 
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– развитию и формированию личности ребенка в совместной 

деятельности со взрослыми (Ш. А. Амонашвили, Л. С. Выготский, A. C. 

Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и  др.); 

–  изучению среды, влияющей на социальный институт семьи и школы  

(А. И. Антонов, Е. Л. Башманова, В. М. Медков, М. Мид и др.);  

–  вопросам семейного воспитания, взаимодействия школы с семьей, 

влиянию родителей на образование детей (Е. Л. Башманова, Р. Д. Гаджиев, П. Ф. 

Каптерев, Н. П. Капустин, Л. С. Колесова, И. С. Кон,  П. Ф. Лесгафт, 

А. С. Макаренко,  А. Н. Острогорский, В. А. Сухомлинский, В. С. Торохтий, 

С. Т. Шацкий и др.). 

Для решения поставленных цели и задач были применены следующие 

методы исследования: 

– теоретические: анализ, синтез, обобщение научных знаний  

об  исследуемой проблеме; 

– эмпирические: педагогическое наблюдение, интервьюирование, 

анкетирование. 

– методы обработки результатов исследования: статистические, 

математические. 

База исследования. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение (МАОУ) Гимназия № 94, находящаяся по адресу: 620075,  

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 139. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 

педагогических условий взаимодействия семьи и школы, разработке  

и внедрении программы взаимодействия семьи и школы в вопросах 

воспитания детей. 

          Структура и объем выпускной квалификационной работы: работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка литературы (73 источника), 18 

приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 

1.1. Взаимодействие семьи и школы: сущность, структура, формы 

 

Проблема взаимодействия семьи и школы – проблема современного 

образования и общества в целом. Необходимость и важность взаимодействия 

семьи и школы никогда не ставилась под сомнение. До поступления ребенка 

в школу родители выступают его первыми и основными воспитателями. 

Результативность деятельности школы по обучению и воспитанию 

обучающихся во многом зависит от того, насколько плодотворно выстроено 

сотрудничество педагогов с родителями.  

В настоящее время для эффективного осуществления взаимодействия 

семьи и школы целесообразно обратиться к опыту прошлого, поскольку  

на протяжении нескольких столетий эта проблема привлекала к себе внимание 

многих философов, педагогов, психологов (Т. Кампанелла, Ж.-Ж. Руссо,  

И. Песталоцци, Г. Сковорода, К.Д. Ушинский, П. Каптерев и др.) [40]. 

        Так в середине ХIХ в. отечественные ученые  Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт и др. в своих трудах 

акцентировали внимание на необходимость согласования воспитательных 

воздействий на ребенка со стороны семьи и школы, основной целью которого 

является раскрытие внутреннего потенциала ребенка [38, 65, 40]. 

         По мнению К.Д. Ушинского, школьное воспитание должно стать 

логическим продолжением домашнего. Именно семья должна заложить  

в ребенке фундамент нравственного самосознания, а школа должна создать 

оптимальные условия для реализации внутреннего потенциала ребенка, 

заложенного природой и семьей. К. Д. Ушинский указывал на единство 

целей и общностей взглядов семьи и школы [65].  

        В трудах  П.Ф. Лесгафта семье и семейному воспитанию отводится 

существенная роль в развитии ребенка [38]. По мнению автора, в раннем 



9 
 

детстве, в атмосфере семейных отношений закладываются основы 

физического и психического здоровья ребенка, формируется тип детской 

личности. С началом обучения равнозначное влияние приобретает школа.  

П.Ф. Лесгафт сформулировал основополагающие принципы, на которых 

должны строиться взаимоотношения с ребенком в семье и в школе [38]: 

– организация правильных гигиенических условий развития ребенка, 

оказывающих влияние на его духовное развитие; 

– недопустимость произвола в действиях взрослых (родителей или педагогов); 

– строгое соблюдение соответствия слов и дел при взаимодействии  

с ребенком, так как наиболее важным для него является дело, а не слово; 

– уважение к личности ребенка с самого начала жизни. 

          Задачи школьного и семейного воспитания были раскрыты в работах  

П.Ф. Каптерева [25]. В 1898 г. ученый написал серию брошюр 

«Энциклопедия по семейному воспитанию и школьному обучению»,  

в которых уделялось большое внимание проблемам воспитания и развития 

детей в семье и школе. В  трудах П. Ф. Каптерева и Б. П. Ленского 

прослеживается мысль, что родители, наблюдая за развитием детей  

и записывая эти наблюдения, оказывали бы школе и педагогической науке 

неоценимую помощь [25]. 

         В послереволюционный период теоретическими разработками 

взаимодействия семьи и школы, как важнейших социальных институтов, 

занимались отечественные психологи и педагоги А.С. Макаренко,  

Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский [39, 34, 70, 7]. 

          В работах A.C. Макаренко выделяются две главные задачи: научить 

родителей правильно воспитывать своих детей и найти пути результативного 

взаимодействия семьи и школы [39]. Особое внимание А.С. Макаренко уделял 

вопросам нахождения оптимальных путей сотрудничества семьи и школы, 

направленных на благо ребенка. Такие методы, как нравоучения, общественные 

порицания и т.д., он считал нерациональными и даже вредными. 
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         В «Избранных педагогических произведениях» П. П. Блонского 

рассматриваются перспективы развития отношений семьи и школы. Автор 

подчеркивает, что «...семья и могла бы предоставить ребенку благоприятные 

домашние условия, но она мало считается с ребенком» [7, с. 315], а это само 

по себе не допустимо. Педагоги должны исправлять такое положение, 

проводить разъяснительные работы с родителями о необходимости 

уважительного отношения к ребенку, целесообразности создания дома 

благоприятных условий  [7, с. 330]. 

         По мнению С. Т. Шацкого, семья обладает достаточным арсеналом способов 

воздействия на ребенка, но правильное их применение может быть реализовано 

лишь под руководством школы, которую он рассматривает как центр координации 

воздействий на ребенка. Родители должны предоставлять школе важную 

информацию ᴏ ребенке, а школа, используя полученные данные, разрабатывает 

свой план воспитания ребенка совместно с семьей [70]. 

         В 60-е годы ХХ в. возрастает интерес к проблеме взаимодействия семьи и 

школы. В научных работах этого периода были сделаны попытки сформулировать 

требования к педагогическому руководству совместной деятельности семьи и 

школы. В публикациях Т. Н. Даутова, Н. К. Когана, Е. В. Соколова и др. родители 

выступают первыми воспитателями ребенка, которые закладывают морально-

нравственные основы воспитания, обеспечивающие в дальнейшем успех 

воспитательного влияния школы на личность [46]. 

         В начале 80-х исследование проблемы сотрудничества семьи и школы 

получает свое дальнейшее развитие.  В научных трудах Н.И. Болдырева,  

Р.М. Капраловой, С.М. Корниенко [9, 24] были предприняты попытки 

разработать пути и формы взаимодействия семьи и школы.  

         Рассмотрим понятие «взаимодействие». Отечественные педагоги  

и психологи (А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов, Н. Н. Обозов, И. В. Гребенников  

и др.) под взаимодействием рассматривают систему взаимообусловленных 

действий, где отдельное действие одного из участников взаимодействия 

вызывает ответные действия другого [8, 47]. Результат каждого предыдущего 
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действия оказывает влияние на последующие действия. Конечный результат 

такого обмена действиями определяется в единой для всех ее участников 

системе общих представлений [47].  

         Научные исследования С.М. Коссой, О.Л. Хромова, Е.Б. Насонова  

и др., проводимые в конце ХХ в., еще раз подтвердили идею влияния школы  

на семейное воспитание и влияние семьи на школу [33, 45]. 

Ученые выделяют два направления влияния школы  на семью: в процессе 

работы с родителями и в процессе работы с самими обучающимися. 

Воздействие педагога только на обучающихся без поддержки их со стороны 

родителей, может быть безрезультатным, в связи с тем, что дети оказываются 

в таких условиях, что выполнение требований школы поставит их  

в затруднительное положение. При воздействии только на родителей, педагог 

ставит семью в трудные условия, так как дети не готовы выполнять 

предъявленные к ним требования. При правильной организации взаимообмен 

должен принести позитивные плоды [53]. 

         Анализируя труды отечественных педагогов и психологов, мы можем  

сделать вывод, что в решении проблемы сотрудничества семьи и школы 

выделяются три основных подхода:  

         1)   школа оказывает определяющее влияние на воспитание ребенка;  

         2) обучение и воспитание детей в школе является логическим 

продолжением семейного воспитания;  

         3) семья и школа равнозначно влияют на развитие детей, только их 

взаимодействие способствует формированию полноценной личности. 

          Для реализации третьего подхода, требуется специальная подготовка 

родителей к воспитанию своих детей. При этом возникает проблема 

«воспитания» родителей, т.е. оказания семье соответствующей помощи  

в выполнении ею функций воспитания [4]. 

         Большинство ученых определяют взаимодействие школы и семьи как 

социально-педагогический процесс, который затрагивает различные 
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проблемы современности, в частности – формирование социальной 

активности у подрастающего поколения [26].  

         Воспитание ребенка начинается в семье, по мнению А.И. Захарова, 

семья – это фундамент общества. Именно в семье человек формируется как 

личность. Семья выступает главной опорой человека на протяжении всей его 

жизни [21]. Школа выступает в качестве организующего начала массовой 

повседневной деятельности в области непрерывного воспитания. 

          В наши дни многие педагоги отмечают, что молодые родители плохо 

владеют навыками общения с детьми. Очень часто родители переносят  

на ребенка собственные жизненные проблемы в профессиональной, 

семейной и иной сферах [53], что приводит к своего  рода «наследованию» 

опыта семейных неудач и родительской неэффективности. Такая обстановка 

лишает ребенка ощущения успеха и резко подрывает его уверенность в себе. 

Г.В. Сабитовой была проделана работа по выявлению и обобщению 

семейных проблем в контексте социально-педагогических особенностей их 

жизнедеятельности, а также изучены способы оказания социально-

педагогической поддержки семьи. В последнее время наблюдается 

дистанционирование институтов социума, особенно образовательных 

организаций, от семьи и проблем воспитания детей, что оказывает 

неблагоприятное влияние на изменение стиля внутрисемейных отношений, 

жизненных приоритетов [54].  

         В современном образовательном процессе выделяются следующие 

актуальные тенденции сотрудничества семьи и школы: 

– осознание важности тесной интеграции семьи и школы для получения 

качественного результата взаимодействия; 

– разработка научной основы психолого-педагогического взаимодействия, 

опирающейся на принципы и положения современной педагогической науки; 

– рассмотрение сотрудничества семьи и школы как социально-деятельностной 

системы, действующей по законам функционирования деятельностных систем; 
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– разработка теории эффективного управления системой педагогического 

взаимодействия школы и семьи; 

 – обоснование системно-деятельностного подхода к организации 

взаимодействия семьи и школы в современных условиях [53]. 

         Сегодня перед российской образовательной системой стоит задача 

поиска новых подходов к организации взаимодействия родителей  

и педагогов, разработки технологий и форм для  восстановления 

воспитательного потенциала семьи; развития семьи как общественной, 

личностной и государственной ценности. 

          Ученые и педагоги указывают на необходимость разработки программ 

психолого-педагогического сопровождения семьи для решения 

воспитательных задач [42].  Для этого необходимо проводить ряд 

мероприятий по просвещению родителей, их психолого-педагогической 

подготовке, целью которых является построение качественно новых 

отношений между двумя социальными институтами – школой и семьей. 

В.А. Седов, изучив вопросы взаимодействия родителей и детей, выдвинул 

идею сотрудничества родителей, учителей и детей в различных видах 

деятельности: игровой, познавательной, досуговой, оздоровительной, 

трудовой и др. для укрепления внутрисемейных связей, общих интересов  

и увлечений, взаимодоверия, взаимопонимания, взаимопомощи и в целом 

семейного микросоциума.  По мнению автора, основной формой 

взаимодействия является  клубное объединение – педагогически 

организованное добровольное сообщество педагогов, обучающихся и  их 

родителей, в основе которого лежат взаимопонимание, доброжелательность, 

стремление к решению семейных и школьных воспитательных вопросов [56]. 

         Выделяют индивидуальные и коллективные формы работы  

с родителями, а также традиционные и нетрадиционные. 

          К традиционным формам сотрудничества семьи и школы относятся: 

– родительские собрания (в основном в форме лекции, обсуждения тем 

успеваемости, поведения обучающихся); 



14 
 

– участие родителей в Попечительских и Управляющих советах, создаваемых 

согласно Закону об образовании; 

– организация дежурства родителей на различных школьных мероприятиях; 

– проведение совместно с детьми праздников (часто по готовому сценарию и 

в основном в начальных классах) и т.д.; 

– участие родителей в родительском комитете класса или школы [43].  

          Используя традиционные формы взаимодействия с семьей, педагоги из 

года в год наблюдают одну и ту же картину: каждый раз желающих 

родителей войти в родительский комитет, поучаствовать в школьном 

мероприятии, становится все меньше и меньше. Наблюдается кризис 

традиционных форм сотрудничества родителей с педагогами. В связи с этим, 

актуальной проблемой, стоящей перед школой, является разработка новых 

действенных форм работы с родителями. 

         Для повышения педагогической культуры родителей, их психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания применяют такие 

формы как  «Родительский лекторий», «Университет педагогических знаний» 

и др. Родители сами выбирают тему мероприятия [59]. Занятия 

предусматривают лекционный курс, а также семинарские занятия. 

          Проведение тематических конференций по обмену опытом воспитания 

детей способствует привлечению внимания к проблеме взаимодействия 

семьи и школы  педагогической общественности, деятелей науки и культуры, 

представителей общественных организаций. Конференции могут быть 

научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом  

и др. Они проводятся один раз в год и  требуют тщательной подготовки  

с активным участием родителей [3].  

          Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, 

включающая в себя лекции педагогов, изучение литературы по данной 

проблеме и участие в ее обсуждении. 

          Для сплочения родительского коллектива проводятся родительские 

вечера. Темы родительских вечеров самые разнообразные. Это может быть 
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вечер воспоминаний детства собственного ребенка, обсуждение давно 

волнующих вопросов. 

         В последнее время достаточно эффективной формой работы  

с родителями  являются родительские тренинги. Это активная форма работы, 

позволяющая родителям выявить и осознать проблемные ситуации в семье, 

изменить свое взаимоотношение с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным [3].  

         Практикум – это современная форма выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций. В процессе педагогического 

практикума педагог предлагает найти выход из какой-либо конфликтной 

ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей  

и детей, родителей и школы и т. д., объяснить свою позицию в той или иной 

предполагаемой или реально возникшей ситуации [27]. 

         По мнению Е.Н. Артемьевой, для родителей младших школьников 

хорошей формой является родительский ринг. Родительские ринги – одна из 

дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского 

коллектива. В процессе проведения родительских рингов обсуждаются 

проблемные ситуации, складывающиеся в классном коллективе, вопросы 

преодоления конфликтных ситуаций, а также выслушиваются различные 

точки зрения родителей на проблемную ситуацию и вырабатывается 

оптимальный выход из сложившейся ситуации [3]. 

           Еще одна форма – родительский клуб, которая проводится в форме встреч и 

требует от организаторов специальной подготовки. Цель клуба – вовлечь 

родителей в обсуждение вопросов воспитания. Главное условие успеха таких 

встреч, дискуссий – добровольность и взаимная заинтересованность [27].  

         Семейный клуб представляет собой детско-родительское сообщество, 

основной задачей которого выступает развитие ребенка в процессе 

неформального общения педагогов, детей и родителей друг с другом, их  

участие в разнообразной социокультурной деятельности. Данная форма 
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позволяет реализовывать и поддерживать активность родителей и педагогов  

в решении проблемы воспитания. В семейном клубе родителя могут 

использовать свои профессиональные возможности (например, проведение 

экскурсии на своем рабочем предприятии или проведение мастер-классов 

родителями-профессионалами). В рамках родительского клуба проводятся  

совместные массовые праздники [29]. 

         В настоящее время популярными становятся такие формы 

взаимодействия семьи и школы, как «мозговой штурм», круглый стол, 

онлайн вебинары. 

         К формам познавательной деятельности относятся: общественные форумы 

знаний, дни открытых уроков, праздники знаний и творчества, турниры знатоков, 

совместные олимпиады, выпуск предметных газет и т. д. [29]. 

         Формы трудовой деятельности включают: оформление школьных 

кабинетов, благоустройство и озеленение школьного двора, создание 

классной библиотеки и др. [27]. 

         Такие формы как совместные праздники, экскурсии, соревнования, 

фестивали, туристические походы, совместные просмотры и обсуждения 

фильмов, спектаклей и т.д. относятся к досуговым формам.  

         К формам индивидуальной работы относятся: индивидуальные 

консультации, беседы, посещения на дому. Эффективной индивидуальной 

формой работы педагога с семьей является посещение семьи, в процессе которой 

учитель знакомится с условиями жизни ученика, его интересами и склонностями, 

взаимоотношениями с родителями, информирует родителей об успехах их 

ребенка, дает советы по организации выполнения домашних заданий и т.д. [3]. 

          Индивидуальные тематические консультации применяются при решении той 

или иной проблемы. Консультации полезны как для них самих родителей, так и для 

педагога. При этом родители получают реальное представление о школьных делах 

и поведении ребенка, учитель же – необходимые ему сведения для более глубокого 

понимания проблем обучающегося [53]. 
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В ФГОС НОО указано, что обновление содержания воспитания, внедрение 

форм и методов, опирающихся на лучшие педагогические традиции в 

сфере воспитания, способствуют эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов [68]. 

         Таким образом, взаимодействие семьи и школы – это целенаправленная 

совместная деятельность родителей и педагогического коллектива, 

направленная на создание благоприятных условий для личностного развития 

и роста детей, воспитания всесторонне, гармонично развитой личности. 

 

1.2. Педагогические условия взаимодействия педагогов и родителей 

обучающихся начальной школы 

 

          Одним из важных вопросов решения проблемы взаимодействия школы 

и семьи является определение педагогических условий данного процесса. 

Под педагогическими условиями сотрудничества школы и семьи  

в воспитании обучающихся подразумевается совокупность объективных  

и субъективных, внешних и внутренних факторов, средств, процессов, 

способствующих  или препятствующих организации взаимных действий 

педагогов и родителей в приобщении подрастающего поколения к духовным  

и нравственным ценностям и нормам поведения [65]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет следующие психолого-педагогические условия 

взаимодействия педагогов и родителей обучающихся начальной школы [68]. 

Участие обучающихся, их родителей, педагогических работников  

в проектировании образовательной среды, основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации; использование сетевого 

взаимодействия [68, с. 21]. 

Данное условие предусматривает совместную деятельность всех 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей, 

администрации) в формировании образовательной среды, в разработке 
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образовательных программ. В настоящее время  возрастает влияние 

образовательной среды на процесс образования и его результаты, на 

отношения в образовательной среде и на самих субъектов образования.  

        В.А. Ясвин рассматривает образовательную среду,  как  «систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении»[73, с. 6]. Образовательная среда 

должна  обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех 

субъектов образовательного процесса. Образовательная среда не может быть 

враждебной, наносить вред школьнику, его духовному, душевному и 

физическому здоровью. Основными свойствами такой среды должны быть: 

безопасность и комфортность, эстетичность.  

Приход ребенка в школу, начало его учебной деятельности – очень 

сложный и переломный момент в жизни каждого первоклассника. 

Происходит изменение его места в системе общественных отношений, 

кардинально изменяется весь уклад жизни младшего школьника, при этом 

возрастает психоэмоциональная нагрузка. В такой ситуации безопасная 

образовательная среда должна создаваться взаимодействием всех сторон, 

затрагивающих жизнь младшего школьника,  прежде всего это семьи, где 

живет и растет ребенок и, конечно же, школы, где обучающийся проводит 

большую часть дня [23].  

Для создания благоприятной образовательной среды все субъекты 

образовательного процесса должны:  

– участвовать в модернизации материально-технического обеспечения 

в условиях введения ФГОС: обновлении содержания типовых 

образовательных программ, определении необходимого учебно-

материального обеспечения для их реализации; 

 – уметь работать в многочисленных потоках информации, владеть 

новой современной техникой и информационно-коммуникативными 

технологиями [23]. 
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Согласно ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.1) родители имеют право принимать участие  

в проектировании, реализации и развитии основной образовательной 

программы школы [20].  

Основная роль образовательной организации заключается в реализации 

образовательных программ и предоставлении родителям для выбора 

программ, которые смогли бы помочь им в решении вопросов социализации 

ребенка, в выборе основных и дополнительных образовательных программ, 

решении вопросов психолого-педагогической поддержки ребенка. 

Родители  обучающихся могут принимать участие: 

– в разработке направлений и форм реализации программы внеурочной 

деятельности через совместную деятельность с педагогами; 

– в разработке программы культурного, духовно-нравственного 

развития, патриотического воспитания обучающихся; 

– в реализации образовательных программ в процессе совместной 

деятельности с педагогами и обучающимися по разработке и проведению 

различных воспитательных и развивающих мероприятий, а также оказания 

помощи в укреплении материально-технической базы школы; 

–  в оценке результатов выполнения программы [40]. 

С каждым годом растут объемы информационных ресурсов,  

и на сегодня современные технологии значительно расширяют потенциалы 

педагогов и родителей в области воспитания и обучения детей, способствуют 

более полной и успешной реализации развития способностей ребенка.  

С помощью информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) педагоги 

могут  разнообразить формы поддержки образовательного процесса, а также 

повысить качество работы с родителями [6]. Доступ к сети Интернет, 

электронная почта – это быстрый, удобный способ коммуникации с 

родителями обучающихся. Плюсами такого общения являются: 

конфиденциальность и адресность информации, быстрая передача 

необходимой информации родителям, своевременная обратная связь.       



20 
 

Педагоги используют такие информационно-коммуникативные формы 

общения с родителями, как телемост, телекоммуникационный проект, 

дистанционные online конференции, создание информационно-

методического журнала, создание сайта образовательной организации. Сайт 

– это «лицо» образовательной организации. На сайте отражаются общие 

сведения о школе, педагогический состав, его квалификация, полезная 

информация для родителей и т.д.[6]. 

Таким образом, в инновационных формах взаимодействия заложены 

большие воспитательные возможности, что может оказать сильное 

воздействие на родителей, существенным образом изменить отношение  

к педагогу, ребенку, к заботам и делам класса.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

[68, с. 25]. 

          Основным фундаментом при учете возрастных особенностей развития 

детей являются обобщенные данные педагогики и возрастной психологии. 

Что же касается индивидуальных различий и особенностей воспитания 

отдельных обучающихся, то здесь педагог опирается лишь на свой 

педагогический опыт и тот материал, который он накапливает в процессе 

личного изучения школьников [69]. 

         Также при построении процесса обучения и воспитания важно знать  

и учитывать особенности познавательной деятельности обучающихся, 

возрастные особенности их памяти, внимания, склонности к более 

успешному изучению тех или иных предметов. Учет этих особенностей 

позволяет осуществлять индивидуальный подход к школьникам в процессе 

обучения и применять дифференцированный подход при разработке 

образовательной программы. Так более сильные ученики нуждаются  

в дополнительных занятиях или усложненных заданиях с тем, чтобы 

интенсивнее развивались их интеллектуальные способности;  более слабым 

обучающимся требуется индивидуальная помощь в учении, упор на развитие 

их память, сообразительности, познавательной активности и т.д. [35]. 
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Младший школьный возраст является этапом развития ребенка, 

который соответствует периоду обучения в начальной школе. Границы 

младшего школьного возраста условны и определяются в интервале от 6-7 до 

10-11 лет.   Основной особенностью младшего школьного возраста является 

смена ведущей деятельности ребенка. В своих работах Л.С. Выготский 

отмечает, что именно смена игровой деятельности на учебную оказывает 

большое влияние на начало перестройки психических процессов и функций  

в организме ребенка [14]. Одним их психологических новообразований 

младшего школьного возраста является овладение рефлексией, которая оказывает 

ребенку хорошую услугу при решении проблемных ситуаций в отношениях с 

педагогом и сверстниками.  

В физиологическом отношении младший школьный возраст – это 

период интенсивного развития мышечной системы, роста силы мышц,  

а также всех тканей детского организма. 

Быстрее начитает развиваться психика ребенка: происходят изменения 

взаимоотношения процессов возбуждения и торможения (процесс торможения 

становится более сильным, но по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и 

младшие школьники в высокой степени возбудимы); повышается точность работы 

органов чувств [35]. В младшем школьном возрасте происходит переход от 

наглядно-образного мышления к абстрактно-логическому [17].  

Становление личности младшего школьника происходит под влиянием 

новых отношений с педагогами и сверстниками, с включением в новый 

коллектив, в новый вид деятельности.  Именно личностные отношения играют 

важную роль  в  удовлетворении базовых потребностей ребенка: в 

эмоциональном контакте, в защищенности, социальной компетентности, 

стремлении быть личностью. Таким способом происходит нравственное 

воспитание ребенка: он приобретает опыт заботы, любви, уважения, терпимости. 

         Таким образом, одним из основных педагогических условий 

взаимодействия семьи и школы является учет особенностей возрастного 
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психофизического развития младших школьников для правильного построения 

процессов обучения и воспитания и получения нужных результатов. 

Формирование психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей обучающихся [68,  с. 25]. 

В модели профессиональной компетентности учителя в соответствии 

со стандартами образования четко обозначена сущность психолого-

педагогической компетентности педагога, которая включает в себя: 

– знания педагога об индивидуальных особенностях обучающихся, их 

способностях, достоинствах и недостатках, сильных и слабых сторонах 

развития, которые способствуют принятию правильных стратегий  

в индивидуальной  работе с детьми; 

– знания в области межличностного взаимодействия, происходящего  

в школьном коллективе, с которым педагог работает, знание процессов 

общения как между обучающимися, так и между учителем и учениками,  

а также того, как коммуникация содействует достижению нужных 

педагогических результатов; 

– знания педагога об эффективных методах обучения, о способах 

профессионального саморазвития и самосовершенствования, а также  

о сильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности  

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

качество своей профессиональной деятельности [13]. 

         Деятельность педагога при взаимодействии с семьей обучающегося 

требует от него определенных навыков и умений: 

– применять знания, полученные в педагогическом учебном заведении 

на практике при работе с родителями; 

– хорошо видеть перспективу развития каждого ребенка и помочь 

семье наметить пути ее осуществления; 

– устанавливать доброжелательные отношения с семьей ученика, 

поддерживать деловые контакты с родителями с учетом их возраста,  

индивидуальных особенностей, социального статуса; 
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–  оказывать помощь семье в выборе правильных путей и средств 

достижения поставленных целей с учетом конкретных условий жизни; 

– планировать работу с родителями обучающихся при проведении 

педагогического всеобуча [1]. 

Одним из приоритетных направлений развития современного 

образования является формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей. По мнению А.П. Тряпицыной, родительская 

компетентность – это способность решать проблемы и типичные задачи, 

которые возникают в реальных педагогических ситуациях, с применением 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей [64]. В работе Н.Г. Кормушиной  

родительская компетентность рассматривается, как способность родителей 

создавать условия, в которых дети будут чувствовать себя в относительной 

безопасности, при этом получая поддержку взрослого [31]. Еще одно 

определение родительской компетентности дал Е.В. Руденский, 

рассматривая данное понятие, как способность родителей организовать 

семейную социально-педагогическую деятельность по формированию у 

ребенка социальных навыков, социальных умений и социального интеллекта 

путем компетентного выстраивания тренинга жизненных ситуаций [48]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, мы можем сказать, что 

педагогическая компетентность родителей – это интегративное понятие, 

включающее в себя комплекс профессиональных педагогических знаний, 

способов и приемов реализации педагогической деятельности, а также 

профессионально значимых личностных качеств, необходимых для 

воспитания и развития ребенка.  

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, дифференциация и 

индивидуализация обучения [68]. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, 

систематическая, непрерывная, организованная деятельность, в процессе 

которой создаются социально-психологические и педагогические условия  
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с целью успешного обучения, развития и воспитания каждого ребенка  

в образовательной среде [49]. 

         В современных условиях одним из требований к системе образования 

является повышение гибкости и мобильности, а также создание 

многовариантности в реализации образовательных систем, в учете 

индивидуальных запросов, личных возможностей и потребностей субъектов 

образовательного процесса. В связи с этим возникает необходимость вариативного 

подхода к организации психолого-педагогического сопровождения [49].  

В соответствие ФГОС НОО вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса 

заключатся [68]:  

– в сохранении и укреплении психологического здоровья обучающихся; 

– в формировании ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– в мониторинге возможностей и способностей обучающихся, выявлении  

и поддержке одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– в психолого-педагогической поддержке участников различных олимпиад; 

– в обеспечении правильного выбора профессиональной сферы деятельности;  

– в формировании коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

– в поддержке детских объединений, ученического самоуправления. 

Задачами психолого - педагогического сопровождения являются: 

– предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

– оказание помощи обучающемуся в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: трудности в учебе, проблемы с выбором 

образовательного маршрута, нарушения эмоционально - волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

– психологическое обеспечение образовательных программ; 

– формирование психолого - педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. 



25 
 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в содержание 

психолого-педагогического сопровождения целесообразно включать: 

– повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации, практикумы), вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела и др.); 

 – родительские и детско-родительские тренинги по коррекции 

взаимодействия в семье; 

 – тренинги и семинары по самопознанию и саморазвитию родительства [49]. 

ФГОС НОО в качестве одного из педагогических условий взаимодействия 

семьи и школы выделяет дифференциацию и индивидуализацию обучения [68]. 

Под дифференцированным обучением мы понимаем такое обучение, 

при котором будут максимально учтены возможности, способности  

и запросы каждого обучающегося [55].  

Дифференциация обучения предусматривает изменение содержания 

заданий, регулирование трудности их выполнения, исходя из возможностей  

и подготовленности детей к обучению. 

При осуществлении дифференцированного обучения, педагог будет: 

– четко представлять цели задания и знать, как конкретно он будет 

использовать его в процессе обучения; 

– знать общую подготовленность обучающихся к обучению; 

– предвидеть те трудности, которые могут появиться у детей при 

освоении нового материала и выполнении дифференцированных заданий; 

– применять в системе занятий индивидуальные и групповые задания; 

– постоянно проводить анализ эффективности индивидуального  

и дифференцированного обучения; 

– использовать дифференцированное обучение на всем протяжении 

обучения [55]. 

Под индивидуальным обучением понимается такое обучение, когда педагог, 

ориентируясь на индивидуальные способности и возможности ребенка, на темп 
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усвоения учебного материала, обучает каждого школьника отдельно. 

Преимуществом такой формы обучения состоит в том, что педагог может глубже 

изучить особенности личности ребенка и его познавательные возможности.  

Таким образом, основная цель индивидуализации и дифференциации 

обучения является сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности 

ребенка, и в конечном итоге – воспитание такого человека, который 

представлял бы собой неповторимую, уникальную личность [55]. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья [68]. 

          Мониторинг возможностей и способностей обучающихся проводится  

с целью выявления особенностей их психического развития, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и образовательным требованиям, выявления 

одаренных детей. 

              Одной из приоритетных задач начальной школы выступает выявление  

и воспитание одаренных детей, а также оказание помощи в реализации их 

возможностей. Педагоги проводят просветительскую работу как с обучающимися, 

так и с их родителями по обучению и воспитанию способных учеников.  Для этого 

необходимо создать такие условия, которые будут способствовать успешному 

развитию способного ученика, полноценному раскрытию его  таланта. Чем 

раньше начать развитие способностей, тем выше вероятность их дальнейшего 

раскрытия и совершенствования [36].  

         Работа с  одаренными детьми заключается:  

– в проведении факультативных или дополнительных занятий с 

углубленным изучением школьных предметов;  

– разработке индивидуальных программ; 

– в вовлечении обучающихся в научно-исследовательскую деятельность;  

– в участии в олимпиадах, конкурсах, викторинах и мозговых штурмах;  
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– в тесном взаимодействии с другими школами и институтами [60].  

На сегодняшний день одной из актуальных задач общества и 

образования выступает проблема выявления и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Более раннее 

выявление ребенка с ОВЗ дает возможность оказать ему своевременную 

квалифицированную помощь со стороны различных специалистов 

(психологов, педагогов, медицинских работников и т. д.) [19]. 

После выявления ребенка с ОВЗ составляются индивидуальные 

воспитательно-образовательные маршруты обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ включает:  

– консультирование родителей ребенка;  

– периодичную диагностику детей с ОВЗ для выявления динамики и 

характера изменений в индивидуально-личностных проявлениях ребенка;  

– коррекционную работу по развитию детей с ОВЗ;  

– обеспечение родителей информацией о современных достижениях в 

области коррекционной педагогики путем информационно-

коммуникационных технологий, социальных сетей [19]. 

В последние годы все большее значение в системе образования России 

занимают вопросы инклюзивного образования. Распространение процесса 

инклюзивного обучения  способствует реализации прав детей с ОВЗ на образование. 

В рамках инклюзивного обучения обучающиеся, их родители и 

специалисты школы выступают, прежде всего, партнерами. В условиях 

инклюзивного образования необходимо проводить работу по формированию 

у родителей активной жизненной позиции в преодолении сложностей 

развития ребенка и общении с ним; повышать правовую, педагогическую 

компетентность родителей; организовывать совместную деятельность школы 

и родителей по укреплению здоровья детей; способствовать оптимизации 

отношений между семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ и социумом [51]. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 
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консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) [68, с. 25].  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

Профилактика – это деятельность, направленная на предупреждение 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся  

и создание психологических условий, способствующих этому развитию [49]. 

Психологическая профилактика представляет собой целенаправленную 

систематическую совместную работу специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических 

проблем обучающихся; 

–  по выявлению детей группы риска; 

–  по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата [49]. 

Диагностика представляет собой деятельность, направленную на  

выявление индивидуально-психологических особенностей ребенка, а также 

определение уровня его личностного и интеллектуального развития. 

Основные формы диагностической работы: наблюдение, беседа, 

анкетирование, тестирование, мониторинг. 

Консультирование. Консультативная деятельность – это оказание 

помощи обучающимся, их родителям, педагогам и другим участникам 

образовательного процесса  

в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования [72]. 

Целью консультирования является оптимизация взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 
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б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые, ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности 

и восприятия себя как психофизического единства). 

Коррекционная и развивающая работа. Коррекционно-развивающая 

работа заключается в проведении целенаправленной работы с 

обучающимися, которые испытывают трудности обучения и адаптации. 

Коррекционную и развивающую работу планируется и проводится с учетом 

направлений и особенностей конкретной образовательной организации, 

специфики детского коллектива, отдельного ребенка [72]. 

Формы коррекционно-развивающей работы: коррекционно-

развивающие занятия, тренинги, игры, проекты, семинары  – практикумы для 

родителей, дискуссии, деловые игры, психотерапевтические методы и др. 

Просвещение. Целью просвещения является создание условий для 

повышения психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей,  

а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности [72]. 

Для психологического просвещения используются различные формы: 

беседа, лекция, тематический семинар, выступление по радио, на телевидении; 

Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т. п., создание 

информационных уголков по типу «Родителям на заметку» и др. 

Экспертиза. Экспертиза направлена на изучение непатологических 

явлений психики и выявление влияния особенностей психического состояния 

личности на поведение лица в интересующий момент, психологический 

анализ личности заинтересованных участников процесса [72]. 
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         При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, 

решаются вопросы о том, где следует учиться ребенку – в массовой или 

коррекционной школе.  

         Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

сотрудничество школы и семьи, качество среды, особенности семейного 

воспитания определяют формирование личности ребенка. В современных 

социокультурных условиях важное значение приобретает умение учителя 

организовывать систематическое, целенаправленное, методически 

продуманное взаимодействие с родителями.  

         По мнению педагогов и психологов, проблемным полем в вопросах 

взаимодействия школы и семьи, выступает недостаточная разработанность 

форм, методов, технологий социально-педагогической помощи семье, 

недостаточность организационно-управленческих структур по вопросам 

семьи, материнства и детства. Решение данных проблем способствует 

повышению уровня родительской мотивации к воспитательной деятельности  

и компетентности в вопросах воспитания детей, формированию правильного 

отношения к  процессу воспитания, созданию оптимальных условий для 

личностного развития младшего школьника, его саморазвития и самоопределения. 

          Таким образом, создание  педагогических условий, разработка современных 

инновационных форм и методов взаимодействия семьи младших школьников  

и школы – одна из актуальных проблем современного образования. 

         Подведя итоги второй главы, можно сделать вывод, что анализ научной 

и педагогической литературы, проведенный нами, показал, что проблема 

взаимодействия семьи и школы в воспитании ребенка имеет 

продолжительную историю изучения.  Взаимодействие школы и семьи 

представляет собой социально-педагогический процесс взаимообусловленных 

действий семьи и школы, где отдельное действие одного из участников 

взаимодействия вызывает ответные действия другого, который затрагивает 

различные проблемы современности, в частности – формирование социальной 

активности у подрастающего поколения.  
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         Сегодня перед российской образовательной системой стоит задача 

поиска новых подходов к организации взаимодействия родителей  

и педагогов, разработки технологий и форм для  восстановления 

воспитательного потенциала семьи; развития семьи как общественной, 

личностной и государственной ценности. 

          Ученые и педагоги указывают на необходимость разработки программ 

психолого-педагогического сопровождения семьи для решения 

воспитательных задач. Для этого необходимо проводить ряд мероприятий  

по просвещению родителей, их психолого-педагогической подготовке, целью 

которых является построение качественно новых отношений между двумя 

социальными институтами – школой и семьей. 

         В связи с тем, что традиционные формы работы с семьей уже утрачивают 

свою практическую значимость и действенность, на передний план выступает 

задача разработки и внедрения новых современных форм и методов.   

          Одним из важных вопросов решения проблемы взаимодействия школы 

и семьи является определение педагогических условий данного процесса. 

Под педагогическими условиями сотрудничества школы и семьи  

в воспитании обучающихся подразумевается совокупность объективных  

и субъективных, внешних и внутренних факторов, средств, процессов, 

способствующих  или препятствующих организации взаимных действий 

педагогов и родителей в приобщении подрастающего поколения к духовным  

и нравственным ценностям и нормам поведения. 

         Мы рассмотрели педагогические условия взаимодействия семьи и 

школы, обозначенные в Федеральном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

1. Участие обучающихся, их родителей, педагогических работников в 

проектировании образовательной среды, основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации; использование сетевого 

взаимодействия. 
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2. Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

3. Формирование психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей обучающихся. 

4. Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) [68]. 

         Таким образом, необходимость кардинального изменения 

образовательно-воспитательной практики в работе с родителями, оказание 

психолого-педагогической помощи семье в подготовке детей  

к жизнедеятельности в постоянно изменяющемся мире, диктует проведение 

серьезного исследования взаимодействия школы и семьи. В связи с этим 

актуальной проблемой современного образования становится создание  

педагогических условий, разработка современных инновационных форм  

и методов взаимодействия семьи младших школьников и школы. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СЕМЬИ И 

ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКА 

 

2.1. Диагностика уровня удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством предоставляемых образовательных услуг на 

констатирующем этапе 

 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 г., приказу Минобрнауки России №14 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» от 

15.01.2014 г. обязательным условием в управлении образовательной 

организацией является ориентирование на степень удовлетворенности 

потребителей качеством оказываемых образовательных услуг [67]. 

Под качеством образования понимают комплексную характеристику 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающую 

«степень их соответствия» федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам и потребностям юридического и 

физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность. Оценка качества образования представляет собой 

совокупность качества условий, процессов и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ [2].  

В нашей работе мы рассматриваем качество образовательных услуг как 

педагогическое условие взаимодействия школы и родителей, которое влияет 

на обеспечение эффективности данного взаимодействия. 

Для оценки качества образования проводится мониторинг, 

направленный на выявление удовлетворенности потребителей по 

выполнению их требований в сфере образовательных услуг, соизмерение 

полученных результатов с требованиями и ожиданиями, для управления 

качеством выполняемых процессов [2].  
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         Основными целями оценки удовлетворенности потребителей являются: 

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

– повышение степени взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса; 

– демонстрации постоянного улучшения и соответствия образовательной 

организации требованиям потребителей. 

         Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг  включает в себя анкетирование родителей. 

Удовлетворенность родителей обучающихся различными сторонами 

образовательного процесса, как показатель системы мониторинга, характеризует 

личностно - ориентированную направленность деятельности образовательной 

организации, свидетельствует о целенаправленной работе администрации и 

педагогического коллектива школы над развитием и совершенствованием 

учебно-воспитательного процесса, о своевременной корреляции 

педагогической деятельности на основе отслеживания ее результатов [3]. 

         В нашей работе для оценки удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг, мы провели анкетирование 

родителей 3 «Б» класса. 

Опытно-экспериментальной базой исследования является Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ) Гимназия № 94, 

находящаяся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 139.  В опытно-

поисковой работе приняли участие 29 обучающихся 3 «Б» класса и их 

родители. 

         В анкету включены вопросы, направленные на выявление степени 

удовлетворенности родителей (Приложение 1): 

– качеством условий реализации образовательных программ 

(психолого-педагогическая компетентность педагогических и 

административных работников, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, эффективность системы информирования 

родителей о процессе образования обучающихся);      
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– качеством организации процесса обучения (эффективность 

технологий обучения, степень индивидуализации и дифференциации 

педагогических воздействий педагога);  

– качеством образовательных результатов.  

Целью анкетирования является исследование удовлетворенности 

родителей обучающихся качеством образовательных услуг в системе 

школьного образования для дальнейшей разработки рекомендаций по 

улучшению качества образовательных услуг в школе. 

          На каждый вопрос анкеты нужно было выбрать свой вариант ответа из 

предложенных утверждений. Каждому родителю присвоен порядковый номер, 

который указан в сводных таблицах результатов исследования (Приложение 2). 

         Результаты анкетирования показаны в Приложении 3. 

         Отвечая на первый вопрос анкеты «Что, на ваш взгляд, является 

показателем качества образования?», большинство родителей 34,5% 

выделяют такой показатель, как наличие у обучающихся глубоких знаний, 

умений, навыков. По 27,6% родителей считают, что показателем качества 

образования в школе является гарантированное поступление в Вуз и 

социальная успешность ребенка в дальнейшей жизни. И только 10,3%  

к показателю качества образования относят формирование позитивных 

личностных качеств (рис. 1). 

 

Рис. 1. Представления родителей о качестве образования, % 
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          В ходе анкетирования родителям младших школьников было 

предложено выразить свое мнение об удовлетворенности качеством условий 

реализации образовательных программ. Анализ анкетирования представлен 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Удовлетворенность родителей качеством условий реализации 

образовательных программ, % 

         Так, больше половины (75,9%) родителей считают, что школа имеет  

хорошую материально-техническую базу (кабинеты, спортивный зал, 

дополнительные помещения, необходимые для образовательного процесса), 

17,2% – затрудняются ответить на данный вопрос, 6,9% участников нашей 

опытно-поисковой работы не удовлетворены данным аспектом деятельности 

образовательной организации. 

         По мнению 62,1% родителей, на уроках педагоги активно используют 

современные технические средства обучения (далее – ТСО): интерактивную доску, 

компьютер; 31% – затрудняются ответить на данный вопрос, только 6,9% 
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помощью» большинство респондентов (41,4%) высоко оценивают возможность 

получения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, 27,6% родителей считают, что в гимназии отсутствуют условия для 

оказания вышеуказанных видов помощи. 

          В целом участники анкетирования удовлетворены информационной 

открытостью школы, что подтверждается большинством положительных ответов  

(79,3%). Данный факт свидетельствует о том, что родители используют школьный 

сайт как источник информации. Только 20,7%  затруднились с ответом. 

         Как видно из рисунка 2,  большая часть опрошенных (55,2%) отметили, 

что своевременно получают полную информацию об успеваемости и 

поведение своих детей. Для этого педагоги используют электронный журнал 

или электронную почту. 13,8% родителей  не удовлетворены доступностью 

взаимодействия с педагогами и  31% – затруднились с ответом. 

         Большинство (41,4%) участников анкетирования полностью 

удовлетворены доступностью и оперативностью рассмотрения обращений 

родителей к педагогам и администрации школы. Стоит отметить, что 24,1% 

родителей не устраивает сложившееся положение дел. Затруднились 

высказать свое мнение 34,5% респондентов. 

         Родителям в анкете было предложено оценить уровень психолого-

педагогической компетентности педагогов гимназии. Большинство 

участников анкетирования (44,9%) считают, что педагоги гимназии имеют 

высокий уровень психолого-педагогической компетентности. 17,2% 

родителей не удовлетворены компетентностью педагогов. 

          Качество обучения учеников. 

          Анализ удовлетворенности родителей качеством обучения представлен 

на рисунке 3. 

         У большинства родителей (41,4%) вызвал затруднение вопрос 

«Образовательный процесс ориентирован на уровень развития моего 

ребенка»: 37,9% респондентов уверены, что образовательный процесс 
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ориентирован на уровень развития их ребенка, 20,7% – дали отрицательный 

ответ на данный вопрос. 

 

Рис. 3. Удовлетворенность родителей качеством обучения, % 
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работа по подготовке школьников к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

         Более половины респондентов (65,5%) полностью удовлетворены наличием 

дополнительных образовательных программ, 10,4% опрошенных считают, что  

в школе не достаточное количество дополнительных образовательных программ, 

либо существующие дополнительные образовательные программы не 

соответствуют минимальным требованиям современного образования и 

потребностям обучающихся. 

         Треть опрошенных родителей (31%) принимают активное участие  

в организации образовательного процесса, в т. ч. и процесса управления 

школой,  24,1% – не считают себя и обучающихся полноправными 

участниками образовательного процесса. 

         Чуть больше половины респондентов (51,7%) не удовлетворены 

условиями работы с одаренными детьми, 34,5% – затруднились ответить на 

поставленный вопрос. Только 13,8% участников анкетирования считают, что 

в школе созданы благоприятные условия для сохранения и развития 

одаренности обучающихся, для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала одаренных детей. 

          Подавляющее большинство респондентов (82,8%) считают, что в школе 

отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, отмечая отсутствие сопутствующих услуг таких как: 

специально оснащенный туалет, специальные места подхода/подъезда. Несмотря 

на наличие значительных недостатков, 6,9% опрошенных удовлетворены 

имеющимися условиями, 10,3% – затруднились с ответом. 

         Отвечая на вопрос «Мой ребенок удовлетворен организацией 

внеурочной деятельности (кружки, экскурсии, досуговые мероприятия)», 

большинство родителей (44,9%) дали положительный ответ, 37,9% – 

затруднились с ответом, 17,2% респондентов считают, что организация 

внеурочной деятельности в школе не способствует удовлетворению 

потребностей обучающихся. 
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         Таким образом, наибольше количество положительных оценок 

выявлено по направлениям: материально-техническое и информационное 

обеспечение гимназии, использование современных технических средств 

обучения; наличие дополнительных образовательных программ; организация 

внеурочной деятельности. Родители удовлетворены качеством условий 

реализации образовательных программ. 

          Более всего негативных ответов было высказано относительно: условий 

для работы с одаренными детьми; наличия условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; обеспечения правильного выбора профессиональной сферы 

деятельности обучающегося; организации мониторинга возможностей и 

способностей обучающихся. Родители высказали неудовлетворенность 

качеством обучения детей. 

         Анализ результатов анкетирования позволяет наметить и разработать 

целевые ориентиры развития школы на ближайшее время. 

         Как мы уже отмечали выше, одной из основных целей взаимодействия 

семьи и школы, является воспитание подрастающего поколения. 

         Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», приоритетной задачей в воспитании детей выступает 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [58].  

         Личностное развитие младших школьников включает готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и 

нравственных оснований личностного морального выбора; развитие 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; 
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развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты и др. 

         В рамках констатирующего этапа нашей опытно-поисковой работы мы 

провели диагностику развития индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся 3 «Б» класса, которые проявляются в субъективном отношении 

самого ребенка к различным сторонам учебной деятельности и поведении его 

в различных ситуациях. 

         Для оценки эмоционального отношения обучающихся к различным 

моментам школьной жизни и к школе в целом мы использовали методику 

«Настроение» (авторы О. В. Даниленко, И. В. Ермакова) [18]. 

         Обучающимся было предложено ответить на вопросы о том, какое 

настроение у них бывает в различных учебных ситуациях (Приложение 4). 

Младшим школьникам нужно было соотнести свое настроение в 

перечисленных ситуациях (на различных уроках, на перемене и т.д.) с тремя 

рисунками: безоблачное солнышко (положительное отношение), солнышко, 

прикрытое тучкой (нейтральное отношение) и дождливая тучка 

(отрицательное отношение). 

         Результаты диагностики представлены в Приложении 5. 

         Анализ оценки эмоционального отношения к школьной жизни 

представлен на рисунке 4. 

         В целом отношение к школе у участников нашего исследования нельзя 

назвать положительным. Мы видим, что большинство третьеклассников 

выражают положительные эмоции, когда думают об одноклассниках (55,2%); 

при рассказах родителям о школе (48,3%); утром, когда уже находятся в 

школе, но уроки еще не начались (58,6%). Наиболее высокие показатели 

положительного отношения к школе обучающиеся показали на уроках 

физкультуры (75,9%), на переменах (86,2%). Больше половины школьников 

(62,1%) с удовольствием бы остались дома, если бы в школе отменили уроки. 

Наибольшее количество отрицательных эмоций вызывают ситуации, когда 

учитель делает замечание (79,3%), и когда не получается задание (62,1%). 
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Также у большинства младших школьников негативные эмоции проявляются 

во время выполнения контрольной работы (51,7%), и когда учитель вызывает 

их к доске (44,8%).  Больше трети обучающихся испытывают негативные 

эмоции при выполнении домашних заданий на «продленке» (34,5%) и 

самостоятельно дома (37,9%). Среди основных предметов самыми 

проблемными являются уроки русского языка и чтения. Свое отношение как 

положительное отметили только 34,5% и 37,9% школьников соответственно. 

 

Рис. 4. Анализ оценки эмоционального отношения младших школьников к 

школьной жизни на констатирующем этапе, % 
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          Для выявления уровня осознанности нравственных категорий и 

адекватности самооценки младших школьников, мы использовали методику 

Дембо-Рубинштейна (в модификации А. М. Прихожан) [18]. 

          Данная методика позволяет увидеть, как школьник воспринимает самого себя. 

          Участникам нашего исследования было предложено на специальном бланке 

(Приложение 6) отметить свои ответы, оценивая себя по заданным личностным 

качествам: «здоровье», «ум», «характер», «счастье». Обучающимся предложены 12 

шкал. Наверху шкал находятся положительные качества, внизу – отрицательные 

качества. На каждой линии нарисованы 11 квадратиков: первый  вверху 

(положительный полюс), шестой – посередине, одиннадцатый – внизу 

(отрицательный полюс). Отвечая на вопрос: «А как ты себя оцениваешь в данный 

момент по данному параметру?» обучающийся  помещает свой ответ в какое-то 

место шкалы между полюсами. 

           При обработке результатов были определены следующие уровни, как 

по каждому показателю, так и по всем показателям вместе: низкий уровень –

1 – 5 баллов (код 0); средний уровень – 6 – 9 баллов (код 1); высокий 

уровень – 10 – 11 баллов (код 2).  

            Интегральное значение самооценки рассчитывалось исходя из 

следующих критериев:  

низкий уровень (если хотя бы по одному свойству поставлен код 0);  

средний уровень – среднее арифметическое кодов 1-1,5;  

высокий уровень – среднее арифметическое кодов более 1,5 до 2. 

          Анализ результатов диагностики самооценки третьеклассников 

представлены на рисунке 5. 

          Большинство обучающихся (41,4%) показали средний уровень 

самооценки, треть младших школьников (31%) имеют высокий уровень 

самооценки. У 27,6% детей выявлен низкий уровень самооценки, что 

проявляется в пассивности, мнительности, повышенной ранимости, 

обидчивости, неуверенности в своих силах, повышенной тревожности. 
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Рис. 5.  Результаты диагностики самооценки третьеклассников на констатирующем 

этапе, % 

         Анализ результатов диагностики по  отдельным показателям 

самооценки представлен на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Результаты диагностики по  отдельным показателям самооценки 

младших школьников на констатирующем этапе, % 
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обучающихся к школьному обучению и значительно понизить их 

познавательную активность. 

Показатели, которые не так «нагружены» в учебном процессе, 

например, «доброта», «веселость», «счастье», «много друзей», имеют также 

схожие распределения: мало низких значений в самооценке (по 3,4%). 

          Значительную роль в формировании самооценки играют оценка личности 

ребенка окружающими и его достижения. На формирование самооценки 

значительное влияние также оказывают отношения в семье. Активный ребенок 

подбирает себе самооценку, которая наилучшим образом решает его проблемы 

(это может быть и завышенная или заниженная самооценка), самооценка 

пассивного ребенка – прямое отражение родительских внушений. Чем лучше 

атмосфера в семье, тем выше самооценка у ребенка. 

         Для исследования морального развития младших школьников, как 

показателя  уровня воспитанности, мы использовали методику моральных 

дилемм «Как поступить?» (авторы О. В. Даниленко, И. В. Ермакова) [18]. 

         Для решения поставленных задач и с учетом возрастно-

психологических особенностей младших школьников авторами были 

выбраны дилеммы, связанные с выполнением нормы взаимной помощи, с 

правдивостью/готовностью принять ответственность за проступок, с 

ориентацией на норму справедливости при распределении благ.  

По мнению авторов методики, выбор указанных моральных норм обусловлен 

тем, что их морально-нравственное содержание и социальные ожидания в 

отношении усвоения норм отвечает требованию возрастной и культурной 

сообразности и является показателем уровня морального развития ребенка. 

         Обучающимся при ответе на вопрос «Как поступить в данной 

ситуации?» предлагается выбрать вариант ответа из предложенных 

(Приложение 9). 

          На рисунке 7 представлено распределение обучающихся в 

соответствии с готовностью следовать моральной норме в своем поведении: 

помочь, признаться, сказать правду. 
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Рис. 7.  Распределение обучающихся в соответствии с готовностью следовать 

моральной норме в своем поведении: помочь, признаться, сказать правду, % 

          Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

большинство младших школьников (48,3%) готовы прийти на помощь своим 

одноклассникам, что говорит об устойчивой ориентации младших 

школьников на нормы помощи товарищу. Только 34,5% обучающихся 

показали ориентацию на соблюдение социальных правил (норма 

правдивости/ответственности). Вместе с тем в дилемме конфликтующих 

ожиданий (норма справедливости), большинство школьников (41,4%) 

отказались следовать норме справедливости, заявив о приоритетности 

защиты интересов сверстника, 24,1% – отказались от ответа, лишь треть 

обучающихся (34,5%) выразила готовность соблюдать норму 

справедливости. Таким образом, дилемма конфликтующих ожиданий (норма 

справедливости) вызвала затруднения морального выбора, поскольку здесь 

наиболее явно выступает необходимость действительного морального 

выбора, в то время как в других дилеммах третьеклассники демонстрируют 

лишь хорошее знание того «как надо поступать» в соответствии с 

требованиями и ожиданиями сверстника.  

         Анализируя результаты диагностики, мы выявили, что при отказе 

помочь одноклассникам обучающиеся в основном опираются на «власть 

авторитета» (24,1%), «межличностный конформизм» (27,6%), «осознанный 

учет необходимости» (20,7%). При согласии оказать помощь высокое число 

обоснований выявлено по типу «ты мне – я тебе» (27,6%), «закон и порядок» 
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(20,7%), «власть авторитета» (24,1%). Таким образом, для третьеклассников в 

отношениях со сверстниками более характерна ориентация на 

взаимовыгодный обмен благами разного рода, в том числе и помощью. В 

связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у младших 

школьников доброжелательности в отношениях со сверстниками, готовности  

к  сотрудничеству и взаимной помощи (рис. 8). 

 

Рис. 8. Распределение обоснований возможности нарушить норму помощи  в 

соответствии с уровнями развития морального сознания на констатирующем 

этапе, %. 

         При решении  моральной дилеммы нормы правдивости обучающие, 

делающие выбор в пользу отказа выполнения нормы, в основном опираются 

на «власть наказания» (41,4%), «осознанный учет необходимости» (27,6%). 

Младшие школьники при выборе «сказать правду» ориентируются на 

потребность «быть принятым» в группе сверстников (20,7%) и стремление к 

признанию и высокой оценке одноклассниками. Также на выбор «сказать 

правду» на детей оказывает влияние боязнь наказания (31%) (рис.9). 

         Таким образом, при воспитании ориентации на норму правдивости 

наиболее эффективным средством становится формирование у младшего 

школьника мотивации социального признания. 
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Рис. 9. Распределение обоснований возможности нарушить норму 

правдивости («сказать правду») в соответствии с уровнями развития 

морального сознания на констатирующем этапе, % 

         Основными ориентирами в решении моральной дилеммы справедливости 

для третьеклассников  стало стремление оградить сверстника от наказания 

(24,2%), «осознанный учет необходимости» (24,2%). «Закон и порядок» (31%) и 

«Осознанный учет необходимости» (27,6) стали основными факторами, 

влияющими на решение обучающихся «сказать правду». Таким образом, в 

ситуации выбора между сохранением хороших межличностных отношений с 

одноклассниками и реализацией нормы справедливости, младшие школьники 

обнаружили невысокий уровень развития моральных суждений (рис. 10). 

 

Рис. 10. Распределение обоснований возможности нарушить норму 

справедливости в соответствии с уровнями развития морального сознания на 

констатирующем этапе, % 
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         Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: основными 

ориентирами при выполнении моральных норм у младших школьников 

выступают – мотив заслужить социальное признание и быть принятыми 

одноклассниками; ожидание «ответной услуги» в аналогичной ситуации 

распределения благ; стремление избежать наказаний и  принятие моральных 

норм как социально предписанных правил построения отношений и 

взаимодействия в обществе. 

         Подводя итоги констатирующего эксперимента, можно сделать вывод, что 

педагогические условия взаимодействия семьи и школы и уровень 

воспитанности младших школьников недостаточно сформированы. 

 

2.2. Разработка программы эффективного взаимодействия педагогов и 

родителей в воспитании младших школьников 

 

         Опираясь на результаты констатирующего этапа, нами была 

разработана программа эффективного взаимодействия педагогов и родителей 

в воспитании детей младшего школьного возраста.  

          Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», для  решения воспитательных задач необходимо: 

создание условий для объединения усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; поддержка семейного воспитания; 

содействие формированию ответственного отношения родителей к 

воспитанию детей; повышение эффективности воспитательной деятельности 

в системе образования; создание педагогических условий для улучшения 

воспитательной деятельности в образовательных организациях; обеспечение 

условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей [58]. 

          Цель программы: совершенствование взаимодействия семьи и школы, 

направленного на воспитание и развитие личности ребенка. 

         Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: 
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– создание педагогических условий повышения качества обучения и 

воспитания младших школьников;    

– повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

– развитие взаимного уважения и доверия между родителями, 

педагогами и детьми; 

– привлечение родителей к управлению школой; 

– вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми для 

повышения воспитательного потенциала. 

Программа реализуется по основным двум направлениям: 

Повышение качества обучения и воспитания.   

         Основными задачами данного направления являются: 

         – совершенствование материально-технической базы школы; 

         – создание условий для работы с одаренными детьми;  

          – создание условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

         – обеспечение правильного выбора профессиональной сферы деятельности 

обучающегося;  

         – улучшение информатизации школьного пространства; 

         – повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

            Программа повышения качества обучения и воспитания рассчитана на  1 год. 

                                                                                                                                        Таблица 1 

               Перспективный план повышения качества образования 

Целевые направления Содержание работы Сроки 

реализации 

Совершенствование 

материально-технической базы 

школы 

Расширение современного 

программного обеспечения. 

Обеспечение современной мебелью 

учебных кабинетов.  

Приобретение технического 

оборудования для всех учебных 

кабинетов (компьютеры, мониторы, 

интерактивные доски, проекторы). 

сентябрь 2017 г. – 

сентябрь 2018 г. 
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Продолжение таблицы 1 

Создание условий для работы с 

одаренными детьми 

Участие в конкурсах проектов, в 

олимпиадах. 

Составление индивидуального плана 

сопровождения развития одаренного 

ребенка. 

Создание программ исследовательской 

деятельности, предусматривающих 

групповые и индивидуальные занятия. 

Организация дополнительных 

курсов, электронных курсов, 

факультативов  на базе школы. 

Организация очного и 

дистанционного обучения по 

углубленным программам.  

октябрь 2017 г. – 

май 2018 г. 

Создание условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Оказание индивидуально 

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с 

учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, их 

индивидуальных возможностей. 

Разработка индивидуальных учебных 

планов и графиков обучения. 

Организация мероприятий по 

социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям. 

Создание специальной 

образовательной среды: пандусы, 

расширенные коридоры и т.д. 

сентябрь 2017 г. – 

февраль 2018 г. 

Обеспечение правильного выбора 

профессиональной сферы 

деятельности обучающегося 

Организация внеурочной 

деятельности по ознакомлению с 

профессиями: экскурсии на 

предприятия, встречи с людьми 

разных профессий, конкурс рисунков 

«Я хочу стать…», проект «Все 

работы хороши, выбирай на вкус»; 

Диагностика профессиональной 

ориентации обучающихся. 

сентябрь 2017 г. – 

май 2018 г. 
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Продолжение таблицы 1 

Улучшение информатизации 

школьного пространства 

Ведение электронных дневников и 

журналов. 

Участие педагогов и обучающихся в 

видеоуроках с другими школами. 

Обеспечение дистанционного 

обучения обучающихся и педагогов. 

Создание электронного портфолио 

педагогов и обучающихся. 

Участие педагогов и обучающихся в 

видеоконференциях, видеосеминарах. 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Повышение профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

Повышение квалификации педагогов. 

Проведение конкурса «Лучший по 

профессии». 

Прохождение аттестации педагогов. 

Проведение тематических 

педагогических советов. 

сентябрь 2017 г. 

– январь 2018 г. 

 

Повышение эффективности взаимодействия семьи и школы в 

воспитании младших школьников. 

Основные задачи данного направления: 

         – повышение социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей; 

          –  формирование у родителей понимания принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному пространству; 

         – развитие вариативности воспитательных форм, методов и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

          –   развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно- 

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность. 

          Программа повышения эффективности взаимодействия семьи и школы в 

воспитании младших школьников рассчитана на 12 занятий (по 2 занятия  

в месяц) (табл.2). Программа проводилась с сентября 2017 года по февраль 2018 года. 
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Таблица 2 

Тематический план повышения эффективности взаимодействия семьи и 

школы в воспитании младших школьников 

№ Тема занятия Цель занятия Содержание 

1 Семинар для 

родителей по теме 

«Ребенок не хочет 

учиться. Как ему 

помочь?» 

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей; 

выявление проблем 

взаимодействия 

родителей с ребенком 

по преодолению 

учебных затруднений 

Выступление школьного психолога 

о психолого-педагогических 

особенностях развития младших 

школьников, о причинах снижения 

учебной мотивации. 

Совместное обсуждение и 

разработка «Памятки для родителей: 

повышение учебной мотивации 

младшего школьника» 

2 Семейный 

фестиваль «Золотая 

осень» 

Формирование 

эстетического  

воспитания, 

эстетических 

представлений и 

правильного 

отношения к природе, 

окружающему миру в 

целом; мотивация на 

совместную 

деятельность между 

детьми и родителями; 

1. Подготовка к фестивалю:  

Выполнение поделок, рисунков 

«Золотая осень»; подготовка 

костюмов. 

Проведение фестиваля 

  (приложение 11); 

Подведение итогов: конкурс 

поделок и рисунков, награждение 

победителей 

 

 

3 Круглый стол 

«Тревожность 

детей. К чему она 

может привести?» 

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей; 

обсуждение данной 

проблемы с целью 

определения 

возможных путей ее 

решения 

1. Родителям предлагается 

высказать свое мнение о детской 

тревожности: причины, проявления. 

2. Просмотр и обсуждение презентации . 

«Детская тревожность» 

3. Практическое задание «Портрет 

тревожного ребенка». 

4. Мини-лекция «Как выявить 

тревожного ребенка» 

5. Выработка рекомендаций для 

родителей тревожного ребенка. 

6. Рефлексия: что понравилось, что 

узнал полезного. 
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Продолжение таблицы 2 

4 Экскурсия - проект 

«Мой любимый 

город» (1 день) 

Формирование 

патриотического 

воспитания; 

формирование 

интереса к своему 

краю, его истории и 

культуре. 

1. Знакомство с маршрутом 

«Красная линия в Екатеринбурге» 

2. Посещение точек маршрута: 

Площадь 1905 года 

Исторический сквер 

Памятник Татищеву и де Геннину. 

Водонапорная башня. 

Экскурсия - проект 

«Мой любимый 

город» (2 день) 

Формирование 

представлений об 

историческом 

прошлом, современном 

состоянии и 

перспективах 

культурного развития 

Екатеринбурга 

Доклады по темам: 

«История города» 

«Улицы города» 

«Культурный Екатеринбург» 

«Архитектурные сооружения, 

памятники» 

«Музеи Екатеринбурга» 

Викторина «Как я знаю свой город» 

Оформление альбома «Мой город 

Екатеринбург» 

Выставка рисунков «Мои любимые 

места в Екатеринбурге». 

5 Лекторий «Книга в 

жизни наших детей»  

Оказание помощи 

родителям в осознании 

ценности детского 

чтения как средства 

образования и 

воспитания младших 

школьников; 

привлечение родителей 

к решению данной 

проблемы 

Лекция (Приложение 12) 

Рассмотрение вопросов: 

Борьба с телеманией. 

Как привить детям интерес к чтению 

и любовь к книгам? 

6 День открытых 

уроков 

Знакомство родителей 

с учебной и 

воспитательной 

деятельностью школы; 

предоставление 

возможности 

родителям увидеть и 

оценить работу учителя 

и ребенка на уроке. 

Посещение родителями открытых 

уроков, участие в школьной жизни 
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Продолжение таблицы 2 

7 Тренинг детско-

родительских 

отношений 

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей; 

Способствование 

установлению и 

развитию отношений 

партнерства и 

сотрудничества 

родителя с ребенком 

Упражнение «Визитка» (Приложение 13) 

Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Упражнение «Погружение в детство» 

Упражнение «Билль о правах».  

Анкета для родителей: «Что меня 

огорчает в моем ребенке, что меня 

радует в моем ребенке» 

Составление списка элементов «языка 

принятия» и «языка непринятия». 

Рефлексия и подведение итогов 

8 Дискуссия 

«Наказания детей. 

Какими им быть?» 

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей; 

формирование у 

родителей культуры 

поощрения и наказания 

1. Презентация «Поощрение  и 

наказание ребенка в семье». 

2. Дискуссия о наказаниях. 

Вопросы дискуссии: 

можно ли наказывать ребенка?  

какие виды наказания Вы чаще 

применяете?  

за какие проступки Вам приходится   

наказывать ребенка? 

как Вы относитесь к телесным     

наказаниям? 

как скажутся наказания на 

формировании личности ребенка? 

3. Прослушивание аудиозаписи «Что 

говорят дети по поводу наказания» 

4. Составление памятки «Наказывая, 

помни…».  

9 Школьно-семейный 

спортивный 

праздник «Дружная 

спортивная семья» 

Формирование 

взаимоотношений 

между школой и 

семьей; включение 

детей в физкультурно-

спортивную 

деятельность; 

формирование 

физической культуры 

ребенка. 

Спортивный конкурс семейных команд.  

Конкурсы (Приложение 14): 

«Визитная карточка» 

«Разминка» 

«Сороконожка» 

«В темноте» 

«Генеральная уборка» 

«Барон Мюнхаузен» 

«Метание в цель» 

«Тараканий бег» 

Эстафета: «Передача олимпийского огня» 

Подведение итогов и награждение 

по номинациям: 

«Самая сплоченная семья»  

«Самая находчивая семья»  

«Самая быстрая, ловкая, умелая семья»  
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Продолжение таблицы 2 

10 Семинар - 

практикум «Особый 

ребенок» 

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей; 

психологическое 

просвещение 

родителей в вопросах 

обучения и воспитания  

детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

Мини-лекция «Особый ребенок в 

семье». 

Обсуждение: 

как принять ситуацию? 

как выбрать направление в работе с 

особым ребенком? 

как правильно выбрать 

специалиста? 

развитие форм взаимодействия с 

особым ребенком. 

Мини-лекция «Психологические 

особенности семьи ребенка с ОВЗ» 

Презентация «Правильная организация 

среды для успешного развития особого 

ребенка» 

Практическая часть. 

1. Упражнение «Котенок». 

2. Упражнение «Кенгуру» 

3. Упражнение «Мать особого ребенка» 

Рефлексия и подведение итогов 

11 Праздник - конкурс 

«Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 

Расширение знаний 

обучающихся о 

профессиях; 

развитие интереса к 

профессиям, труду; 

формирование 

трудового воспитания 

Приветствие (Приложение 15) 

Презентация «Что такое профессия» 

Разделение на команды 

Конкурс «Эмблема, название команды, 

приветствие» (Домашнее задание) 

Конкурс «Разминка» 

Конкурс «Безопасность» 

Конкурс «Хозяюшки» 

Конкурс «Мотальщицы» 

Конкурс «Закончи пословицу о труде» 

Конкурс «Кто потерял свой 

инструмент?» 

Конкурс «Вернисаж изделий» 

Подведение итого и награждение 
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        Продолжение таблицы 2   

12 Проект «Моя семья» Формирование 

духовно-нравственного 

отношения и чувства 

сопричастности к 

родному дому, семье, 

школе; повышение 

роли семейных 

ценностей в 

становлении личности 

ребенка. 

1. Выставка семейных фотогазет 

«Моя семья» 

2. Рассказ ребенка «Моя семья» 

3. Знакомство с «Семейными 

традициями» (творческие рассказы 

родителей). 

4. Конкурс детских рисунков 

«Традиции моей семьи».  

5. Создание «генеалогического 

древа семьи» 

6. «Семейная мастерская» -  

выставка и конкурс, на которых 

представлены результаты 

художественно-эстетической 

деятельности родителей и детей 

(рисунки, фотоматериалы, поделки). 

 

          В программе представлены разнообразные формы проведения занятий: 

беседы, лекции, дискуссии, круглый стол, праздники, конкурсы, семинары, 

тренинги, проект, экскурсия, фестиваль. 

          Данный комплекс занятий реализовывался во внеурочной деятельности.  

         Таким образом, на формирующем этапе нашей опытно-поисковой работы мы 

разработали программу и провели занятия, способствующие формированию 

взаимодействия семьи и школы в воспитании младших школьников.  

 

2.3. Анализ эффективности опытно-поисковой работы по реализации 

программы взаимодействия  семьи и школы в воспитании младших 

школьников 

 

Для проверки эффективности разработанной и проведенной 

программы взаимодействия  семьи и школы в воспитании младших 

школьников мы провели контрольный этап нашей опытно-поисковой работы.  

         Для этого мы использовали методики, которые применялись на 

констатирующем этапе. 
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1. Методика «Настроение» (авторы О.В. Даниленко, И.В. Ермакова). 

Анализ результатов диагностики на контрольном этапе представлен на 

рисунке 11. 

 

Рис. 11. Анализ оценки эмоционального отношения младших школьников к 

школьной жизни на контрольном этапе, % 

         Сравнительный анализ оценки эмоционального отношения 

третьеклассников выявил положительную динамику в отношениях младших 

школьников к школе.   

         Увеличилось количество обучающихся, отметивших свое отношение как 

положительное к основным школьным предметам: к урокам чтения  

(с 37,9% до 51,7%), к урокам русского языка (с 34,5% до 55,2%), к урокам 

математики (с 41,4% до 48,3%), к урокам окружающего мира (с 48,3% до 62,1%). 

6,9 

13,8 

10,3 

13,8 

3,4 

0 

0 

34,5 

17,2 

6,9 

27,6 

44,8 

41,4 

20,7 

3,4 

3,4 

24,2 

13,8 

17,2 

27,6 

34,5 

34,5 

37,9 

34,5 

17,2 

20,7 

34,5 

41,4 

34,5 

37,9 

48,3 

37,9 

48,3 

34,5 

31 

37,9 

31 

41,4 

65,5 

51,7 

55,2 

48,3 

62,1 

82,8 

79,3 

31 

41,4 

58,6 

34,5 

6,9 

20,7 

31 

62,1 

65,5 

37,9 

55,2 

41,4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Утром, когда ты уже находишься в школе, … 

На уроках чтения 

На уроках русского языка 

На уроках математики 

На уроках окружающего мира 

На уроках физкультуры 

На перемене 

Если учитель вызывает тебя к доске 

Если учитель задает тебе вопрос 

Если на уроке вы проходите новый … 

Когда у вас контрольная 

Если учитель делает тебе замечание 

Если у тебя не получается задание 

Если в школе отменяют уроки и можно … 

Когда ты рассказываешь родителям или … 

Когда ты думаешь о своих одноклассниках 

Если ты делаешь домашнее задание дома … 

Если ты делаешь домашнее задание дома с … 

Если ты делаешь домашнее задание на … 

Отрицательное отношение Нейтральное отношение Положительное отношение 
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         Снизилось число обучающихся испытывающих негативные эмоции при 

выполнении домашних заданий на «продленке» (с 34,5% до 17,2%), дома 

самостоятельно (с 37,9% до 24,2%). Больше половины третьеклассников 

(55,2%) при выполнении домашнего задания с удовольствием принимают 

помощь родителей, на констатирующем этапе таких детей было 34,5%.  

         Положительным моментом мы отмечаем снижение количества 

отрицательных эмоций у участников нашего исследования в ситуациях, когда 

учитель делает замечание (с 79,3% до 44,8%), когда не получается задание  

(с 62,1% до 41,4%), если учитель вызывает к доске (с 44,8% до 34,5%), если 

учитель задает тебе вопрос (с 27,6% до 17,2%). 

         Почти в два раза уменьшилось число обучающихся, у которых 

отрицательные эмоции проявляются во время проведения контрольной 

работы (с 51,7% до 27,6%). 

         Младшие школьники более охотно стали рассказывать родителям о 

школе, и думать о своих одноклассниках.   

         Больше половины третьеклассников (58,6%) стали испытывать 

положительные эмоции при прохождении на уроке нового материала. 

         Как и на констатирующем этапе наилучшее настроение у обучающихся 

начальной школы наблюдается на уроках физкультуры и на перемене (82,8% 

и 79,3% соответственно). 

        Таким образом, контрольный этап нашей опытно-поисковой работы 

показал улучшение отношения и повышение интереса обучающихся  

к моментам школьной жизни и к школе в целом. 

Методику диагностики самооценки младших школьников Дембо-

Рубинштейна (в модификации А.М. Прихожан). 

         Сравнительный анализ результатов диагностики самооценки 

третьеклассников на констатирующем и контрольном этапах представлены 

на рисунке 12. 
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Рис. 12. Сравнительный анализ результатов диагностики самооценки 

третьеклассников на констатирующем и контрольном этапах,% 

Контрольный этап нашей опытно-поисковой работы выявил снижение 

количества обучающихся с низким уровнем самооценки (с 27,6% до 13,8%), что 

говорит об улучшении представлений детей о себе, своих способностях. 

Повышение самооценки усиливает веру в себя и делает человека более успешным, 

более эффективным. 

Число младших школьников с завышенной самооценкой незначительно 

уменьшилось с 31% до 27,6%, что говорит о более реалистичном отношении 

ребенка к себе. 

Анализ результатов диагностики по  отдельным показателям 

самооценки на контрольном этапе представлен на рисунке 13. 

         Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапов, мы 

отмечаем положительные изменения уровня самооценки по отдельным 

показателям.  

         Снизилось количество третьеклассников, имеющих низкий уровень 

самооценки по следующим показателям: «аккуратность» с 6,9% до 3,4%, 

«дисциплинированность» с 10,3% до 3,4%, «доброта» с 3,4% до 0%, «ум» с 

13,8% до 6,9%, «активность» с 6,9% до 3,4%, «веселый» с 3,4% до 0%, 

«умелый» с 10,3% до 3,4%, «много друзей» с 3,4% до 0%, «доволен собой» с 

6,9% до 3,4 %. 
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Рис.13. Анализ результатов диагностики по  отдельным показателям 

самооценки на контрольном этапе, % 

         Таким образом, в результате контрольного этапа мы отмечаем 

положительную динамику становления адекватной самооценки участников 

нашей опытно-поисковой работы. 

Методика моральных дилемм «Как поступить?» (авторы О. В. Даниленко, И. В. 

Ермакова). 

         Сравнительный анализ результатов диагностики показал (рис. 14), что 

увеличилось количество младших школьников, готовых прийти на помощь 

своим одноклассникам с 48,3% до 62,1%. Также возросло число 

третьеклассников, готовых принять ответственность за свой проступок и его 

последствия с 34,5% до 41,4%.  

         Следовать норме справедливости готовы почти половина (44,8%) 

школьников, на констатирующем этапе таких детей было 34,5%. 

          Мы можем констатировать тот факт, что уровень морального развития 

участников нашей опытно-поисковой работы возрос. Обучающиеся 

ориентируются на нормы помощи одноклассникам и соблюдение 

социальных правил (норма правдивости/ответственности) при достаточно 
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четком осознании требуемого поведения и готовности следовать моральным 

нормам и правилам.  

 

Рис. 14. Сравнительный анализ результатов диагностики готовности 

младших школьников следовать моральной норме в своем поведении: 

помочь, признаться, сказать правду на констатирующем и контрольном 

этапах, % 

          Таким образом, количественный и качественный анализ результатов 

контрольного этапа нашей опытно-поисковой работы выявил 

положительную динамику в повышении уровня воспитанности младших 

школьников 3 «Б» класса, их личностного развития, в изменении таких 

показателей, как ценностно-смысловые ориентации и нравственные 

основания личностного морального выбора; развитие самосознания, 

позитивной самооценки, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты и др., что свидетельствуют об эффективности разработанной и 

проведенной нами программы взаимодействия семьи и школы в воспитании 

детей младшего школьного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         В данной работе мы провели исследование проблемы взаимодействия 

семьи и школы в воспитании младших школьников.  

         Согласно Федеральному государственному стандарту начального 

общего образования, воспитание обучающихся на ступени начального 

образования включает развитие готовности и способности младших 

школьников к саморазвитию и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности; формирование 

компетенции «уметь учиться»; формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и нравственных оснований личностного морального 

выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты и др. 

           Взаимодействие школы и семьи представляет собой социально-педагогический 

процесс взаимообусловленных действий семьи и школы, где отдельное действие 

одного из участников взаимодействия вызывает ответные действия другого, который 

затрагивает различные проблемы современности, в частности – формирование 

социальной активности у подрастающего поколения.  

        Анализ психолого-педагогической литературы указывает на 

необходимость разработки программ психолого-педагогического 

сопровождения семьи для решения воспитательных задач. Для этого 

необходимо проводить ряд мероприятий по просвещению родителей, их 

психолого-педагогической подготовке, целью которых является построение 

качественно новых отношений между двумя социальными институтами – 

школой и семьей. 

          Одним из приоритетных направлений поддержки семейного воспитания 

является создание оптимальных условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность и работающих с детьми. В связи с этим, мы выделили и 

рассмотрели психолого-педагогические условия взаимодействия семьи и школы 

в воспитании детей младшего школьного возраста. 

          С целью исследования уровня взаимодействия педагогов и родителей 

младших школьников, была организована и проведена опытно-поисковая работа. 

         В нашей работе приняли участие 29 обучающихся 3 «Б» класса и их 

родители МАОУ Гимназия № 94, находящейся по адресу: 620075,  

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 139.   

         На констатирующем этапе нашей опытно-поисковой работы был  

проведен мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, а также диагностированы индивидуально-

личностные особенности обучающихся, которые проявляются в 

субъективном отношении самого ребенка к различным сторонам учебной 

деятельности и поведении его в различных ситуациях.    

          В результате мониторинга было выявлено следующее: родители 

удовлетворены качеством условий реализации образовательных программ, 

неудовлетворенность у родителей вызывает качество обучения. 

         Подводя итоги констатирующего эксперимента, мы сделали вывод, что 

уровень воспитанности младших школьников недостаточно сформирован. 

         Опираясь на результаты констатирующего этапа, нами была 

разработана  и реализована программа эффективного взаимодействия 

педагогов и родителей в воспитании детей младшего школьного возраста.  

         Цель программы: совершенствование взаимодействия семьи и школы, 

направленного на воспитание и развитие личности ребенка. 

        Программа реализуется по основным двум направлениям: 

1. Повышение качества обучения и воспитания.   

         Программа по данному направлению рассчитана на  1 год. 

2. Повышение эффективности взаимодействия семьи и школы в воспитании 

младших школьников. 
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          Программа, включающая 12 занятий, проводилась с сентября 2017 года 

по февраль 2018 года. 

          Для выявления изменений, которые произошли в индивидуально-

личностных особенностях младших школьников  в результате проведенных 

занятий,  мы провели контрольный этап опытно-поисковой работы. 

         По результатам контрольного этапа было выявлено следующее: 

улучшение отношения и повышение интереса обучающихся к моментам 

школьной жизни и к школе в целом, положительная динамика становления 

адекватной самооценки, повышение уровня морального развития участников 

нашей опытно-поисковой работы. 

           Таким образом, анализ результатов проведенной опытно-поисковой работы 

показал положительную динамику личностного развития обучающихся 3 «Б» 

класса, повышение уровня их воспитанности, что свидетельствуют об 

эффективности разработанной и реализованной нами программы взаимодействия 

семьи и школы в воспитании детей младшего школьного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета «Оценка удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг» 

Уважаемые родители, мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы 

образовательной организации, в которой учится Ваш ребенок (дети). 

Предлагаем внимательно ознакомиться с вопросами и максимально 

объективно на них ответить. 

Анкета является анонимной. Указывать Ваше имя и личные данные не 

требуется. 

Ваше мнение очень важно для нас. Все предложения будут учтены в 

дальнейшей работе. 

Представления о качестве образования. 

1. Что, на ваш взгляд, является показателем качества образования? 

а)  глубокие знания, умения, навыки обучающихся; 

б) гарантированное поступление в Вуз; 

в) социальная успешность выпускника школы в дальнейшей жизни; 

г) формирование позитивных личностных качеств обучающихся. 

Качество условий реализации образовательных программ. 

2. Школа имеет  хорошую материально-техническую базу (кабинеты, 

спортивный зал, дополнительные помещения, необходимые для 

образовательного процесса).   

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

3. На уроках используются современные технические средства обучения 

(интерактивная доска, компьютер) 

а) да; 
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б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

4. Родители всегда могут обратиться за квалифицированной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощью. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

5. На школьном сайте представлена полная и актуальная информация об 

организации и ее деятельности. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

6. Педагоги своевременно информируют родителей об успеваемости и 

поведении ребенка через электронный журнал, электронную почту. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

7. Обращения родителей к педагогам и администрации школы оперативно 

рассматриваются, не остаются без внимания. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

8. Педагоги имеют высокий уровень психолого-педагогической 

компетентности. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

Качество обучения учеников. 

9. Образовательный процесс ориентирован на уровень развития моего 

ребенка. 
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а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

10. В школе проводится мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

11. В школе проводится работа в обеспечении правильного выбора 

профессиональной сферы деятельности обучающегося. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

12. Родителям предоставлена возможность выбирать дополнительные 

образовательные программы для своего ребенка (дополнительные курсы, 

секции, факультативы). 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

13. Родители и обучающиеся участвуют в образовательном процессе, в т. ч. и 

процессе управления школой. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

14. В школе созданы условия для работы с  одаренными детьми. 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

15. В школе созданы благоприятные условия для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

16. Мой ребенок удовлетворен организацией внеурочной деятельности 

(кружки, экскурсии, досуговые мероприятия). 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сводная таблица результатов анкетирования родителей обучающихся 3 «Б» 

класса на констатирующем этапе 

№ 

 

                                   Вопросы анкеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 а а а а а в в в в б б в б б б в 

2 в а а а а а а в в в в а в в в в 

3 б а а в а а а а а в в а в б б в 

4 а а а а а в в в а в б в б б б в 

5 б а а а а в б б б б б а б б б б 

6 в а б а а а а а а в а а а в в а 

7 в б в б а б б б б б б в б б б б 

8 а а а а а в в в в в в а а б б а 

9 а а а а а в в в в в в а а в б а 

10 в а а а а а а а в а а а а а в а 

11 б а в б а а а б б б б в б б б б 

12 б в б б а б б в б б б б б б б б 

13 а а а в а в в в в в б в в б б а 

14 г а а в а а а а в в в а в в б а 

15 в в в б в а а а а б б в а б б в 

16 в а а а а а в а в в в а в в б в 

17 а а а а а а в а а а а а а а а а 

18 б а в б в в б б в б б б б б б б 

19 г а а в в в в а а а а а а в б а 

20 а в а б а б б в в б б а в б б в 

21 в а а а а а а а а а в а в а б а 

22 б в в б а а а а а б в а в в б в 

23 в б в в в в б б б б б в в б б в 

24 г а а в в а а а а в а а а в б а 

25 б а в б а б б а б б б б в б б в 

26 а в в в а а а в в б б а в б б в 

27 б а в в в а в а а а в а в в б а 

28 а а а а а а в в а в в а в а а а 

29 а а а в а а а в в а в а а в б а 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты ответов родителей обучающихся 3 «Б» класса на вопрос №1 анкеты 

на констатирующем этапе 

№ 

вопроса 

                                    Ответы 

1 глубокие знания, 

умения, навыки 

обучающихся 

гарантированное 

поступление в 

Вуз 

социальная 

успешность в 

дальнейшей жизни 

формирование 

позитивных 

личностных 

качеств 

Кол-во 

человек  

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

10 34,5 8 27,6 8 27,6 3 10,3 

 

                                                                                                          

Результаты ответов родителей обучающихся 3 «Б» класса на вопросы № 2-16 анкеты 

на констатирующем этапе 

№ 

вопроса 

                                               Ответы 

 Да Нет Затрудняюсь ответить 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

2 22 75,9 2 6,9 5 17,2 

3 18 62,1 2 6,9 9 31 

4 12 41,4 8 27,6 9 31 

5 23 79,3 0 0 6 20,7 

6 16 55,2 4 13,8 9 31 

7 12 41,4 7 24,1 10 34,5 

8 13 44,9 5 17,2 11 37,9 

9 11 37,9 6 20,7 12 41,4 

10 6 20,7 12 41,4 11 37,9 

11 5 17,2 13 44,9 11 37,9 

12 19 65,5 3 10,4 7 24,1 

13 9 31 7 24,1 13 44,9 

14 4 13,8 15 51,7 10 34,5 

15 2 6,9 24 82,8 3 10,3 

16 13 44,9 5 17,2 11 37,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

                                   Методика «Настроение» 

                   (авторы О.В. Даниленко, И.В. Ермакова) 

Представьте себе ситуацию, о которой я буду дальше говорить, и отметь 

крестиком то настроение, которое у тебя бывает чаще всего в этой ситуации. 

№                      Ситуация                        Ответы 

  

 

Положительное Нейтральное Отрицательное 

1 Утром, когда ты уже находишься в 

школе, а уроки еще не начались 

   

2 На уроках чтения    

3 На уроках русского языка    

4 На уроках математики    

5 На уроках окружающего мира    

6 На уроках физкультуры    

7 На перемене    

8 Если учитель вызывает тебя к доске    

9 Если учитель задает тебе вопрос    

10 Если на уроке вы проходите новый 

материал 

   

11 Когда у вас контрольная    

12 Если учитель делает тебе замечание    

13 Если у тебя не получается задание    

14 Если в школе отменяют уроки и 

можно остаться дома 

   

15 Когда ты рассказываешь родителям или 

своим близким о школе 

   

16 Когда ты думаешь о своих 

одноклассниках 

   

17 Если ты делаешь домашнее задание 

дома самостоятельно 

   

18 Если ты делаешь домашнее задание 

дома с помощью близких 

   

19 Если ты делаешь домашнее задание 

на «продленке» 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Результаты оценки эмоционального отношения к школьной жизни на 

констатирующем этапе 

Ситуация 
Варианты ответа 

Положительное 

отношение 

Нейтральное 

отношение 

Отрицательное 

отношение 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Утром, когда ты уже находишься 

в школе, а уроки еще не начались 
17 58,6 10 34,5 2 6,9 

2. На уроках чтения 11 37,9 10 34,5 8 27,6 

3. На уроках русского языка 10 34,5 12 41,4 7 24,1 

4. На уроках математики 12 41,4 11 37,9 6 20,7 

5. На уроках окружающего мира 14 48,3 11 37,9 4 13,8 

6. На уроках физкультуры 22 75,9 6 20,7 1 3,4 

7. На перемене 25 86,2 4 13,8 0 0 

8. Если учитель вызывает тебя к доске 7 24,1 9 31 13 44,8 

9. Если учитель задает тебе вопрос 8 27,6 13 44,8 8 27,6 

10. Если на уроке вы проходите 

новый материал 
13 44,8 11 37,9 5 17,3 

11. Когда у вас контрольная 6 20,7 8 27,6 15 51,7 

12. Если учитель делает тебе замечание 1 3,4 5 17,3 23 79,3 

13.Если у тебя не получается задание 2 6,9 9 31 18 62,1 

14.Если в школе отменяют уроки и 

можно остаться дома 
18 62,1 9 31 2 6,9 

15. Когда ты рассказываешь родителям 

или своим близким о школе 
14 48,3 12 41,4 3 10,3 

16. Когда ты думаешь о своих 

одноклассниках 
16 55,2 10 34,5 3 10,3 

17. Если ты делаешь домашнее 

задание дома самостоятельно 
7 24,2 11 37,9 11 37,9 

18. Если ты делаешь домашнее 

задание дома с помощью близких 
10 34,5 12 41,4 7 24,1 

19. Если ты делаешь домашнее 

задание на «продленке» 
8 27,6 11 37,9 10 34,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Методика диагностики самооценки младших школьников Дембо-

Рубинштейна (в модификации А.М. Прихожан)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                                                                                                   

Сводная таблица результатов диагностики самооценки обучающихся 3 «Б» 

класса на констатирующем этапе 

№ 

 

                                   Коды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Среднее 

значение 

кодов 

1 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 

2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1,7 

3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1,3 

4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 

5 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 

6 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1,5 

7 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1,7 

8 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1,6 

11 1 2 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 

12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1,7 

13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1,2 

14 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1,7 

15 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

16 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1,7 

17 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,3 

18 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 

19 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,4 

20 2 1 0 1 2 2 2 0 1 2 2 1 0 

21 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1,6 

22 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

23 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 

24 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1,7 

25 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

26 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1,4 

27 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,2 

28 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1,4 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

                                                                                                     

Распределение обучающихся 3 класса по уровням самооценки 

по отдельным показателям на констатирующем этапе, % 

Показатели 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Здоровье 62,1 37,9 0 

Аккуратность 41,4 51,7 6,9 

Дисциплинированность 41,4 48,3 10,3 

Доброта 31 65,6 3,4 

Ум 31 55,2 13,8 

Счастье 24,2 72,4 3,4 

Активность 44,8 48,3 6,9 

Хороший ученик 20,7 75,9 3,4 

Веселый 27,6 69 3,4 

Умелый 37,9 51,8 10,3 

Много друзей 44,8 51,8 3,4 

Доволен собой 20,7 72,4 6,9 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Методика моральных дилемм «Как поступить?» (авторы О.В. Даниленко, 

И.В. Ермакова). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                                                                                                                            

Сводная таблица исследования морального развития младших школьников 

на констатирующем этапе 

№ Ответы 

1 ситуация 2 ситуация 3 ситуация 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1   +   +      +      +      +   +    

2 +         +   +   +      +       +  

3   +    +    +     +       +   +     

4  +        +    +     +  +      +    

5  +    +       +    +       +    +   

6    +    +   +       +    +    +     

7 +         +    +  +         +     + 

8     + +       +       +  +     +    

9 +       +     +    +    +       +   

10  +     +       +    +      +      + 

11     +     + +     +       +    +    

12    +      +     +  +     +    +     

13   +      +    +     +      +     +  

14     +   +      +  +     +        +  

15 +         +   +      +      +  +    

16  +     +       +    +     +       + 

17    +  +        +  +         + +     

18    +    +     +    +    +      +    

19  +       +  +       +      +     +  

20    +  +       +   +       +    +    

21   +     +      +     +   +      +   

22 +      +      +    +       +  +     

23  +    +       +     +     +    +    

24  +      +    +       +      +     + 

25    +     +    +    +    +         + 

26  +    +        +    +      +   +    

27 +       +       +     +  +        + 

28   +      +    +     +       +     + 

29 +     +         +     +  +        + 
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№ Ответы 

Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 

да нет не 

знаю 

да нет не 

знаю 

да нет не 

знаю 

1 +     +   + 

2   +   + +   

3 +   +    +  

4 +     +  +  

5 +   +   +   

6  +   +  +   

7 +    +   +  

8   +   +  +  

9 +   +   +   

10 +     +   + 

11  +    + +   

12  +   +    + 

13   +  +    + 

14 +   +   +   

15  +    +  +  

16 +   +    +  

17   +   +  +  

18 +   +     + 

19 +    +  +   

20  +  +   +   

21   +  +   +  

22 +    +   +  

23  +  +   +   

24 +   +     + 

25   +   +  +  

26 +   +     + 

27  +   +   +  

28  +   +  +   

29   +   +  +  
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

                                 Семейный фестиваль  «Золотая осень» 

Цели:  

- расширение кругозора учащихся; 

- развитие коммуникативных качеств; 

- мотивация на совместную деятельность между детьми и родителями; 

- воспитание уважительного отношения к природе, труду людей. 

Оборудование:  1. Выставка поделок из природного материала, овощей, 

выставка рисунков «Золотая осень»; 

2. Костюмы (2 пугала, лук, морковь, помидор, огурец, репа, картошка, 

«осень»); 

3. Магнитофон, музыкальные записи песен. 

                             Ход праздника 

(Зал празднично украшен, на сцене выставка «Дары природы», шары, звучит 

музыка.  

Дети празднично одеты. Стулья поставлены полукругом. Родители и гости 

сидят вместе с детьми.) 

1.  Всех на фестиваль зовем,  

Мы зовем, мы зовем. 

Потанцуем и споем. 

Песенку споем. 

В синеву, в синеву 

Песенка летит! 

Веселей, веселей 

Солнышко свети! 

Ведущий: Пролетело лето красное, наступила золотая осень. Красиво осенью 

в лесу. На реке. Еще не отцвели цветы на клумбах, много в лесу грибов. 

Воздух свежий, прозрачный, улетают на юг перелетные птицы. Сегодня мы 
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прочтем стихи об осени, послушаем музыку, споем песни об осени, подведем 

итоги творческих конкурсов. 

2.  Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

Сливы, вишни, виноград 

Все поспело для ребят 

Все вместе: Здравствуй осени пора! 

3.  Бродит в роще листопад 

По кустам и кленам, 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном 

4. Соберем из листьев веер, 

Яркий и красивый. 

Пробежит по листьям ветер 

Легкий и игривый. 

5. И послушно ветру вслед 

Листья улетают. 

Значит лета больше нет, 

Осень наступает. 

Песня «Падают, падают листья» 

6. Журавли на юг летят 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим! 

7. Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем. 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая! 

(Под музыку заходит Осень) 

Осень: Вы обо мне? А вот и я. 
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Привет осенний вам, друзья. 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной- 

Осенние сады и парки? 

Я пришла на фестиваль 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь  

Крепко подружиться. 

(Хоровод) 

8. Здравствуй осень! Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла! 

У тебя мы, Осень, спросим, 

Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки. 

Дети: Значит будут пироги! 

Осень: А уж яблоки, как мед. 

Дети: На варенье, на компот, 

Осень: Принесла я меду полную колоду 

9. Ты и яблок, ты и хлеба 

Ты и меду принесла 

А хорошую погоду 

Ты нам, осень припасла. 

Осень: Дождику вы рады? 

Дети: Не хотим, не надо. 

10. Собирают осенью урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов 

И мы тебя встречаем 

Богатым урожаем! 
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Ведущий: Да, действительно, осенью мы собираем богатый урожай овощей. 

Каждый из них полезен и вкусен. Послушайте рекламу овощей на осенней 

ярмарке. 

1-е пугало: Посмотрите, с огорода 

Заготовила природа 

Массу вкусных овощей 

Для супов и для борщей. 

2-е пугало: В огород мы забежали, 

Овощей насобирали. 

Плоды Уральской мы земли 

К вам с огорода привезли. 

1-е пугало: Для детей, их пап и мам 

Устроим мы турнир реклам, 

Реклам не простых- 

Витаминных, овощных. 

2-е пугало: Во саду ли, в огороде 

Фрукты, овощи растут, 

Мы сегодня для рекламы 

Их собрали в зале тут. 

1-е пугало: Для всего честного люда 

Реклама есть к любому блюду. 

Слушайте внимательно, 

Запоминайте старательно. 

Лук: Лук зеленый- объеденье! 

Он приправа к блюдам. 

Ешьте, дети, лук зеленый, 

Он полезен людям. 

Витаминов в нем не счесть, 

Надо лук зеленый есть. 

И головки лука тоже 
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Нам полезны и пригожи. 

Морковь: А морковочка- подружка 

Дорога и люба. 

Ешьте дети все морковь, 

Очищайте зубы! 

Помидор:   А я – толстый помидор, 

Витаминов полный. 

Очень долго я расту-  

Возраст мой преклонный. 

Сначала я зеленым был, 

Но август - месяц наступил: 

Стал краснеть я день за днем, чтобы взяли меня в дом. 

1-е пугало: Ешьте, дети, помидоры, 

Пейте сок томатный: 

Он полезен, витаминный 

И на вкус приятный. 

Огурец: Превосходный огурец 

Лежит на рыхлой грядке. 

Ешьте, дети, огурцы 

Будет все в порядке! 

Репа: Наша желтенькая репка 

Уж засела в землю крепко,  

И кто репку ту добудет, 

Тот здоровым, сильным будет. 

Картошка: Посадили мы картошку 

Еще в мае-месяце. 

Выросла у нас на диво- 

И крупна, и так красива! 

А картошка - хлеб второй,  

Это знаем мы с тобой. 
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Собирай картошку смело, 

Не жалей ты сил для дела. 

2-е пугало. Мы представили сегодня 

Вам рекламу для борщей. 

Для здоровья и для силы 

Ешьте больше…. 

Все вместе:  О-во-щей! 

Ведущий: Сейчас мы подводим итоги творческого конкурса в номинации 

«Самый оригинальный овощ» (награждение победителей подарками). 

Сейчас проверим, как вы знаете овощи. Слушайте внимательно, отгадывайте 

старательно. Загадки задает вам Осень. 

Осень: Лето целое старалась, одевалась, одевалась, 

А как осень подошла, все наряды отдала, 

Сотню одежонок сложили мы в бочонок. 

(капуста) 

Что копали из земли, 

Жарили, варили, 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили. 

(картофель) 

Скинули с Егорушки золотые перышки, 

Заставил Егорушка плакать без горюшки. 

(лук) 

Наряжалася Алена в сарафанчик свой зеленый, 

Завила оборки густо. Узнаете? Я…. 

(капуста) 

Красная мышка с белым хвостом, 

В норке сидела под зеленым листиком. 

(редиска) 

Над землей- трава, 
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Под землей - алая голова. 

(свекла) 

Круглая, да не мяч, 

Желтая, на не масло, 

Сладкая, да не сахар, 

С хвостиком, да не мышь. 

(репа) 

Осень: Молодцы, ребята! Загадки отгадали правильно, рисунки красивые 

нарисовали, поделки сделали из овощей. Для вас сейчас предлагаю вместе с 

родителями поучаствовать в осенних конкурсах: 

1. Составь осенний букет. (Участникам предлагается составить букет из 

разных цветов и дать ему название) 

Родители помогают выполнить задания 

2. «Винегрет». (Из предлагаемых овощей и фруктов выбрать те, которые 

используют для приготовления винегрета) 

3. «Кто быстрее?» (Участникам предлагается на скорость почистить 

картошку) 

4. «Подбери семечко» (Звучит любая быстрая музыка, под которую дети 

танцуют. На полу лежат арбузные семечки (семечек на одно меньше, чем 

детей-участников). Когда музыка смолкает, все берут с пола по семечку. Тот, 

кто остался без семечка, выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, 

пока не останется последний участник.) 

(Награждаются лучшие команды родителей и детей) 

Осень: А теперь отвечайте хором. 

Ветки голые стучат, 

Галки черные кричат, 

В тучах редкая просинь, 

Наступила… (осень) 

Льдинка хрустнет тонко, 

Крикнет птица звонко, 
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Будто есть попросит, 

Наступила… (осень) 

Гнезда черные пусты, 

Меньше сделались кусты. 

Ветер листья носит, 

Наступила… (осень) 

Ведущий: Осень принесла нам большой урожай овощей и фруктов. 

Порадовали нас краснощекие помидоры, зеленые огурцы, сладкая морковка. 

Самый радостный праздник она для нас принесла- Первое сентября. Ребята 

дружной гурьбой в этот день идут в школы, которые открывают перед 

детьми новые горизонты знаний. Позади первая школьная четверть, первые 

успехи и удачи. Хочется назвать имена учащихся нашей большой дружной 

семьи, которые успешно закончили первую ступень этого года. 

(Награждение грамотами учащихся) 

Осень:   Если пришел к нам на праздник, 

С нами ты в круг становись. 

Если пришел к нам на праздник, 

С нами ты пой, веселись. 

(«Танец утят») 

Ведущий: Подходит к концу наш семейный фестиваль «Золотая осень». На 

нем наши дети и родители показали свое творчество, умение дружно 

отвечать на вопросы, играть, танцевать, читать стихи. Хочется пожелать всем 

успехов в учебе, своих делах. До следующей встречи в стенах нашего дома. 

Наш праздник мы заканчиваем чаепитием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Родительский лекторий «Книга в жизни наших детей» 

Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем 

ему сделать. 

С. Лупан 

           Цель лектория: помочь родителям осознать ценность детского чтения 

как средства образования и воспитания школьников; вовлечь родителей в 

решение проблемы. 

         Значение книги в жизни человека огромно. Однако педагоги и 

психологи констатируют, что дети, едва научившись читать в начальной 

школе, к седьмому – восьмому классу читают все хуже и хуже. 

Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к чтению приводит к 

тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже замедляются. 

Ребята медленнее прочитывают условие задачи, упражнения, забывают его 

суть прежде, чем начнут выполнять. Многие термины и понятия, о которых 

они должны иметь представление в этом возрасте, им просто неизвестны и 

неинтересны. 

          Ни для кого ни секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению 

формируется в семье и основа его – привычка ребенка читать. Приучение 

детей к чтению потребует времени и усилий. 

          Никто за родителей этого не сделает. Сегодня, когда наши дети только 

постигают азы чтения, необходимо помочь им полюбить книгу, так как 

неумение читать не только отрицательно влияет на успеваемость ребенка, но 

и на его общее развитие. 

          Опыт показывает: надо как можно раньше приобщить ребенка к книге 

и чтению – кладезю знаний, идей, мудрости и опыта. Сейчас много идет 

разговоров о том, что традиционная система оценок успеваемости 

школьников, т.е. пятибалльная система – изживает себя. На смену ей идет 

другая, основанная на накоплении учеником достижений в той или иной 
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области знаний, которая может быть выражена в участии детей в 

олимпиадах, конкурсах, турнирах и т.д., как в рамках школьной программы, 

так и вне ее. Все это будет требовать эрудиции, творческого мышления, а 

значит – начитанности. 

         Есть дети, для которых книга – органическая часть их жизни. К 

сожалению, таких детей, кто не мыслит жизнь без чтения, с каждым годом 

становится все меньше. Зато возрастает процент тех, для кого чтение – 

тяжкая повинность. Они не осознают его не только как средство 

общекультурного развития, но и как средство, гарантирующее учебные 

успехи по всем предметам. Ведь чтение является основой для изучения всех 

дисциплин, даже математики. И большую помощь в этом вопросе могут и 

должны оказать родители, те, кто более всего заинтересован в качестве 

образования своих детей. 

         Большое влияние на качество восприятия книги оказывают мотивы 

чтения. Принудительное чтение, как правило, неплодотворное. 

Плодотворным оно становится тогда, когда ребенок читает в силу интереса. 

Интерес – это единственный из всех мотивов, который поддерживает чтение 

во включенном режиме, т.е. обеспечивает влияние книги на читателя. 

Чтение, мотивированное любознательностью, интересом, особенно значимо, 

потому что становится для детей занятием приятным и желанным. 

         Для нас, как и для предыдущих поколений, книга была единственным 

источником знаний. Но времена изменились: современные технологии – от 

аудиоплееров до компьютеров – стремительно шагнули вперед, а дети – что 

удивительно! – быстро их освоили.  

         Возникает вопрос: нужны ли ребенку книги? 

Способность тщательно «переваривать» в мозгу информацию и 

анализировать ее можно развить только благодаря чтению книг. 

Прочитанные сведения лучше запоминаются. Над  страницей можно 

остановиться, вдуматься, перечитать ее. Пересказ учит анализировать текст, 
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относиться к нему критически. Чтение развивает воображение: ребенок сам 

представляет героев, а не принимает созданный другими образ. 

          Что же мешает чтению детей? Просто сейчас детских развлечений 

стало гораздо больше. Бесконечное сидение перед телевизором и столько же 

бесконечное щелканье пультом. Необходимо помнить о том, что влияние 

телевидения на детей резко отличается от влияния на психику взрослых. 

Первоклассники не могут четко определить, где – правда, а где – ложь. Они 

слепо доверяют всему тому, что видят на экране. Ими легко управлять, 

манипулировать их эмоциями и чувствами. Лишь с 11-12 лет ребята 

начинают не столь доверительно относиться к тому, что есть на экране. 

                        Правила борьбы с телеманией 

1. Совместное определение и обсуждение телепередач для просмотра. 

2. Выбор для просмотра учебно-образовательных и познавательно-

просветительных программ. 

3. Телевизор не должен быть значимой частью в жизни родителей, тогда это 

станет положительным примером для ребенка. 

4. Ребенок, который ежедневно смотрит сцены насилия, убийства, свыкается 

с ними и даже испытывает при этом удовольствие. Необходимо исключить 

их из просмотра малышами. 

5. Неоднозначное влияние на детей оказывает и компьютер. С одной стороны 

через Интернет он открыл ребенку доступ к мировым запасам информации, а 

с другой - дети играют только в игры, причем самые примитивные. Если они 

и развивают что-то у детей, то только быстроту реакции. Возьмите под 

строгий контроль игры, в которые играют ваши дети. Пусть среди них будут 

хорошие развивающие, познавательные игры. 

          Как же привить детям интерес к чтению и любовь к книгам? 

1. Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это грубая ошибка 

воспитания и лучший способ вызвать отвращение к книге. 

2. Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму и папу с книгой в 

руках, то откуда же у него родится любовь к чтению? 
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3. Читайте вместе с ребенком. Обсуждайте прочитанное. Выясняйте значение 

трудных или незнакомых слов. Читайте попеременно, часть читает взрослый, 

часть – ребенок. 

Вспоминая позже детство, он непременно вспомнит часы совместного с вами 

чтения и задушевной беседы, и это согреет его сердце. 

4. Берите для первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным 

шрифтом, где много картинок и сюжет, за которым интересно следить. 

5. Используйте такой прием. На самом интересном месте остановитесь. 

Заинтригованный ребенок вынужден дочитать до конца, чтобы выяснить, что 

же произошло с героем. Или такой. Вы моете посуду, готовите ужин, а 

ребенок читает вслух. 

6. Устраивайте выставку рисунков по мотивам прочитанных книг. 

7. Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с ним. 

8. Следите за тем, чтобы чтение было систематическим – каждый день по 15-

20 минут, причем чтение должно быть обязательно вслух. Это сформирует у 

ребенка привычку ежедневного общения с книгой. 

9. Не нужно насиловать детей в этой первой работе по грамотности, но не 

следует поощрять и некоторую лень, возникающую в борьбе с трудностями. 

10. Покупая книгу в подарок, сделайте дарственную надпись добрыми и 

теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о 

родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

               Тренинг детско-родительских отношений 

Упражнение «Визитка»  

Участникам предлагается представиться и немного рассказать о себе, 

своей семье. 

Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Всем участникам встать в круг. Предлагается выбрать способ 

поздороваться как можно с большим количеством участников разными 

способами: словами, улыбкой, локтем, коленом, спиной, бедром, лбом. 

Упражнение «Погружение в детство» 

Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол, так, чтобы они хорошо 

чувствовали опору, спиной обопритесь на спинку стула.  

Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию, оно ровное и спокойное. 

Почувствуйте тяжесть в руках, в ногах. Поток времени уносит вас в детство, 

в то время, когда вы были маленькими. Представьте теплый весенний день, 

вам 5, 6 или 7 лет, представьте себя в том возрасте, в котором вы лучше себя 

помните. Вы идете по улице, посмотрите, что на вас надето, какая обувь, 

какая одежда. Вам весело, вы идете по улице и рядом с вами близкий 

человек, посмотрите, кто это, вы берете его за руку и чувствуете его теплую 

надежную руку. Затем вы отпускаете его и убегаете весело вперед, но не 

далеко, ждете своего близкого человека и снова берете его за руку. Вдруг вы 

слышите смех, поднимаете голову и видите, что держите за руку совсем 

другого, незнакомого вам человека. Вы оборачиваетесь и видите, что ваш 

близкий человек стоит сзади и улыбается. Вы бежите к нему и снова вместе 

за руку идете дальше и вместе смеетесь над тем, что произошло. А сейчас 

пришло время вернуться обратно в эту комнату, и когда вы будете готовы, вы 

откроете глаза. 

В этом сюжете актуализируется чувство привязанности и переживание 

потери, хотя и мгновенной, близкого человека. Ситуация может пробудить в 
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участниках тренинга как теплые, так и тревожные чувства, она позволяет 

побыть ребенком и осознать, что значит присутствие надежного взрослого в 

этом возрасте, какова его величайшая роль для формирования уверенности в 

дальнейшей жизни. 

Упражнение «Билль о правах». 

Ведущий делит группу на две половины. Одна группа представляет 

детей, а другая - родителей. Задача каждой группы заключается в 

составлении списка своих прав. После того как каждая группа закончила 

подготовку такого списка (в течение 15—20 минут), «родители» и «дети» 

начинают поочередно предъявлять эти права друг другу, причем каждое 

право может быть внесено в окончательный список только тогда, когда оно 

принято другой стороной. 

Каждая сторона имеет возможность отклонить какое-то право или 

настаивать на его изменении. Ведущий регулирует дискуссию и выносит 

принятые обеими сторонами права на видное место. 

Если дискуссия затягивается, ведущий проясняет, почему стороны не 

могут договориться, и прекращает обсуждение, воспользовавшись правом 

вето.   

В этой игровой ситуации хорошо моделируются процессы отстаивания 

детских прав и те состояния, которые возникают в связи с этим у детей и 

родителей, поэтому при подведении итогов желательно обратиться к 

чувствам участников группы. 

Составление списка элементов «языка принятия» и «языка непринятия». 

         Цель: знакомство с понятием «принятие» ребенка, особенностями 

принимающего и не принимающего поведения родителя. Определение 

«языка принятия» и «языка непринятия».  

        Совместно с группой ведущий составляет список элементов «языка 

принятия» и «языка непринятия», к составлению списка надо привлекать 

всех участников, по ходу дискуссии проясняя представления группы о 

принятии и непринятии.  
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         Участники группы как бы отвечают на вопрос: «Как ребенок узнает, что 

мы принимаем или, наоборот, не принимаем его?» Ниже приведены 

возможные результаты выполнения. 

«Язык принятия» 

Оценка поступка, а не личности 

Похвала 

Комплимент 

Ласковые слова 

Поддержка 

Выражение заинтересованности 

Сравнение с самим собой 

Одобрение 

Позитивные телесные контакты 

Улыбка и контакт глаз 

Доброжелательные интонации 

Эмоциональное присоединение 

Выражение своих чувств 

Отражение чувств ребенка 

«Язык непринятия» 

Отказ от объяснений 

Негативная оценка личности 

Сравнение не в лучшую сторону 

Указание на несоответствие 

родительским ожиданиям 

Игнорирование команды 

Подчеркивание неудачи 

Оскорбление 

Угроза 

Наказание 

«Жесткая» мимика 
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Угрожающие позы 

Негативные интонации 

        Ведущий предлагает группе поэкспериментировать с «языком 

принятия» и «языком непринятия» 

        Далее ведущий предлагает каждому сказать какую-то фразу от лица 

ребенка, а члены группы и ведущий записывают ответную фразу сначала на 

«языке непринятия», а потом на «языке принятия». После того как фразы 

записаны и родители заполнили обе части таблицы, тренер просит одного из 

родителей войти в роль ребенка и произнести свою фразу. Остальные 

родители отвечают ему сначала на «языке непринятия», а потом на «языке 

принятия». Нужно попросить родителя, находящегося в роли ребенка, 

фиксировать ответы, которые вызывают наиболее сильные чувства. Для 

усиления «впечатления детства» и влияния со стороны других, все родители 

стоят, а «родитель-ребенок» сидит. После того как родитель побывал в роли 

ребенка, ведущий предлагает ему поделиться теми впечатлениями, которые у 

него возникали. 

         В ходе выполнения этого упражнения важно акцентировать внимание 

родителей на том, что между согласием и принятием есть различия. Легко 

демонстрировать принятие, во всем соглашаясь с другим человеком; гораздо 

труднее, не соглашаясь, все-таки вселить в него уверенность в том, что вы 

принимаете его личность, считаетесь с ним, хотя и обладаете другой точкой 

зрения. 

         Фразы, которые предлагаются самими родителями для тренировки 

«языка принятия», могут быть связаны с конкретными проблемами, которые 

стоят перед ними. 

Например: 

Тебе все можно, а мне ничего нельзя. (Давай поговорим, чего бы тебе 

хотелось, меня очень расстраивает, что ты так считаешь.) 

Не надену куртку, даже если холодно. (Мне не хотелось бы, чтобы ты 

простудился, а куртка тебе нравится?) 
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Почему я должна выносить ведро? (У каждого из нас есть свои обязанности 

по дому, ты уже достаточно взрослая, чтобы тоже их иметь.) 

Не буду ложиться спать. (Да, наверное, тебе хочется еще поиграть, но уже 

поздно. Сколько времени тебе надо, чтобы подготовиться ко сну?) 

Я не буду есть этот ваш противный лук. (У тебя есть право не есть то, что 

тебе противно, но другие могут думать совсем по-иному, для меня, 

например, он даже приятен.) 
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Школьно-семейный спортивный праздник «Дружная спортивная семья» 

 

         Конкурсы: 

         «Визитная карточка» 

Представление командами визитной карточки: название, девиз, 

приветствие команде соперников. 

         «Разминка» 

Дается слово «физкультура». Вам надо составить из него как можно 

больше слов, каждая буква используется один раз. Победителем будет 

команда назвавшая последнее слово. Время на раздумья 30 секунд. 

«Сороконожка» 

Участники команды по сигналу начинают двигаться в приседе, 

придерживая друг друга за талию. Побеждает команда, которая первой 

придет к финишу. 

«В темноте» 

Капитану команды завязываются глаза. Он из всех команд должен с 

завязанными глазами отыскать именно членов своей команды — членов 

своей семьи — и отвести их в сторонку, не развязывая повязки. 

«Генеральная уборка» 

Конкурс для мам. Мама бежит, в левой руке у нее веник, правая нога в 

ведре. На обратном пути – левая нога в ведре, и в правой руке веник. 

«Барон Мюнхаузен» 

Участники команд бегут по очереди до финиша, зажав мяч ногами. 

«Метание в цель» 

Участники команд по очереди делают бросок в подвешенный обруч. 

Каждый делает по три броска. Побеждает более меткая команда. 

         «Тараканий бег» 

Участники команд по очереди двигаются, опершись на руки. 
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         Эстафета: «Передача олимпийского огня» 

Команды строятся по одному: папа, мама, ребенок. Папа бежит до 

дальней кегли, оббегает ее, возвратившись, передает эстафету маме, мама 

бежит до средней, потом бежит ребенок до самой ближней кегли, оббегает, 

возвращается. Побеждает семья, первой закончившая эстафету. 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

        Тема: Праздник - конкурс «Все работы хороши, выбирай на вкус! » 

 

        Цели: расширить, систематизировать знания обучающихся о 

профессиях; развивать понимание того, что знания, получаемые на уроках, 

способствуют приобретению важных жизненных умений и навыков; 

прививать интерес к рабочим профессиям, труду. 

                                   Ход праздника 

                     I. Сообщение темы. 

Сегодня у нас необычное мероприятие - конкурс.  

Презентация «Что такое профессия» 

Профессия - это род занятий, любимое дело, труд всей жизни. А потому 

любое дело выбирается один раз и на всю жизнь. Но как бывает тяжело 

выбирать! Ведь и врачом хочется стать, и водителем, космонавтом и 

водолазом, учителем и артистом. Вот поэтому уже сейчас вам нужно 

готовиться к серьезному выбору. А что вы знаете о профессиях, мы сегодня и 

узнаем. 

Профессий много есть на свете,  

Но выбрать вы должны лишь ту,  

Что всех дороже вам на свете,  

Чтоб посвятить себя труду. 

                       II. Игровая часть. 

Девочки, мальчики и родители делятся на две команды. 

Выбирается жюри из 3 -5 человек. 

          Дорогие друзья! начинаем нашу конкурсную программу.  

Звучит музыка.  

 

Выходят участницы конкурса.  

Объявляется состав жюри.  
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          1.Конкурс «Эмблема, название команды, приветствие» (Домашнее 

задание) 

          2.Конкурс «Разминка». 

-Как почистить лук, чтобы не текли слезы? 

-Что нужно сделать, чтобы яйцо при варке не лопнуло? 

-Что нужно сделать, чтобы картофель сварился быстрее? 

-Что нужно сделать, чтобы яйцо хорошо почистилось? 

-Есть на вокзале, есть у туфель, а так же у швейной машины. Что это? 

-У ножа и сабли - это длинное, а у иголки маленькое. Что это? 

-Ученик этим пользуется каждый день, а у швейной иглы это часть. Что это? 

-Котенка за это можно потрепать и ребенка, а иголку нельзя. Что это?  

-Это и письменная принадлежность, и часть мебели, а так же деталь швейной 

машины. Что это? 

-У машины четыре, у велосипеда - два, а у машинки - одно. Что это? 

          Каждый из вас знает, что на Земле нет ничего важнее и почетнее труда, 

без труда нет добра. 

Труд - дело очень важное,  

Порой небезопасное.  

Правила должны вы знать,  

Безопасность соблюдать. 

          3.Конкурс «Безопасности» (Каждая команда инструктирует друг друга) 

Работать ножницами можно,  

Но только очень осторожно.  

Не бегай с ними по квартире – 

Так можно сделать харакири.  

Коль просит кто-то, не зевай, 

Вперед колечками подай. 

Игла в работе весела, 

Она тонка и так мала! 

Не будешь класть ее на место, 
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Вдруг потеряется в отместку 

И затаится в беспорядке... 

Тебе ж потом воткнется в пятку. 

          4.Конкурс «Хозяюшки» (Раздать карточки с заданиями, образцы 

тканей, тесьму, сантиметровую ленту, бумагу, нитки) 

Задание 1. Выполнить заплату (Инструкционные карты)  

Задание 2. Выполнить аппликацию (Инструкционные карты) 

Задание 3. Определить лицевую сторону образцов, (по цвету, по кромке)  

Задание 4. Назовите четыре способа определения долевой нити и определите 

ее на образце. (По кромке, по звуку, по характеру нитей, по растяжению.)  

Задание 5. Снимите мерки: Ст, Сб, Ди. 

Задание 6.  

-Как отличить сырое яйцо от вареного? (Вареное - легко вращается на 

поверхности стола.) 

-Назовите самый популярный вид холодной закуски. (Бутерброд.) 

-Какие овощи вы знаете? (Картофель, морковь, свекла, тыква, капуста, 

помидор, огурец, редиска, репа, лук, перец.) 

-Что за блюдо можно приготовить из вареного картофеля, моркови, свеклы, 

капусты, огурцов, лука и подсолнечного масла? (Венегрет.) 

-Как называют человека, который любит сладкое? (Сладкоежка, сластена). 

         Конкурс «Мотальщицы»  

(Команде предлагается перемотать нитки с одного клубка на другой и 

отгадать профессии, написанные на листочке, вложенном в клубок. Длина 

ниток во всех клубках одинакова.)  

Профессии: 

-Пашет, сеет, хлеб убирает. Кто? (Хлебороб.)  

-Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.) 

-К нам приходит с письмом прямо в дом - кто же он? (Почтальон.) 

-Ночью, в полдень, на рассвете службу он несет в секрете, 

На тропе, на берегу, преграждая путь врагу. (Пограничник.) 
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-Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней. (Доктор.) 

-Заболело ухо у кота, поднялася в доме суета. 

-Дед ворчит, сестренка хнычет, 

-Суп в кошачьей миске стынет. 

-Что мне делать? Как мне быть? 

-Где котенка полечить? (У ветеринара.) 

-А кто хлеб нам выпекает? (Пекарь.) 

-Одевает кто нас модно? Кто костюм шьет выходной? 

Всем известно — он...(портной). 

-Вот на краешке с опаской он железо красит краской; 

У него в руках ведро, сам расписан он пестро. (Маляр.) 

-Он не летчик, не пилот, он ведет не самолет, 

А огромную ракету, дети, кто, скажите, это? (Космонавт.) 

-Служит дорогой Отчизне старший брат. 

Охраняет наши жизни, он - ...(солдат). 

-Расплакалась лягушка: пятнышко на брюшке, 

Пятнышко на ножке — будьте осторожны! 

У кого будем лечить эту болезнь? (У дерматолога) 

         Конкурс  «Закончи пословицу» 

Предлагаемые пословицы:  

-Глаза страшатся, а руки делают.  

-Одна голова хорошо, а две- лучше. 

-Сделал дело, гуляй смело. 

-Будешь лениться - узнаешь голод. 

-Что посеешь, то и пожнешь. 

 

-Славен человек не словами, славен делами. 

-Умелые руки не знают скуки.  

-Труд человека кормит, а лень портит.  
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-Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

-Под лежачий камень вода не течет. 

-Мастерство тому дается, кто весь делу отдается. 

           Конкурс «Кто потерял свой инструмент?» 

В бюро находок поступило много вещей. Как вы думаете, кто их потерял? 

Назовите профессию, владельца этих предметов: 

Ножницы - (Закройщик). 

Кастрюля - (Повар.) 

Кисть - (Художник.) 

Калькулятор - (Бухгалтер, экономист.) 

Шпатель - (Маляр.) 

Термометр - (Врач, каменщик.) 

Сантиметровая лента - (Портной.) 

Лампочка - (Электрик.) 

Гаечный ключ - (Слесарь.) 

Указка - (Учитель, гид.) 

Молодцы, ребята!  

Да, профессий век не счесть,  

Присмотреться время есть,  

Кем же вы хотите стать?  

Любопытно всем узнать. 

          Конкурс «Вернисаж изделий» 

Да, шедевры кулинарии не могут храниться в музеях. 

Они съедаются гостями тем быстрее, чем они прекраснее. 

Но праздник - это не только стол и еда. 

 

Очень хорошо, если вы к празднику приготовили сувениры или изделия, 

сделанные своими руками. Какие же изделия приготовили девочки? Давайте 

посмотрим.  

(Девочки показывают свои поделки.)  
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         Итог мероприятия - конкурса. 

Молодцы, ребята!  

Да, жюри, прошу Вас строго не судить, 

По достоинству лишь только 

Всех участниц оценить. (Вручение призов.) 

Провожают по уму, 

Но встречают по одежке! 

Нам хотелось бы немножко  

С модой тоже быть в ладу. 

Ткани чтоб повеселей  

И покрой чтоб не «мешком»,  

Обувь с прочным каблуком,  

И духов хороших шлейф... 

Поздравляем тех людей,  

Из - под чьих волшебных рук  

Возникает чудо вдруг,  

Много нужных нам вещей. 

Мы надеемся на вас –  

Модельеров и ткачих,  

Парфюмеров и портных.  

Поздравляем в добрый час  

С вашим праздником труда!  

Труд ваш нужен нам всегда! 

Хоть хлеб - основа для стола, 

Еда нам разная нужна.  

 

Пищевиков благодарим:  

Чего мы только не едим! 

Пищевиков мы поздравляем,  

Здоровья всем вам пожелаем!  
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Изобретайте и творите- 

Еще вкуснее нас кормите! 

Профессий много есть на свете, 

Но выбрать вы должны лишь ту, 

Что всех дороже вам на свете,  

Чтоб посвятить себя труду. 

Да, профессий век не счесть, 

Присмотреться время есть, 

Как видите, дети, профессий немало - такую себе выбирай,  

Чтоб делом всей жизни твоей она стала,  

Чтоб честным трудом ты прославил свой край. 

Сноровку, ловкость и умение 

Сегодня показать сумели вы.  

А теперь справедливое жюри,  

Игроков по достоинству оцени. 

Есть в каждой семье трудовые заботы, 

Есть общие радости, общий успех! 

Есть достиженья и в вашей работе,  

Покажите умения ваши для всех! 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Результаты оценки эмоционального отношения к школьной жизни на 

контрольном  этапе 

Ситуация 
Варианты ответа 

Положительное 

отношение 

Нейтральное 

отношение 

Отрицательное 

отношение 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Утром, когда ты уже находишься 

в школе, а уроки еще не начались 
19 65,5 8 27,6 2 6,9 

2. На уроках чтения 15 51,7 10 34,5 4 13,8 

3. На уроках русского языка 16 55,2 10 34,5 3 10,3 

4. На уроках математики 14 48,3 11 37,9 4 13,8 

5. На уроках окружающего мира 18 62,1 10 34,5 1 3,4 

6. На уроках физкультуры 24 82,8 5 17,2 0 0 

7. На перемене 23 79,3 6 20,7 0 0 

8. Если учитель вызывает тебя к доске 9 31 10 34,5 10 34,5 

9. Если учитель задает тебе вопрос 12 41,4 12 41,4 5 17,2 

10. Если на уроке вы проходите 

новый материал 
17 58,6 10 34,5 2 6,9 

11. Когда у вас контрольная 10 34,5 11 37,9 8 27,6 

12. Если учитель делает тебе замечание 2 6,9 14 48,3 13 44,8 

13.Если у тебя не получается задание 6 20,7 11 37,9 12 41,4 

14.Если в школе отменяют уроки и 

можно остаться дома 
9 31 14 48,3 6 20,7 

15. Когда ты рассказываешь родителям 

или своим близким о школе 
18 62,1 10 34,5 1 3,4 

16. Когда ты думаешь о своих 

одноклассниках 
19 65,5 9 31 1 3,4 

17. Если ты делаешь домашнее 

задание дома самостоятельно 
11 37,9 11 37,9 7 24,2 

18. Если ты делаешь домашнее 

задание дома с помощью близких 
16 55,2 9 31 4 13,8 

19. Если ты делаешь домашнее 

задание на «продленке» 
12 41,4 12 41,4 5 17,2 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Сводная таблица результатов диагностики самооценки обучающихся 3 «Б» 

класса на контрольном этапе 

№ 

 

                                   коды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Среднее 

значение 

кодов 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,2 

2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1,5 

3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1,3 

4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 

5 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 

6 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1,5 

7 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1,7 

8 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 

9 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1,3 

10 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1,6 

11 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 

12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1,8 

13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1,2 

14 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1,7 

15 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3 

16 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1,6 

17 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,3 

18 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

19 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,4 

20 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1,2 

21 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1,6 

22 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

23 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 

24 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1,7 

25 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 

26 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1,4 

27 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,2 

28 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1,4 

29 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1,4 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

                                                                                                  

Распределение обучающихся 3 класса по уровням самооценки 

по отдельным показателям на контрольном этапе, % 

Показатели 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Здоровье 65,5 34,5 0 

Аккуратность 41,4 55,2 3,4 

Дисциплинированность 41,4 55,2 3,4 

Доброта 34,5 65,5 0 

Ум 37,9 55,2 6,9 

Счастье 20,7 75,9 3,4 

Активность 37,9 58,7 3,4 

Хороший ученик 27,6 69 3,4 

Веселый 34,5 65,5 0 

Умелый 34,5 62,1 3,4 

Много друзей 37,9 62,1 0 

Доволен собой 24,1 72,5 3,4 
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