
Договор 

о предоставлении общего образования 

 

МБОУ « Краишевская СОШ»                                                    «    »                     20      г. 

(место заключения договора)                                                       (дата заключения договора) 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Краишевская средняя 

общеобразовательная школа» Еланского муниципального района Волгоградской 

области ( в дальнейшем - Школа) 

на основании лицензии   № 519   ,  выданной  от 16.01.2012 года 

__Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской 

области_____________________________________________________ 
                           ( наименование органа, выдавшего лицензию) 

и свидетельства о государственной аккредитации №  85, выданной  

министерством образования и науки Администрации Волгоградской области 
                              (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с « 24   » апреля 2013 года  до «  24 »  апреля 2025 г.,  

в лице  руководителя  Колчиной Марины Геннадьевны 

                                                          (ФИО) 

действующего на основании Устава,  с одной стороны, и, с другой стороны, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего 

( в дальнейшем – Родители (законные представители)  заключили в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимися права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих уровней:   начального, основного и среднего общего 

образования 

                    2. Обязанности и права Школы. 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования следующих уровней:  начального, основного и среднего  

общего образования  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и с учетом запросов родителей (законных представителей) и 

обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся  образовательных 

программ Школы  в соответствии с учебным планом,  календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимися в соответствии  с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой  документами, регламентирующими 

воспитательную деятельность.  

2.4.Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимися образовательных программ 

Школы. 



2.6.Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.7.Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 

воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8.Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9.Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его родителях (законных представителях), ставших 

известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для 

сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление родителей 

(законных представителей)  и обучающегося с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,  основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Школы, а также не менее, чем за 7 рабочих дней информировать родителей (законных 

представителей) о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в 

которых родители (законные представители) обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11.Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах родителей (законных представителей)  и обучающегося. 

2.12.Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный 

доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.13.Школа вправе требовать от обучающегося и родителей (законных 

представителей)  соблюдения  устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных 

актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.14.Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к 

обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  

нормативной базой  Школы.  Школа обязана поставить в известность родителей (законных 

представителей)  о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

3.Обязанности и права Родителей (законных представителей). 

3.1. Родители (законные представители)  обучающегося обязаны обеспечить 

условия для получения обучающимся  начального, основного и среднего  общего образования, 

в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

- обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой  счет ( за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе ( письменно- 



канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве соответствующем 

возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2. Родители (законные представители)  обязаны выполнять и обеспечивать 

выполнение обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов 

Школы, регламентирующих ее деятельность. 

3.3. Родители (законные представители)  обязаны проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у 

обучающегося. 

3.4. Родители (законные представители)  обязаны при поступлении обучающегося в 

Школу и в процессе его обучения своевременно представлять необходимые документы и 

сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о родителях (законные 

представителях), а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их 

изменении. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны  посещать родительские собрания, 

а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по 

просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

3.6. Родители (законные представители)  обязаны извещать руководителя Школы 

или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители (законные представители)  обязаны возмещать ущерб, причиненный 

обучающимся имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители (законные представители)  вправе выбирать формы получения 

общего образования. Родители (законные представители)  вправе с учетом возможностей 

обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному 

плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9. Родители (законные представители)  вправе защищать законные права и 

интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

- получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к 

обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством РФ и 

актами Школы; 

 - принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 

обучающегося. 

3.10. Родители (законные представители)  вправе принимать участие в управлении 

Школой, в том числе: 

- входить в состав органов самоуправления Школы; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы; 

-в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Школы; 

- в доступной форме получать не менее  чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

(законные представители)  обязаны или имеют право принимать участие. 

3.11. Родители (законные представители)  вправе, в случае ненадлежащего 

исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора,  обжаловать действия 

Школы в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и 



контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, 

нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора. 

 

4.Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 

 

4.1.Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия,  ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим 

законодательством,  считаются недействительными. 

4.2.Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в 

другое образовательное учреждение. 

4.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося. 

4.4.Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из родителей (законных 

представителей). 

5.5.Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5.Подписи и реквизиты сторон. 

                                                                                      Родители 

МБОУ «Краишевская СОШ» 

Адрес: Волгоградская область                                 домашний адрес: 

Еланский район. с. Краишево                              ___________________________ 

ул. Центральная,7.                                             ___________________________ 

Телефон: 8(84452)6-85-90                                  ___________________________ 

                                                                              телефон____________                   

Директор МБОУ «Краишевская СОШ»           родители (ф.и.о., паспортные данные). 

_____________     /М.Г. Колчина/                           __________________________________ 

                                                                                    __________________________________ 

«_____»________________            201  г                 __________________________________                                              
 М.П. 

  



Личностные УУД 

 

 

Самоопределение и смыслообразование 

 

1.Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой,Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации 

учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 

не знает. Он тебя спрашивает: 

«Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома 

с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. 

 В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисование, 

труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы 

учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает:«…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 



7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую 

учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

социаль-ного способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьной учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок 

хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного 

образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

 

2.Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 

Цель: выявление развития познавательных интересов и 

инициативы школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 



Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном 

моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не 

проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты 

хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении 

чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем 

закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 

вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

3.Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М. Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной 

действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше 

ответов на вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 



1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений характеристик «Я». 

3. Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных 

суждений. 

Уровни оценивания: 

• Дифференцированность 

1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям. 

2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям 

(социальные роли, интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

• Обобщенность 

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый). 

• Самоотношение 

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое 

количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

 

 

4.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самоопределения 

в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие 

оценива- 

ния своей учебной деятельности. 



Возраст: 10,5—11 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 

хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Критерии оценивания: 

— адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес 

к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 

2. Называет две сферы школьной жизни. 

3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий 

«Я» от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

1. Называет только успеваемость. 

2. Называет успеваемость и поведение. 

3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли 

«хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

 

 

 

5.Опросник мотивации 

Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности. 



Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

направленное на установление смысла учебной деятельности для школьника. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  

1 — отметка; 2 — социальная мотивация одобрения — требования авторитетных 

лиц(стрем- 

ление заслужить одобрение или избежать наказания); 3 —познавательная мотивация; 4 

— учебная мотивация; 5 — социальная мотивация – широкие социальные мотивы; 6 —

мотивация самоопределения в социальном аспекте; 7 — прагматическая внешняя 

утилитарная мотивация; 8 — социальная мотивация — позиционный мотив; 9 -

отрицательное отношение к учению и школе. 

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из перечисленных 

шкал. 

1. Отметка: 

— чтобы быть отличником, 

— чтобы хорошо закончить школу, 

— чтобы получать хорошие отметки. 

2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц: 

— чтобы родители не ругали, 

— потому что этого требуют учителя, 

— чтобы сделать родителям приятное. 

3. Познавательная мотивация: 

— потому что учиться интересно, 

— потому что на уроках я узнаю много нового, 

— потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

4. Учебная мотивация: 

— чтобы получить знания, 

— чтобы развивать ум и способности, 

— чтобы стать образованным человеком. 

5. Социальная мотивация — широкие социальные мотивы: 



— чтобы в будущем приносить людям пользу, 

— потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом, 

— потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 

— чтобы продолжить образование, 

— чтобы получить интересную профессию, 

— чтобы в будущем найти хорошую работу. 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 

— чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать, 

— чтобы получить подарок за хорошую учебу, 

— чтобы меня хвалили. 

8. Социальная мотивация — позиционный мотив: 

— чтобы одноклассники уважали, 

— потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали, 

— потому что не хочу быть в классе последним. 

9. Негативное отношение к учению и школе: 

— мне не хочется учиться, 

— я не люблю учиться, 

— мне не нравится учиться. 

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих 

сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о 

себе, о своем 

отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может согласиться, с 

некоторыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими 

утверждениями по 4-балль-ной шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее 

согласен; 

2 — скорее не согласен, чем согласен; 1 — не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником. 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 

3. Я учусь, потому что учиться интересно. 



4. Я учусь, чтобы получить знания. 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 

9. Я не хочу учиться. 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом. 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали. 

18. Я не люблю учиться. 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 

23. Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

27. Мне не нравится учиться. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой 

шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об 

особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Критерии оценивания: 



Интегративные шкалы: 

• учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам 

(3 — познавательная + 4 — учебная); 

• социальная — суммируются баллы по шкалам (5 — широкие социальные мотивы + 6 

— мотивация самоопределения в социальном аспекте); 

• внешняя мотивация — суммируются баллы по шкалам (1— отметка + 7 — 

прагматическая); 

• социальная — стремление к одобрению — суммируются баллы по шкалам (2 — 

требования авторитетных лиц + 8 — социальная мотивация — позиционный мотив); 

• негативное отношение к школе — 9. 

Уровни оценивания: 

0. Пик на шкале «негативное отношение к школе». 

1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная — одобрение). 

2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная 

шкалы. 

3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. 

Низкие показатели негативного отношения к школе. 

 

6.Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной 

деятельности. 

В а р и а н т 1 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 

В о п р о с. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя 

не получается?» 



При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя 

не всегда получается?» 

При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

самооценке. 

В о п р о с. Какие задания ты любишь — трудные или легкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более 

старших и т. д. 

3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 

4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, 

случайно. 

Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 

2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 

3. Ссылается на недостаточность усилий. 

В а р и а н т 2 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, включающей 

следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная 

сложность задачи. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия: 

— мало стараюсь/очень стараюсь, 

— плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился, 

— не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

2. Объективная сложность задания: 

— задание было слишком сложным/легким, 



— таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие 

задания, 

— было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно. 

3. Способности: 

— плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

одноклассников, 

— мне трудно/легко на уроках, 

— я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного 

быстрее, чем другие одноклассники. 

4. Везение: 

— мне просто не повезло/повезло, 

— учительница строгая/добрая, 

— все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать. 

 

 

 

 

7.А н к е т а 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его: 

— очень высокий, 

— достаточно высокий, 

— средний, 

— ниже среднего, 

— низкий, 

— по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий. 

2. Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски и 

получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан 



именно с этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если ты считаешь, что это 

обстоятельство повлияло незначительно, ставь 1 балл. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему 

неуспеху, то ставь 0 баллов. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 

1. Мало стараюсь. 

2. Плохо понимаю объяснения учителя. 

3. Задание было слишком сложным. 

4. Мне просто не повезло. 

5. Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился. 

6. Мне трудно на уроках. 

7. Таких заданий раньше мы не делали. 

8. Учительница строгая. 

9. Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

10. Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 

11. Было слишком мало времени на такое трудное задание. 

12. Все списывали, а мне не удалось списать. 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 

1. Много работал, хорошо подготовился. 

2. Мне легко на уроках. 

3. Задание было легким. 

4. Учительница добрая. 

5. Очень стараюсь. 

6. Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 

7. Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 

8. Мне повезло. 

9. Хорошо выучил урок. 

10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 

11. Времени было вполне достаточно. 



12. Мне подсказали. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой 

шкале: «Собственные усилия», 

«Способности», «Объективная сложность задания» и «Везение» — для объяснения 

причин успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе казуальной атрибуции. 

Уровни оценивания: 

1. Преобладание атрибуции «Везение». 

2. Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания». 

3. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 

 

 

8.Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания — выделение морального содержания ситуации; учет нормы 

взаимопомощи как основания построения межличностных отношений. 

Возраст: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя 

рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. 

Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т  р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). 

Вечером пришли с работы мама и папа. 

Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало 

грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 



2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос 1). 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно 

выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1. 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 

Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2). 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

К  в о п р о с у 1: 

1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного ответа 

(не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного поручения 

отсутствует. 

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не выделяет 

морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула. 

3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев, 

указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной 

просьбы мамы. 

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя — невыполнения нормы взаимопомощи — грустно, потому 

что 

нужно помогать, когда тебя просят. 

Уровни ориентации на просоциальное поведение: 

К в о п р о с у 2: 

1. Установка на просоциальное поведение отсутствует — 

нет ответа, неадекватная оценка поведения. 

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведе% 

ние — и верно, и неверно. 



3. Принятие установки на просоциальное поведение — 

указание на неправильное поведение героя. 

Уровни развития моральных суждений: 

К  в о п р о с у 3: 

1. Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет. 

2. Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть. 

3. Межличностная конформность — не будет больше про% 

сить, обидится; хорошие дети так не делают. 

4. Называет норму как правило — надо помогать. 

Уровни решения моральной дилеммы: 

К в о п р о с у 4: 

1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа. 

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей (Лена); 

возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал. 

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл бы посуду, 

помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития 

являются: 1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как 

показатель децентрации (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное 

поведение; 3) уровень развития моральных суждений — конвенциональный уровень, 3-

я стадия межличностной кон- 

формности (пай-мальчик или девочка). 

 

 

 

9.Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и намерений героев. 



Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем. 

Т е к с т  р а с с к а з а: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. 

Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. 

Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, 

он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2). 

Уровни оценивания: 

К  в о п р о с у 1: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты. 

2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, потому 

что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть 

варенье, виноват больше Петя. 

К  в о п р о с у 2: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: оба 

виноваты, оба поступили плохо. 

2. Ориентация на объективные последствия поступка —следует наказать Сережу: 

Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь 

маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. 

Проявление 

децентрации как учета намерений героя рассказа. 

 



10.Задание на выявление уровня моральной децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, уровень моральной децентрации как координации нескольких норм. 

 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Т е к с т р а с с к а з а: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки 

она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, 

который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

В о п р о с ы: 

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3). 

Уровни оценивания: 

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам 

виноват, уронил ее 

(норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая 

намерения героя. 



2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками — дать еще, но каждому (норма справедливого распределения). 

Координация нормы 

справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм. 

3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он 

маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, 

принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать 

ему помощь как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе координации 

нескольких норм на основе 

операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг). 

 

 

11.А н к е т а 

Оценка поступка в баллах 

И н с т р у к ц и я: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1-так делать можно;    2-так делать можно иногда;   3-так делать нельзя;    4-так делать 

нельзя ни в коем случае. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и 



порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

моральных норм, 

более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла). 

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, 

более чем на 4 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

1.Выкладывание узора из кубиков 



Цель: выявление развития регулятивных действий. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями 

образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение; познавательные действия — умение осуществлять пространственный 

анализ и 

синтез. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 

Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных 

элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата 

может 

быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. 

(Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.) 

Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на оценивание 

ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П.Я. Гальперин, 

2002). 

• Ориентировочная часть. 

Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом): 

1. Отсутствует ориентация на образец. 

2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет 

систематического соотнесения. 

3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение 

осуществляется на протяжении выполнения задания. 

Характер ориентировки: 

1. Развернутая с опорой на предмет — хаотическая. 

2. В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не всегда удается 

организовать ориентировку. 

3. Свернутая ориентировка — организованная. 

Размер шага ориентировки: 1 — мелкий; 2 — пооперационный; 3 — блоками. 



Предвосхищение: промежуточный результат: 1 — предвосхищения нет; 2 — в 

отдельных операциях; 3 — предвосхищение есть; конечный результат: 1 — нет; 2 — 

возникает к концу действия; 3 — есть. 

Характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 — сотрудничества нет; 2 

— со- регуляция со взрослым; 3 — самостоятельная ориентировка и планирование. 

• Исполнительная часть. 

Степень произвольности: 1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 — опора на план и 

средства, но 

не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 — произвольное выполнение 

действия в соответствии с планом. 

• Контрольная часть. 

Степень произвольности контроля: 1 — хаотичный; 2 —эпизодический; 3 — в 

соответствии с планом контроля. 

Наличие средств контроля и характер их использования: 

1 — средств контроля нет; 2 — средства есть, но неэффективные; 3 — средства есть, 

применяются адекватно. 

Характер контроля: 1 — нет, отсутствует; 2 — развернутый, констатирующий; 3 — 

свернутый, предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 — задача не принята, принята 

неадекватно; не сохранена; 2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 

(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет 

к ней интерес; 3 — задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно 

обеспечена. 

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями: 1 — нет планирования; 2 — план есть, но не 

совсем адекватный или неадекватно используется; 3 — план есть, адекватно 

используется. 

Контроль и коррекция: 1 — нет контроля и коррекции, контроль только по результату 

и ошибочен; 2 — есть адекватный контроль по результату, эпизодический 

предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 — адекватный 

контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, 

но адекватная. 



Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 — оценка либо отсутствует, либо 

ошибочна; 2 — оценивается только достижение/ недостижение результата, причины не 

всегда называются, часто называются неадекватно; 3 — адекватная оценка результата, 

эпизодически — меры приближения к цели, называются причины, но не всегда 

адекватно. 

Отношение к успеху и неудаче: 1 — парадоксальная реакция либо реакция отсутствует; 

2 — адекватная – на успех, неадекватная — на неудачу; 3 — адекватная – на успех и 

неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 

уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для 

успешного 

выполнения действия. 

 

 

 

2.Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля. 

Возраст: 8—9 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и 

исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно 

ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т. п.). 

Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, 

но необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Т е к с т 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я 

уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 



Т е к с т 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг 

остановился. 

Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для 

птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. 

Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет 

кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок. 

Исследователь должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск 

слов в предложе- 

нии, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые 

ошибки и т. п. 

Уровни сформированности внимания: 

1. 0—2 пропущенные ошибки — высший уровень внимания. 

2. 3—4 — средний уровень внимания. 

3. Более 5 пропущенных ошибок — низкий уровень внимания. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

1.Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: логические универсальные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один 

ряд (на расстоянии 2 см друг от друга). 

В а р и а н т 1 



Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или подставочек для яиц), сколько красных — не больше и не меньше. Ребенку 

позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что закончил 

работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, 

сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? 

Почему ты 

думаешь, что фишек одинаковое количество?» 

К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное 

взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не 

удается, психо% 

лог сам устанавливает фишки во взаимно%однозначном соот% 

ветствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве 

исходного момента задачи использовать и неравное количество элементов, если на 

этом настаивает ребенок. 

В а р и а н т 2 

Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) друг с другом так, 

чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает). 

Затем ребенка спрашивают: «А теперь равное количество красных и синих фишек 

(подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый 

говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало 

поровну?» Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой вопрос: «Нужно ли 

нам добавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, 

фишек меньше)?» Или: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда 

(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал… 

(далее повторяются слова испытуемого ребенка), а другой не согласился с ним и 

сказал…» Если ребенок не меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот 

мальчик сказал, что фишек одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не 

убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд 

длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?» Если ребенок меняет свои 

первоначальные ответы, то несколько подпунктов задачи повторяются. (В этой и 

других задачах на сохранение количества используются одни и те же контраргументы, 

поэтому они специально не описываются.) 

Критерии оценивания: 

— умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

— сохранение дискретного множества. 



Уровни оценивания: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует 

сохранение дискретного множества (после изменения пространственного 

расположения фишек ребенок отказывается признать равенство множеств фишек 

различных цветов). 

2. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Нет 

сохранения дискретного множества. 

3. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы ничего не прибавляли и не 

убавляли. 

 

 

 

2.Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические 

познавательные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и 

предметный план. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 

Уровни оценивания: 



1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования 

речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, 

ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные предметы. 

2. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. 

Дети дают частично верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и 

союзов. 

3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют 

все 

слова, пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный ответ. 

 

3.Методика «Кодирование» 

(11_й субтест теста Д. Векслера 

в версии А. Ю. Панасюка) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия — 

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 

предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с 

психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская 

ошибок и как можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число 

дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. 

Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же 

прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение 

кодировать не 

сформировано. 



2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 

инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 

 

4.Диагностика универсального действия 

общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; логические 

действия. 

Возраст: 6,5—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 

Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются для 

решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана 

(хода) 

решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как 

он решал задачу, доказать, что полученный ответ правильный. 

Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать последовательность 

опера- 

ций, соотносить результат решения с исходным условием задачи. 

Уровни сформированности общего приема решения задач: 

1. При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные 

смысловые единицы текста; создают неадекватные схемы решения; применяют 

стереотипные способы решения; не умеют соотносить результат решения с исходным 

условием задачи. 

2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при 

создании схемы решения не учитывают все связи между данными условия и 

требованием; применяют стереотипные способы решения; испытывают трудности 

(допускают ошибки) в соотнесении результата решения с исходными данными задачи. 

3. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; создают 

различные схемы решения; используют разные способы решения; обосновывают 

соответствие полученных результатов решения исходному условию задачи. 



А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили набор задач с 

постепенно усложняющейся структурой, который дает возможность диагностировать 

сформированность обобщенного способа решения задач. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие 

однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х. Например: 

• У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

• Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

• В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b или x – a = b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. Например: 

• У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько 

яблок он отдал? 

• На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x. Например: 

• У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 

• У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 

число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа a 

+ 

+ (a + b) + [(a + b) – c] = x. Например: 

• Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 

грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

• У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он 

продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций. 

Например: 

• Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 

• Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 

рублей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 



• Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и 

третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

• Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 

6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на 

пропорциональное деление. Например: 

• 15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 

заплатили? 

• Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 такие 

кисточки стоят 24 рубля? 

• На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке? 

• Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 

рублей. 

Сколько стоит книга? 

• По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 

было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной 

деятельности имеет анализ того, как учащийся приступает к решению задачи и в каком 

виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить 

внимание на то, как ученик составляет план или общую схему решения задачи, как 

составление предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. 

Кроме того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекция 

допущенных ошибок, а также фиксация обучающей помощи при затруднениях во 

время выполнения уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, 

насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

1.Задание «Левая и правая стороны» 

(Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 



Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или 

предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями. 

Задания 

1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. 

Покажи мне правую ногу. Левую. 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую. 

В а р и а н т. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не 

оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. 

Дотронуться до его левой ноги. Правой. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной; 

— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции 

партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает 

отличия позиции другого человека. 

 

 

2.Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. Цукерман и др.) 



Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и 

Володи? Почему? 

Т е к с т 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Т е к с т 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его 

рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 



— учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 

рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает 

возможность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, 

считая иную позицию однозначно неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-

своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое мнение. 

 

 

3.Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 

парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети 

могут 

сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они 

будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и 

левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 

на рукавичках; 



— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети 

не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на 

своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. 

Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого 

замысла. 

 

 

4.Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант методики 

«Архитектор_строитель») 

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и условий деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в 

парах и анализ результата. 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей 

путь к дому (рис. 6, а), 



другому — карточку с ориентирами-точками (рис. 6, б). Первый ребенок говорит, как 

надо идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его 

инструкции. 

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая 

новый путь к дому 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

— способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и 

полно указать ориентиры траектории дороги; 

— умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

— способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по 

существу или формулируются непонятно для партнера. 

2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь 

отчасти; достигается частичное взаимопонимание. 

3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога 

дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной 

информацией для построения узоров, в частности указывают номера рядов и 

столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе 

сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом. 

 

 

  



2.2.  Примерные рабочие программы учебных предметов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень основного общего образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной. 



Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ 

и позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает основное содержание обучения, включающее 

перечень изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не 

является обязательным для усвоения (дается учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной во ФГОС НОО, в Примерной основной образовательной программе не 

предусмотрено. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 



соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 



Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
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овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 



разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3.Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 



характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация 



(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – 

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

              Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование,), разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту самостоятельно работать в классе и дома.  

 

 

2.2.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 



Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 

слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если..., то»; «верно / неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 



Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 



мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина 

Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Основы исламской культуры 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  



Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.7.. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 



и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 



Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 



Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

2.2.2.8. Музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 



Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д. Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М. И. Глинка «Полька», П. И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», 

Л. ван Бетховен Симфония № 5 (начало), В. А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по 

«лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А. Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П. И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 



Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т. д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. 

Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 



нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. ван Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 



вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим 

с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  



Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т. д.  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 



оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  



Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация 
с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  



Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» 

и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. 

д.  

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 



Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т. д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и 

среды действия;  

– создание эмоционального фона; 

– выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист – оркестр». 



Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 

и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т. д.  

 

 

 

 

 

 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 



проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

                                                           
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, др.), материалы, бумажные, текстильные, синтетические и 

декоративноприкладном используемые в творчестве региона, в котором проживают школьники. 



Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 



темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 



Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

 

 

 

 

 

Тест школьной тревожности Филипса 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьниками или быть 

предложены в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить “да” 

или “нет”. 

Инструкция: Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов 

о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь не 

может быть верных или неверных. Хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не 

задумывайтесь. 

 На листе для ответов сверху напишите свои имя и фамилию, класс. Отвечая на 

вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если вы согласны с ним, или “-“, если не 

согласны. 

Вопросы: 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, 

пока ты не поймешь, что он говорил? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты молчишь, отвечая урок, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Боишься ли ты, что тебя оставят на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 



14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при 

ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что  ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель вызывает 

тебя к доске? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, говорит ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят о том, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как мамы твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли, на твой взгляд, способные ученики в классе какими-то особыми 

правами? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Когда ты вечером лежишь в постели, думаешь ли временами с беспокойством о том, 

что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, которые 

хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается 

дать классу задание? 



52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, 

что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь 

ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь у доски перед всем классом? 

Обработка и интерпретация результатов 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Например, на 58-йвопрос ребенок ответил «да», в то время как в ключе этому 

вопросу соответствует  «-», то есть ответ «нет». Ответы, не совпадающие с ключом - это 

проявления тревожности. При обработке подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50%, можно говорить о 

повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов теста – 

о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. 

Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее 

внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся 

наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

 

Факторы Номера вопросов 

Общая тревожность в школе 2, 4,7,12, 16, 21, 23, 26, 28, 46 – 58 Е=22 

Переживание социального стресса 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 Е=11 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

1, 3, 6 ,11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 Е=13 

Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45 Е=6 

Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26 Е=6 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

3, 8, 13, 17, 22 Е=5 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28 Е=5 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 Е=8 

 

 

Ключ к вопросам 

«+» – да (11, 20, 22, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44) 

«-» - нет (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 

33, 34, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) 

Результаты 

1. Число несовпадений знаков (“+” – да, “-“ – нет) по каждому фактору ( - абсолютное 

число несовпадений в процентах: < 50%; > 50%; > 75% ). 

Для каждого респондента. 

2. Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 

3. Число несовпадений по каждому измерению для всего класса: - абсолютное значение - 

< 50%; > 50%; > 75% . 

4. Представление этих данных в виде диаграммы. 



5. Количество учащихся, имеющих несовпадений по определенному фактору > 50% и > 

75% (для всех факторов). 

6. Предоставление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7. Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 

которого развиваются его эмоциональные контакты (прежде всего – со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический фон, 

не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата и т.д. 

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации  своих возможностей. 

5. Страх проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 

проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других 

в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный 

фон отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

Бланк 

                

                

“+”                

                

               

“-“                

                

                

 

 

 

Цвето-рисуночный тест психического состояния младших школьников (Прохоров, 

Геннинг) 

Для проведения тестирования нужно иметь необходимое количество листов белой 

бумаги и наборы цветных карандашей для каждого тестируемого: красный, желтый, 

синий, зеленый, черный, коричневый, оранжевый, голубой, розовый. На каждом из листов 

бумаги с левой стороны (правая предназначена для рисунка) необходимо начертить 

квадрат со стороной 45-50 мм. 

Перед началом тестирования следует проинструктировать школьников: 

1. «Ребята! Перед вами лежит лист бумаги и набор цветных карандашей. В левом 

углу листа нарисован квадрат. Возьмите карандаш и нарисуйте в квадрате свое 

состояние (настроение, ощущение, чувство и т.д.). Если одного цвета вам не 

достаточно, разделите квадрат на 2 (3, 4…)части и закрасьте разными цветами». 



2. «Ребята! Вы нарисовали свое состояние цветом, а теперь подумайте о том, на 

какой предмет похоже ваше состояние, и нарисуйте его в правом углу листа. Вы 

можете нарисовать подходящие на ваш взгляд предметы из тех, что окружают 

вас в классе (парта, доска, стол, стул и т.д.) или нарисовать те предметы, 

которых нет в классе, но они похожи на ваше состояние (мяч, дерево, цветок, 

солнце и т.д.). Если вы не можете передать свое состояние одним предметом, 

нарисуйте несколько, только рисуйте все предметы на правой стороне листа». 

Ключ к тесту 

Цвет в 

квадрате 

Рисунок Состояние 

1 2 3 

Красный Парта, учебник, тетрадь, портфель, дневник, 

пенал, доска и т.д. 

Подвижное, активное, деятельное, 

энергичное 

Красный и 

желтый 

Солнце, море, пляж, качели, карусели, 

конфеты, шоколадки, торт, мороженое, Дед 

Мороз, Снегурочка, новогодние подарки, 

оценка «5», бальное платье, велосипед и т.д. 

Радостное, приподнятое, 

праздничное. Веселое, 

жизнерадостное. 

Оранжевый Кошка, тигр, лиса, подсолнух, мимоза, 

нарцисс; ребенок помогает бабушке нести 

сумку, поливает цветы, держит на руках 

домашнее животное и т.д. 

Дружелюбное, активное, 

доброжелательное, радостное. 

Желтый Разбитая чашка (ваза, тарелка), ребенок рядом 

с мамой и учительницей 

Искренность, правдивость, 

серьезность. 

Зеленый Стадион, беговая дорожка, классная доска, 

улица, светофор, трамвай, троллейбус, 

машины. 

Внимательность, 

сосредоточенность, вдумчивость, 

вдохновленность. 

Голубой  Озеро, река, море, ручей, бассейн, фонтан Бодрость, активность, 

энергичность 

Синий Дети рядом с взрослыми, ребенок с мамой, 

школьник с учительницей и т.п. 

Уважение, вежливость, 

внимательность, 

предупредительность 

Синий Волейбольная площадка, футбольное поле, 

скакалка, обруч, мяч, гантели, рука в 

боксерской перчатке 

Азарт, задор, пыл, запал 

Коричневый Поле, кладбище, могилка, крест, собор, 

жеребенок, котенок, машина скорой помощи, 

больница.  

Сочувствие, сострадание, 

жалость, печаль, доброта, 

переживание, горе, несчастье 

Розовый Ракета, робот, космонавт, компьютер, кукла, 

принцесса, парусник 

Мечтательность, фантазия, 

надежда, ожидание, радость 

Черный Ночь, ненастье, грязь, слякоть, клякса, оценка 

«2», дневник 

Усталость, огорчение, 

неудовлетворенность, печаль, 

тоска и т.п. 



 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

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

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Диагностика нравственной воспитанности  

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - 

оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы 

совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот 

балл, на который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2 1 

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2 1 

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми 

4 3 2 1 

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку 

4 3 2 1 

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя 

чувствовать среди людей 

4 3 2 1 

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое 

замечание в мой адрес 

4 3 2 1 



7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2 1 

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2 1 

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их 

отрицательные поступки 

4 3 2 1 

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они 

не правы 

4 3 2 1 

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла 

- 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

 

Методика № 2. Диагностика этики поведения 

Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. 

Переписывать первую часть предложений не надо». 

 

Тексты: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я ... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я ... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ... 

 

Интерпретация: 



Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на 

равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего 

пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего 

пожелания. 

 

 

Методика № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям 

 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний, 

выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске. 

 

№ 

п/п 

Список желаний № 

ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  



10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень.  

 

 

Методика « Диагностика нравственной мотивации» 

 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов 

один. 

 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания. 

 

2. Вы   с   другом(подругой)   играете  в   бадминтон,   к   вам   подходит   

мальчик(девочка), и говорит, что у него нет такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую  игру; 

г) пообещаю, что он может прийти с другом(подругой) и поиграть. 

 

3. Если    кто-то    в   компании   расстроился    из-за   того,    что    проиграл 

в игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 



в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы: 

а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

 

 

Диагностики изучения мотивационной сферы учащихся 

Диагностика №1 «Рамочка для фотографии» 

Первоклассникам предлагается нарисовать рамочку для фотографии, в которую 

можно будет поместить фотографию автора рамочки. При этом в обрамлении рамочки для 

фотографии должны быть использованы предметы школьной тематики, которые ребятам 

хотелось бы поместить в украшение рамки.  

Данная диагностика позволит мне определить предметы, которые являются 

значимыми для первоклассника. 

Диагностика №2 «Краски» 

Учащиеся получают краски и листы, на которых нарисовано по 10 кружков. 

Называю 10 предметов, а учащиеся должны самостоятельно определить в какой цвет 

раскрасить тот или иной предмет. Предметы, которым необходимо дать ту или иную 

окраску, это звонок, книга, учитель, портфель, класс, физкультура, школа, урок, 

домашнее задание, тетрадь. Если ребёнок окрашивает предметы в тёмный или вовсе в 

чёрный цвет, это говорит о том, что он испытывает учебное затруднение, которое связано 

с его успешностью в учебной деятельности. 

 

Диагностика по изучению детского коллектива 

 

Диагностика №3 «Что у меня на сердце» 



Раздаются вырезанные из бумаги сердечки.  

- «Ребята, иногда вы слышите, как взрослые говорят: «У меня легко стало на 

сердце» или «У меня тяжело на сердце». Давайте, определим с вами, когда может быть на 

сердце тяжело или легко и с чем это может быть связано. Для этого на одной стороне 

сердечка напишите причины, когда у вас на сердце тяжело, и причины, которые 

позволяют сказать, что у вас на сердце легко. При этом вы можете раскрасить ваше 

сердечко в тот цвет, который соответствует вашему настроению. Эта диагностика 

позволяет узнать причины переживаний ребёнка, пути их преодоления. 

 

Классный руководитель глазами воспитанников. 

 С каким настроением ты идешь в школу?  

o с радостью; 

o с привычным равнодушием; 

o с предчувствием неприятностей; 

o скорей бы все это кончилось. 

 Бывают ли у тебя в школе неприятности?  

o часто; 

o редко; 

o никогда. 

 Если бывают, то от кого они исходят?  

o от учителей-предметников; 

o от классного руководителя; 

o от учеников вашего или другого класса. 

 Бывают ли у тебя конфликты с классным руководителем?  

o часто; 

o редко; 

o никогда. 

 Какую роль, по-твоему, играет в классе твой классный руководитель?  

o контроль за успеваемостью и дисциплиной; 

o вторая мама; 

o организатор досуга; 

o помощник ребят в трудных обстоятельствах; 

o старший товарищ; 

o другое. 

 Что присуще классному руководителю по отношению к тебе?  

o хвалить; 

o подбадривать; 

o делать замечания; 

o ругать; 

o жаловаться родителям; 

o быть вечно недовольным; 

o другое. 

 Какое чувство ты испытываешь к своему классному руководителю?  

o ___________________________________________________ . 

 Тебе хотелось бы от него перенять:  

o великодушный характер; 

o манеру поведения; 

o умение всегда хорошо выглядеть; 

o разносторонние знания; 



o другое. 

 Ты посоветовал бы своему классному руководителю:  

o _______________________________; 

o _______________________________; 

o _______________________________. 

 Ты считаешь, что твой класс:  

o дружен и сплочен; 

o разбит на группы; 

o каждый живет сам по себе. 

 Какие классные мероприятия тебе понравились больше всего?  

o ___________________________ ; 

o ___________________________ ; 

o ___________________________ . 

 Что ты знаешь о своем классном руководителе? (Увлечения, мечты)  

o ______________________________________________________ . 

 Можно ли сказать, что тебе повезло, что ты учишься в этом классе?  

o ___________________________ . 

 

 

                    Протокол методики “Какой я” 

№ п/п Оцениваемые качества  

личности 

Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда не знаю 

1 Хороший         

2 Добрый         

3 Умный         

4 Аккуратный         

5 Послушный         

6 Внимательный         

7 Вежливый         

8 Умелый (способный)         

9 Трудолюбивый         



10 Честный         

10 баллов - очень высокий   

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий 

Согласно возрастной норме, самооценка дошкольника высокая. Следует отметить, что 

ответы ребенка на некоторые вопросы (например, послушный, честный) могут 

свидетельствовать об адекватности самооценки. Так, например, если наряду с ответами 

“да” на все вопросы ребенок утверждает, что он “послушный всегда”, “честный всегда”, 

можно предположить, что он не всегда достаточно критичен к себе. Адекватность 

самооценки можно проверить, сравнив ответ ребенка по данной шкале с ответами 

родителя о ребенке по тем же личностным качествам. 

 

 

 

Анкета по выявлению трудновоспитуемых в классе 

Анкета содержит 45 вопросов, разделенных на 3 поданкеты. Содержание 

анкеты учитывает следующие параметры: учеба (вопросы 1-3), дисциплина 

(4-6), общественно-трудовая активность (7-9), отношения с классом (10-12) и 

асоциальные проявления (13-15). 

При проведении анкеты недопустимо специальное выискивание недостатков 

и подчеркивания отрицательного в поведении ученика. 

Анкета №1 

1.Интересно ли тебе на уроках? 

2.Стремишься ли ты узнать новое по школьным предметам? 

3.Пытаешься ли найти ответ, если что-то непонятно? 

4.Пытаешься ли не опаздывать на уроки? 

5.Стремишься ли вести себя так, чтобы не получить замечания? 

6.Переживаешь ли, если приходится по какой-либо причине пропускать 

уроки? 

7.Сам ли стираешь себе рубашки? 

8.Принимаешь ли участие в трудовых делах класса? 

9.Помогаешь ли дома по хозяйству? 

10.Совершая что-либо, задумываешься ли, как оценит это класс? 



11.Пытаешься ли поддерживать класс, если его мнение не совсем совпадает с 

твоим личным интересом? 

12. Тревожит ли тебя, какое о тебе мнение в классе? 

13. Употребляешь ли иногда спиртные напитки? 

14. Куришь ли ты? 

15. Приходилось ли убегать из дома? 

Анкета №2 

1.Приходилось ли тебе пропускать уроки без уважительной причины? 

2.Занимаешься ли на уроке посторонними делами? 

3.Были ли случаи, когда приходил на урок неподготовленным? 

4.Приходилось ли в кабинете завуча или директора держать ответ за плохое 

поведение в школе? 

5.Случалось ли быть участником драки в школе? 

6.Доводилось ли помогать проводить классные или школьные мероприятия? 

7.Бывали ли случаи, что ты сбегал с классных мероприятий? 

8.Пытался ли избегать общественных поручений? 

9.Пробовал ли остаться в стороне, когда проводились сборы, диспуты, уроки 

мужества и т. д. 

10.Приходилось ли делится самым сокровенным с ребятами, которые не 

учатся в школе? 

11.Случалось ли с нетерпением ждать часа, когда можно уйти из школы к 

другим ребятам? 

12.Участвовал ли в делах, которые шли бы вразрез с интересами ребят твоего 

класса? 

13.Старался ли избежать драки в школе, если представлялась такая 

возможность? 

14.Можешь ли ты устоять, если представляется возможность присвоить 

чужую, но нужную тебе вещь? 

15.Мучает ли тебя совесть за то, что приходилось лгать? 

Анкета №3 

1.С полной ли отдачей ты работаешь на уроке? 

2.Выполняешь ли ты домашние задания? 

3.Связываешь ли получение знаний в школе со своим будущим? 

4.Вежлив ли со взрослыми вне школы? 

5.Во-время ли возвращаешься вечером с улицы домой? 

6.Считаешься ли с мнением родителей? 

7.Проявляешь ли инициативу в проведении интересных дел в классе? 

8.Выбирали ли тебя в актив класса? 

9.Делаешь ли какое-либо полезное для класса дело? 

10.Стремишься ли иметь авторитет у ребят своего класса? 

11.Хочешь ли иметь много друзей в своем классе? 

12.Стараешься ли отстаивать честь своего класса? 

13.Приходилось ли объясняться по поводу своего поведения в милиции. 

14.Бывал ли у вас дома инспектор (участковый) по причине плохого поведения 



на улице? 

15. Встречаешься ли с ребятами, которые не работают и не учатся? 

На каждый вопрос могут быть три варианта ответа: да, нет, иногда. 

Обработка результатов сводится к следующему: каждый ответ оценивается 

баллом +1, -1, 0 (иногда). 

Подсчитывается алгебраическая сумма баллов (N) по данному параметру. 

При N>6 учащийся по данному параметру относится к благополучным. 

Другие результаты определяют уровень запущенности ученика. 

Характеристика уровней (по итоговой сумме) 

Сумма баллов по 

параметру 

Уровень педагогической 

запущенности 

Итоговая сумма 

баллов 

6>N>3 
I - Начальный уровень 

трудновоспитуемости 
30>N>15 

3>N>0 II — Дезорганизаторы 15>N>0 

N<0 III — Особотрудные N<0 

Уровень, качества личности (признаки) 

I уровень: отдельные конфликты; неустойчивость, случайность отклонений 

в поведении; отдельные пробелы в общем развитии (успеваемость 

удовлетворительная, иногда чередуются 2 и 5); ярко проявляется какой-либо 

недостаток; нестандартностность характера; слабая самокритичность и 

требовательность к себе. 

II уровень: невосприятие педагогических воздействий; эгоцентричность; 

негативное отношение к школе; проблемы в умственном развитии; 

проявляются 2-3 серьезных недостатка, устойчиво взаимодействующих 

между собой; завышенная самооценка; уровень требований к другим, больше 

чем к себе. 

III уровень: противодействие воспитательному процессу; поведение на грани 

правонарушения; негативное отношение к школе, к сверстникам, к нормам 

морали; ярко выраженная отрицательная направленность; пробелы в 

умственном, нравственном, волевом развитии; болезненная психика, 

обостренное самолюбие, странности; требовательность к себе 

отсутствует. 

 



ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

(методика Е. Н. Степанова) 

Дата опроса:  

Класс:  

Кол-во опрошенных родителей:  

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

 

Ход тестирования 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого 

родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает 

ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

4        3        2         1       0 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4        3        2         1       0 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4        3        2         1       0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

педагогами нашего ребенка.  

4      3         2         1       0 

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4       3        2        1       0 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4       3       2        1       0 



7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4       3        2        1      0 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4       3        2        1       0 

9. В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку. 

4       3        2        1       0 

10. В учебном заведении  работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок. 

4       3        2        1       0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4       3        2        1       0 

12. В учебном заведении  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка. 

4       3        2         1       0 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка. 

4       3        2        1        0 

14. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

4       3        2         1       0 

15. Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни. 

4       3        2         1       0 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
               

Показатель удовлетворенности У= 

ВЫВОДЫ 

 

 

тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 класс) 



Этот тест покажет Вам насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах, 

культурно ли Вы себя ведете. 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие пакеты и 

пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно 

увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 



4) желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа 

(шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и 

вязаную шапочку можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 



2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 

1) нельзя 

2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 

Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой актеров? 

1) свистеть и топать ногами 



2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус 

4) на ваше усмотрение 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс) 

1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант). 

Графы. 1. Слова приветствия.  

2. Прощальные слова.  

3. Слова извинения.  

4. Слова благодарности.  

5. Слова просьбы. 

1 2 3 4 5 

 

Слова на карточках 

Спасибо  Пожалуйста  Благодарю  Здравствуйте  

Добрый день  Извините  Будьте добры  До свидания  

Простите  Добрый вечер  Будьте любезны  Жаль  

Очень признателен  Доброе утро  До встречи  Если Вас не 

затруднит  

Не могли бы Вы мне 

помочь  

Я рад Вас видеть  Мне очень жаль  Прощайте  

 

У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей сестрой. 

Как ты поступишь: 

— отдашь все открытки сестре; 

— отдашь ей одну открытку; 

— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки; 

— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре; 

— _________________________________________ . 



2. Запиши ответы. 

2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?  

____________________________________________________________ . 

2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие: 

мама ____________________________________ ; 

папа _____________________________________ ; 

бабушка __________________________________ ; 

дедушка __________________________________ . 

3. Выбери нужный ответ и подчеркни его. 

Каким ты бываешь чаще всего: 

• радостным; 

• злым; 

• спокойным; 

• плачущим; 

• смеющимся;  

• недовольным; 

(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).  

 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс) 

1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его. 

Доброжелательность — это: 

доброе отношение к окружающим, желание им помочь; 

желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу; 

желание и стремление оказать помощь любому человеку; 

умение ничего не делать; 

нежелание быть добрым. 

2. Закончи предложение: 

Доброжелательный человека всегда __ . 

Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра 

другим? _________________ . 

3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим. 



Назови сказку. 

Назови добрых героев. 

Назови недобрых, 

Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми. 

Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка». 

Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал. 

Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________  

Сделай рисунки к сказкам. 

4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому. 

5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и 

запиши имена героев. 

6.  Вычеркни лишнее:  

•  желать добра 

•  сочувствовать 

•  сопереживать 

•  воровать 

7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный. 

8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как 

помочь Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своё красивое платье, 

оцарапала ногу). Особое внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: 

ласковое обращение с желанием утешить, реальная помощь и т.д. 

9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй. 

 

 

Изучение личности младших школьников. 

1. Методика "Если бы ты был волшебником. Если бы у тебя была волшебная палочка" 

Цель: изучение желаний младших школьников. Порядок исследования. Ребятам 

предлагается назвать три желания, которые они хотели бы исполнить. Выбор одного 

желания лучше не предлагать, так как младшим школьникам еще очень сложно выбрать 

самое-самое главное желание. Анализ ответов может быть выполнен по следующей схеме: 

для себя, для других. Ответы второй группы можно уточнить: для близких, для людей 

вообще. 

2. Методика "Цветик-семицветик" 

Цель: диагностика желаний детей. Оборудование: цветик-

семицветик из бумаги. Порядок исследования. Дети читают 



(вспоминают) сказку В.Катаева "Цветик-семицветик". Возможен 

просмотр мультили диафильма. Каждому вручается 

приготовленный из бумаги цветик-семицветик, на лепестках 

которого они записывают свои желания. Лепестки с желаниями 

дети могут вручить тем, кому они адресованы. Обработка 

результатов может проходить по такой схеме: выписать желания, 

суммируя повторяющиеся или близкие по смыслу; сгруппировать: 

материальные (вещи, игрушки и т.п.), нравственные (иметь 

животных и ухаживать за ними), познавательные (научиться чему-

то, стать кем-то), разрушительные (сломать, выбросить и т.п.). 

3. Методика "Радости и огорчения" (методика незаконченных 

предложений) 

Цель: выявление характера, содержания переживаний младших 

школьников. Порядок исследования. Возможны следующие 

варианты методики:  

 

1. Ребятам предлагается дополнить два предложения: "Больше 

всего я радуюсь, когда...", "Больше всего я огорчаюсь, когда...".  

2. Лист бумаги делится пополам. Каждая часть имеет символ: 

солнце и тучу. Дети в соответствующей части листа рисуют свои 

радости и огорчения.  

3. Дети получают по лепестку ромашки, сделанной из бумаги. На 

одной стороне они пишут о своих радостях, на другой - об 

огорчениях. По окончании работы лепестки собираются в ромашку.  

4. Предлагается ответить на вопрос: "Как ты думаешь, что 

радует, а что огорчает твоих родителей, учителя?" При анализе 

ответов можно выделить радости и огорчения, связанные с 

собственной жизнью, с жизнью коллектива (группы, класса, кружка 

и т.д.). 

Полученные результаты дадут представление о стержневых 

интегральных свойствах личности ребенка, которые выражаются в 

единстве знаний, отношений, доминирующих мотивах поведения и 

действий. 

4. Методика "Кем быть?" 

Цель: выявление интереса детей к профессиям, разным работам, 

мотивов их выбора. Порядок исследования. Ребятам предлагается: 

а) нарисовать, кем бы они хотели стать в будущем, под рисунком 

сделать подпись; б) написать мини-рассказ "Кем я хочу стать и 

почему?"; в) написать рассказ на тему: "Моя мама (папа) на 

работе".  

 

Обработка полученных материалов может вкючать 

классификацию профессий, классификацию мотивов их выбора, 



сравнение рисунков, ответов, письменных работ, выявление влияния 

родителей на выбор профессии.  

 

5. Методика "Мой герой"  

 

Цель: определение тех образцов, которые имеет ребенок, которым 

хочет подражать. Порядок исследования. Данная методика может 

проводиться в нескольких вариантах.  

 

1. Детям предлагаются вопросы (устно, письменно): - на кого ты 

хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь? - есть ли в 

классе ребята, на которых ты хотел бы походить? Почему? - на 

кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы 

походить? Почему?  

 

2. Предложить детям выбрать, на кого они хотели бы походить: на 

папу, маму, брата, сестру, учительницу, товарища, знакомого, 

соседа.  

 

3. Сочинение-рассказ (сказка) "Я хочу быть, как..." 

Обработка результатов. При анализе результатов обратить 

внимание не только на то, кто становится примером для 

подражания, но и почему именно этот выбор сделан школьником.  

 

6. Методика "Выбор" 

Цель: выявление направленности потребностей. Инструкция 

испытуемому. "Передставь себе, что ты заработал (тебе дали) ... 

рублей. Подумай, на что бы ты потратил эти деньги?" 

Обработка результатов. При анализе определяется доминирование 

духовных или материальных, индивидуальных или общественных 

потребностей. 

7. Методика "Составление расписания на неделю" С.Я.Рубинштейн 

в модификации В.Ф.Моргуна 

Цель: диагностика отношения ученика к конкретным учебным 

предметам и к учению в целом. Оборудование: лист бумаги, 

разделенный на семь частей, где подписаны дни недели. 

Инструкция испытуемому. Давай представим себе, что мы с тобой 

в школе будущего. Это такая школа, где дети могут сами 

составлять расписание уроков. Перед тобой лежит страничка из 

дневника этой школы. Заполни эту страничку так, как ты 

считаешь нужным. На каждый день можешь написать любое 

количество уроков. Уроки можно писать какие хочешь. Это и будет 

расписание на неделю для нашей школы будущего.  



Обработка и анализ результатов. У экспериментатора имеется 

реальное расписание уроков в классе. Это расписание сравнивают с 

расписанием "школы будущего", составленным каждым учеником. 

При этом выделяют те предметы, количество которых у 

испытуемого больше или меньше, чем в реальном расписании, и 

высчитывают процент несоответствия, что позволяет провести 

диагностику отношения ученика к учению в целом, и особенно к 

отдельным предметам. 

8. Методика "Неоконченные предложения" М.Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова 

Цель: диагностика мотивации учения. Порядок исследования. 

Экспериментатор зачитывает начало предложения и сам 

записывает окончание предложения, которое говорит школьник. 

Методика используется во 2-3 классах с каждым учащимся 

индивидуально. Инструкция испытуемому. Сейчас я буду 

зачитывать тебе начало предложения, а ты как можно быстрее 

придумай к нему продолжение. 

1. Я думаю, что хороший ученик - это тот, кто...  

2. Я думаю, что плохой ученик - это тот, кто...  

3. Больше всего я люблю, когда учитель...  

4. Больше всего я не люблю, когда учитель...  

5. Больше всего мне школа нравится за то, что...  

6. Я не люблю школу за то, что...  

7. Мне радостно, когда в школе...  

8. Я боюсь, когда в школе...  

9. Я хотел бы, чтобы в школе...  

10. Я не хотел бы, чтобы в школе...  

11. Когда я был маленьким, я думал, что в школе...  

12. Если я невнимателен на уроке, я...  

13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я...  

14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего 

задания, я...  

15. Я всегда могу проверить, правильно ли я...  

16. Я никогда не могу проверить, правильно ли я...  

17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я...  

18. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я...  

19. Мне всегда интересно, когда на уроках...  

20. Мне всегда неинтересно, когда на уроках...  

21. Если нам не задают домашнего задания, я...  

22. Если я не знаю, как решить задачу, я...  

23. Если я не знаю, как написать слово, я...  

24. Я лучше понимаю, когда на уроке...  

25. Я хотел бы, чтобы в школе всегда...  



Обработка и анализ результатов. Первоначально каждое окончание 

предложения оценивается с точки зрения выражения школьником 

положительного или отрицательного отношения к одному из 

четырех показателей мотивации учения (1 - вид личностно 

значимые деятельности учащегося (учение, игра, труд и т.д.); 2 - 

личностно значимые для ученика субъекты (учитель, 

одноклассники, родители, влияющие на отношение учащегося к 

учению); 3 - знак отношения учащегося к учению (положительное, 

отрицательное, нейтральное), соотношение соци альных и 

познавательных мотивов учения в иерархии; 4 - отношение 

учащегося к конкретным учебным предметам и их содержанию). 

Если окончание предложения не содержит выраженного 

эмоционального отношения к показателям мотивации учения, то 

оно не учитывается при анализе. Далее подсчитывается сумма 

положительных и сумма отрицательных оценок данного 

показателя мотивации учения. Они сравниваются между собой, и 

делается окончательный вывод по данному показателю. 

Диагностика темперамента младших школьников. 

 

Изучение темперамента школьника методом наблюдения 

Цель: определение особенностей темперамента младшего 

школьника. 

План наблюдений 

1. Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро 

действовать: 

 а) легко включается в работу; 

 б) действует со страстью; 

 в) действует спокойно, без лишних слов; 

 г) действует робко, неуверенно. 

2. Как реагирует на замечания учителя: 

 а) говорит, что так делать больше не будет, но через некоторое время опять делает 

то же самое; 

 б) возмущается тем, что ему делают замечания; 

 в) выслушивает и реагирует спокойно; 

 г) молчит, но обижен. 

3. Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, которые его 

очень волнуют: 

 а) быстро, с жаром, но прислушивается к высказываниям других; 

 б) быстро, со страстью, но других не слушает; 

 в) медленно, спокойно, но уверенно; 

 г) с большим волнением и сомнением. 



4. Как ведет себя в ситуации, когда надо сдавать контрольную 

работу, а она не закончена; или контрольная сдана, но выясняется, 

что допущена ошибка: 

 а) легко реагирует на создавшуюся ситуацию;  

 б) торопится закончить работу, возмущается по поводу ошибок; 

 в) решает спокойно, пока учитель не возьмет его работу, по поводу ошибок 

говорит мало; 

 г) сдает работу без разговоров, но выражает неуверенность, сомнение в 

правильности решения. 

5. Как ведет себя при решении трудной задачи, если она не 

получается сразу: 

 а) бросает, потом опять продолжает работу; 

 б) решает упорно и настойчиво, но время от времени резко выражает возмущение; 

 в) проявляет неуверенность, растерянность. 

6. Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а педагог или 

актив класса предлагают ему остаться в школе для выполнения 

какого-либо задания: 

 а) быстро соглашается; 

 б) возмущается; 

 в) остается, не говорит ни слова; 

 г) проявляет неуверенность. 

7. Как ведет себя в незнакомой обстановке: 

 а) проявляет максимум активности, легко и быстро получает необходимые 

сведения для ориентировки, быстро принимает решения; 

 б) проявляет активность в каком-то одном направлении, из-за этого достаточных 

сведений не получает, но решения принимает быстро; 

 в) спокойно присматривается к происходящему вокруг, с решениями не спешит; 

 г) робко знакомится с обстановкой, решения принимает неуверенно. 

Для наблюдения по этому плану целесообразно использовать схему 

(табл. 1), отмечая знаком "+" соответствующие реакции для 

каждого пункта плана. 

Схема наблюдения за темпераментом школьника. 
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 Реакциям каждого пункта плана соответствуют темпераменты: 

 а) сангвинический; 

 б) холерический; 

 в) флегматический; 

 г) меланхолический. 

Обработка данных. Подсчитывается количество знаков "+" в 

строках, соответствующих пунктам. Наибольшее число знаков "+" 

в одном из пунктов укажет примерный темперамент испытуемого. 

Поскольку "чистых" темпераментов не существует, по этой схеме 

можно установить и те черты других темпераментов, которые в 

определенной степени присущи испытуемым. 

Изучение самооценки младших школьников. 

Модификация методики Дембо-Рубинштейн. 

Цель: исследование самооценки учащегося. Оборудование: бланк, 

выполненный из клетчатой бумаги, на котором начертаны семь 

параллельных вертикальных линий длиной 10 см, каждая с точкой 

посередине. Линии подписываются в соответствии со 

шкалируемыми качествами: "рост", "доброта", "ум", 

"справедливость", "смелость", "честность", "хороший товарищ" 

(перечень качеств можно изменить). 

Порядок работы. Ребенку предъявляется бланк. Инструкция 

испытуемому: "Представь себе, что вдоль этой линии расположены 

все ученики нашего класса по... (название качества). В верхней точке 

находится самый... (максимум качества), в нижней - самый... 

(минимум качества). Где бы ты поместил себя? Отметь 

черточкой." 

После самооценки по всем качествам с ребенком проводится беседа 

с целью выяснения смысла, который он вкладывает в каждое из 

названий качества (кроме роста), выяснения, что ему не хватает, 



чтобы поместить себя на самый верх линии по определенному 

качеству. Ответы ребенка записываются. В беседе, таким образом, 

выясняется когнитивный компонент самооценки. 

Обработка данных. Шкала разбивается на двадцать частей 

(клеток) таким образом, чтобы середина находилась между 

десятой и одиннадцатой. Отметке, поставленной на шкале, 

приписывается числовое значение соответствующей клетки. 

 Уровень самооценки представлен от +1 до -1. Эмоциональный 

компонент самооценки определяется по ее высоте, отражающей 

степень удовлетворенности собой. В области положительных 

значений выделяется три уровня удовлетворенности (0,3 - низкий; 

0,3-0,6 - средний; 0,6-1,0 - высокий). Уровень неудовлетворенности 

собой находится в области отрицательных значений. Шкала роста 

не учитывается, она нужна только для того, чтобы объяснить 

ребенку, чего от него хочет экспериментатор. 

Баллы по всем остальным шкалам суммируются и делятся на 

шесть. Это средний уровень самооценки данного ученика. 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников  

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима 

абсолютная тишина, анонимность (возможно лишь указать 

половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» – 

мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более 

удобного подсчета результатов. 

Номер вопроса 

Буква ответа 

а б в 

1 
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3 

* 
 

* 

 

 

* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования 

атмосфера содействовала сосредоточенности, искренности, 

откровенности. 



Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным 

монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не 

влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных 

ответов и обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) 

одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

 а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

 а) на шпаргалки; 

 б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 

предпримешь? 

 а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

 в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь? 

 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 



 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

 а) отвечаю тем же; 

 б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

 в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

 в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые 

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

 а) быстро начинаю скучать; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделаных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить 

в процентном отношении к общему числу учащихся. 



Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и 

более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной 

ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов 

от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности 

нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, 

является оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не 

обнаруживается. 

Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой 

Раздел I 

Назови из всех изучаемых в школе предметов твои самые 

А. Любимые 

__________________________________________________________ 

Б. Нелюбимые 

________________________________________________________ 

Раздел II 

Подчеркни причины, характеризующие твое отношение к предмету. 

Допиши недостающие. 

Люблю предмет потому, что: 

1. Данный предмет интересен 

2. Нравится, как преподает учитель 

3. Предмет нужно знать всем 

4. Предмет нужен для будущей работы 

5. Предмет легко усваивается 

6. Предмет заставляет думать 

7. Предмет считается выгодным 

8. Требует наблюдательности, сообразительности 



9. Предмет требует терпения 

10. Предмет занимательный 

11. Товарищи интересуются этим предметом 

12. Интересны отдельные факты 

13. Родители считают этот предмет важным 

14. Хорошие отношения с учителем 

15. Учитель часто хвалит 

16. Учитель интересно объясняет 

17. Получаю удовольствие при его изучении 

18. Знания по предмету необходимы для поступления в институт 

19. Предмет помогает развивать общую культуру 

20. Предмет влияет на изменение знаний об окружающем мире 

21. Просто интересно 

Не люблю предмет потому что: 

1. Данный предмет не интересен 

2. Не нравится, как преподает учитель 

3. Предмет не нужно знать всем 

4. Предмет не нужен для будущей работы 

5. Предмет трудно усваивается 

6. Предмет не заставляет думать 

7. Предмет не считается выгодным 

8. Не требует наблюдательности, сообразительности 

9. Предмет не требует терпения 

10. Предмет не занимательный 

11. Товарищи не интересуются этим предметом 

12. Интересны только отдельные факты 

13. Родители не считают этот предмет важным 

14. Плохие отношения с учителем 

15. Учитель редко хвалит 

16. Учитель неинтересно объясняет 

17. Не получаю удовольствия при его изучении 

18. Знания по предмету не играют существенной роли при поступлении в институт 

19. Предмет не способствует развитию общей культуры 

20. Предмет не влияет на изменение знаний об окружающем мире 

21. Просто неинтересно 

Раздел III 

Почему ты вообще учишься? Подчеркни наиболее 

соответствующий этому вопросу ответ или допиши недостающий. 

1. Это мой долг. 

2. Хочу стать грамотным. 

3. Хочу быть полезным гражданином. 

4. Не хочу подводить свой класс. 

5. Хочу быть умным и эрудированным. 

6. Хочу добиться полных и глубоких знаний. 

7. Хочу научиться самостоятельно работать. 

8. Все учатся и я тоже. 

9. Родители заставляют. 



10. Нравится получать хорошие оценки. 

11. Чтоб похвалил учитель. 

12. Чтобы товарищи со мной дружили. 

13. Для расширения умственного кругозора. 

14. Классный руководитель заставляет. 

15. Хочу учиться. 

Обработка результатов 

Первый раздел составлен с целью выявления предпочитаемых 

учебных предметов, второй – причин предпочтительного 

отношения к ним, третий – для выяснения того, почему ученик 

вообще учится, какие мотивы преобладают (мировоззренческие, 

общественные, практически значимые, личностные и др.), на основе 

чего делается соответствующий вывод о ведущих мотивах, 

лежащих в основе положительного или отрицательного 

отношения к отдельным предметам и к учению в целом. 

Анкета  «Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья». 

 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло                  Б) Мочалка                   В) Зубная щётка 

Г) Зубная паста    Д) Полотенце для рук    Д ) Полотенце для тела         

 Ж) Тапочки                        З) Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.   

             1 расписание  (А)                 2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

 

3.Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 



Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                       

Б) После посещения туалета                   

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

     Д) Перед посещением туалета   

     Е) Перед едой   

     Ж) Перед тем, как идёшь гулять                                             

      З) После игры с кошкой или собакой 

 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                   

В) 1 раз в неделю 

 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается общее количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 



 

                                                         Анкета 

                 Определение доминирующих мотивов обучения 

  

Дорогие ребята! Оцените по 6-балльной шкале свою мотивацию к обучению. 

  

  

№ Мотивация к обучению Оценка, балл 

1 Понимаю, что ученик должен учиться хорошо   

2 Хочу, закончив школу, учиться дальше   

3 Понимаю, что знания мне нужны для будущего   

4 Хочу быть культурным и развитым человеком   

5 Хочу получать хорошие отметки   

6 Хочу получать одобрение родителей   

7 Хочу, чтобы класс был хорошего мнения обо мне   

8 Хочу быть лучшим учеником в классе   

9 Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех   

10 Хочу занять достойное место среди лучших учеников в классе   

11 Мне нравится учиться   

12 Люблю узнавать новое   

13 Нравятся необычные и нестандартные уроки учителей   

14 Мне нравится преодолевать трудности в учебной деятельности   

15 Люблю уроки, на которых можно рассуждать   

16 Люблю, когда учитель оценивает справедливо мои учебные успехи   

 

Анализ результатов – характеристика мотивов обучения: 



№ 1 – мотив долга и ответственности. 

№ 2-4 – мотивы самоопределения и самосовершенствования. 

№ 5-7 – мотивы собственного благополучия. 

№ 8-10 – мотивы престижности. 

№ 11-13 – мотивы содержания учебной деятельности. 

№ 14-16 – мотивы отношения к процессу учения. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 высшее высшее 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

1/1 высшее высшее 



Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

учитель 

 

осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

8/8 высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 



деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

педагог-организатор содействует 

развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

высшее 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

1/1 высшее 

профессионально

е образование и 

профессиональна

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

высшее 



и средства обучения. 

 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессионально

е (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

 

библиотекарь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

1/1 высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 



содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

деятельность». 

 

 

Профессиональный стандарт педагога определяет основную  цель вида профессиональной 

деятельности: 

Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам  

образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение)  

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального 

общего образования 

Код
 B/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

  

Трудовые действия Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной 

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной школе 

Формирование метапредметных компетенций,  умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для 

освоения образовательных программ основного общего образования 

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с 

учетом неравномерности индивидуального психического развития 

детей младшего школьного возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек 

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника 

Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного 



обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

Проведение в четвертом классе начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе 

Необходимые умения Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к 

учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы   

Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей 

их содержания 

Во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 

образования 

Необходимые знания Основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов 

Федеральные государственные образовательные стандарты и 

содержание примерных основных образовательных программ  

Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном 

процессе образовательных технологий 

Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях 

Особенности региональных условий, в которых  реализуется 

используемая основная образовательная программа начального общего 

образования 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной переподготовкой  по профилю 

педагогической деятельности), либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 



деятельности в образовательной организации   

Требования к опыту 

практической  работы 
Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 

которых установлены  законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

 

График  окончания сроков действия квалификационных 

категорий педагогических и руководящих работников. 

 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество  

должность 

Срок окончания   действия 

квалификационной категории 

СЗД первая высшая 

1 Балкушкина С.П. - учитель  11.06.2018  

2 Вилков С.А. - учитель   23.12.2018 

3 Гречишкина С.В. - учитель   08.01.2018 

4 Иовков Р.В. - учитель   14.05.2017 

5 Тружеников В.Г. - учитель   24.01.2016 

6 Крюкова И.И. - учитель  16.11.2015  

7 Удалова В.А. – учитель                             26.02.2020  



8 Колчина М.Г.- директор 

                         учитель 

  

26.12.2017 

20.02.2017 

9 Смелова Н.В. – зам. директора по УВР 

учитель 

  

26.12.2017 

20.02.2017 

10 Смелова Н.В. – педагог –  организатор 

учитель 

 26.03.2020 

23.12.2018 

 

11 Бородина Н.А. - учитель  23.12. 2018  

12 Ястребова Т.И. - учитель  24.05.2020  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

№ Фамилия Имя Отчество  

должность 

Год прохождения курсов/ 

планируемые курсы 

1 Балкушкина С.П. – учитель 

английского языка 

2013 2016 

2 Вилков С.А. – преподаватель 

организатор ОБЖ 

2012 2015 

3 Гречишкина С.В. – учитель истории 

и обществознпния 

2015 2018 

4 Иовков Р.В. – учитель информатики 

                       учитель физики 

2014 

2015 

2017 

2018 

5 Тружеников В.Г. – учитель 

физической культуры 

2015 2018 

6 Удалова В.А. – учитель                             2015 2018 

7 Колчина М.Г.- директор 

Учитель математики 

2015 

2015 

2018 

2018 



8 Смелова Н.В. – зам. директора по 

УВР 

Учитель математики 

2014 

 

2015 

2017 

 

2018 

9 Смелова Н.В. – педагог – 

организатор 

Учитель ИЗО 

2012 

 

2013 

2015 

 

2016 

10 Бородина Н.А. - учитель 2015 2018 

11 Ястребова Т.И. - учитель 2014 2017 

12 Крюкова И.И. - учитель 2014 2017 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ Фамилия Имя Отчество  

должность 

Специальность 

по диплому 

Год 

прохождения 

переподготовки 

1 Балкушкина С.П. – учитель 

английского языка 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

2015 

2 Вилков С.А. – преподаватель 

организатор ОБЖ 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

труда 

2015 

4 Иовков Р.В. – учитель 

информатики 

                       учитель физики 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

2015-2016 



дисциплин 

5 Тружеников В.Г. – учитель 

физической культуры 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

2015 

 

 

 

 

                 Анкета для родителей обучающихся 

Уважаемые родители! 

Школа, в которой учится Ваш ребенок, реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее - Стандарт). Просим Вас 

высказать мнение о промежуточных итогах введения Стандарта, ответив на вопросы анкеты. 

Анкета анонимная, ее результаты будут использованы в обобщенном виде. 

При ответах Вы можете выбирать одно или несколько суждений, с которыми Вы согласны, 

в зависимости от содержания вопроса или предложить свой вариант. 

 

1.  К какому виду относится школа, в которую ходит Ваш ребенок? 

1. лицей 

2. гимназия 

3. прогимназия 

4. средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

5. средняя общеобразовательная школа  

6. основная общеобразовательная школа  

 

2. Откуда Вы получаете информацию о реализации Стандарта в Вашей школе? 

1. на информационных ресурсах образовательного учреждения (сайт, интернет – страничка и т.п.) -  

2. от учителя   

3. от администрации школы  

4. от родителей одноклассников ребенка 

5. другое _______________________________________________________________________________ 

6. не получаю такой информации 

 

3. Как Вы относитесь к процессу реализации Стандарта в школе? 

1. положительно -  

2. отрицательно 

3. нейтрально -  

 

4. Ваш ребенок ходит в школу с удовольствием? 

1. да -  

2. скорее да, чем нет -  

3. скорее нет, чем да 



4. нет 

 

5. Какое участие Вы принимаете в жизни школы? 

1. участвую в управлении школой через родительский комитет –  

2. принимаю участие в разработке индивидуального учебного плана -  

3. участвую в организации внешкольных мероприятий -  

4. принимаю участие в ремонте школы -  

5. оказываю благотворительную помощь -  

6. оказываю спонсорскую помощь 

7. другое ______________________________________________________________________________ 

8. не принимаю участия 

 

6. Каким образом в вашей школе организована внеурочная деятельность? 

1. проводятся экскурсии в музеи - 

2. организовано посещение театров-  

3. организованы походы на природу- 

4. работают кружки и секции в пределах школы -  

5. организовано посещение кружков и секций за пределами школы -  

6. другое ________________________________________________________________________________ 

 

7. Выделите направления, по которым в основном осуществляется внеурочная деятельность в 

Вашей школе: (не более трех) 

1. спортивно – оздоровительное -  

2. художественно – эстетическое -  

3. патриотическое -  

4. общественно – полезная деятельность-  

5. проектная деятельность 

6. другое _______________________________________________________________________________ 

7. не ведется вообще 

 

8. В Стандарте прописаны личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Как Вы считаете, какие результаты формирует обучение по Стандарту в Вашей школе? (можете 

выбрать несколько вариантов ответа) 

1. патриотизм -  

2. целостный взгляд на мир с разнообразными народами, культурами и религиями -  

3. уважительное отношение к истории и культуре других народов -  

4. навыки адаптации в окружающем мире -  

5. мотивация ребенка к учебе, понимание ее смысла -  

6. ответственность за свои поступки -  

7. эстетические потребности и ценности -  

8. доброжелательность и эмоциональная отзывчивость -  

9. навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, неконфликтность -  

10. установка на здоровый образ жизни -  

 

 Анкета для родителей обучающихся Отметьте, согласны ли Вы со следующими 

высказываниями: (выберите один вариант ответа в каждой строке) 

 да отчасти нет 

наша школа имеет хорошую материально – техническую 

базу 
   

образовательный процесс в нашей школе направлен на 

развитие личности  ребенка 
   

нас, родителей, в достаточной мере информируют о 

деятельности школы, о процессе реализации Стандарта 
   

учителя прислушивается к родительскому мнению и 

учитывает его 
   

при принятии управленческих решений администрация 

учитывает мнения детей и родителей  
 

 

  

при обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают    



его индивидуальные особенности 

расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка    

учебная нагрузка равномерно распределена в течение 

недели 
   

в школе заботятся о здоровье наших детей, о 

предупреждении у них психофизиологических перегрузок 
   

наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие и 

недомогание во время уроков (после уроков) 
   

результаты обучения нашего ребенка педагогами 

оцениваются объективно, справедливо 
   

за время обучения нашего ребенка в школе произошли 

изменения к лучшему 
   

ИТОГО    

 

10. При обучении по Стандарту ребенок должен овладеть определенными учебными действиями. 

Как Вы считаете, какими из них владеет Ваш ребенок? 

1. планирует свою деятельность, решает поставленные задачи -  

2. контролирует свои действия, учитывает ошибки при решении задач -  

3. умеет работать в группе -  

4. умеет обмениваться информацией через электронную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог   

5. умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернета -  

6. другое ________________________________________________________________________________ 

 

11. Заключали ли Вы со школой дополнительное соглашение на оказание образовательных услуг 

в рамках перехода на Стандарт? 

1. да -  

2. нет 

 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 

 

12. Кем Вы приходитесь ребенку? 

1. мама -  

2. папа -  

3. бабушка -  

4. дедушка 

5. другое 

___опекун____2________________________________________________________________________

_ 

 

13. Укажите Ваш возраст: 

1. менее 25 лет    -   

2. от 26-ти до 35-ти лет –  

3. от 36-ти до 45-ти лет -  

4. от 46-ти до 55-ти лет -  

5. от 56 лет и старше  

 

14. Укажите Ваш уровень образования:  

1. среднее - 

2. среднее специальное - 

3. высшее -  

4. другое ________________________________________________________________________________ 

 

15. Есть ли еще в Вашей семье дети школьного возраста? 

1. да………………………………………………………………. 

2. нет-  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей обучающихся  

Отметьте, согласны ли Вы со следующими высказываниями: (выберите один вариант ответа в каждой строке) 

 да отчасти нет 

наша школа имеет хорошую материально – техническую базу    

образовательный процесс в нашей школе направлен на развитие 

личности  ребенка 
   

нас, родителей, в достаточной мере информируют о 

деятельности школы, о процессе реализации Стандарта 
   

учителя прислушивается к родительскому мнению и учитывает 

его 
   

при принятии управленческих решений администрация 

учитывает мнения детей и родителей  
 

 

  

при обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают его 

индивидуальные особенности 
   

расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка    

учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели    

в школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении у 

них психофизиологических перегрузок 
   

наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие и 

недомогание во время уроков (после уроков) 
   

результаты обучения нашего ребенка педагогами оцениваются 

объективно, справедливо 
   

за время обучения нашего ребенка в школе произошли 

изменения к лучшему 
   

ИТОГО    

 

Оценка 360˚  

Матрица учителей и качеств 

Фамилия, имя,отчество 

_____________________________________________________________________________  

Учителя  



Искренность Дружелюбие Честность  Ответст-

венность  

Умение 

общаться 

Владение 

предметом 

Объективность Пунктуальность  Культура  Воспитанность  Баллы 

Ястребова Т.И. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 01 2 3 4  

Балкушкина 

С.П. 

 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

 

Крюкова И.И. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 01 2 3 4  

Бородина Н.А. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 01 2 3 4  

Коверченко 

Е.Е. 

 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 01 2 3 4 

 

Тружеников 

В.Г. 

 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 01 2 3 4 

 

Удалова В.А. 

 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 01 2 3 4 
 

Иовков Р.В. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 01 2 3 4 

 

 

Общая сумма            

Средний балл            

 

 

 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

Удовлетворен 

полностью 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Работа администрации    

Организация учебного процесса    

Организация воспитательного процесса    

 

 

Анкета для родителей 

1. Преподавание  какого предмета удовлетворяет Вас и вашего ребенка?(русский язык, 

литература, английский язык, математика, история, обществознание, биология, химия, 

информатика, физика, география, МХК, ЗОЖ, технология, физкультура, ИЗО, ОБЖ,  

музыка).   



2. Как Вы считаете, какими качествами обладают учителя, работающие с вашим 

ребенком? (компетентность, требовательность, отзывчивость, доброта, любовь к детям, 

справедливость, умение идти на компромисс, нетерпимость, грубость, вспыльчивость, 

эгоизм). 

3. Какие пожелания в адрес внеклассной работы в школе Вы бы высказали?( увеличить 

число предметных кружков; увеличить число факультативов; больше спортивных 

мероприятий; больше воспитательных мероприятий; создание детских организаций). 

4. Удовлетворены ли Вы дисциплиной на уроках? Если нет, то укажите на каких. 

_____________________________ 

  

5. Удовлетворены ли вы внеклассной работой в классе и что Вам хотелось бы предложить. 

_____________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

6. Что нужно изменить в школе, чтобы Ваши пожелания стали 

реальностью?_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

АНКЕТА 

«Учитель глазами учащихся» 

 Уважаемый старшеклассник, просим Вас  выразить Ваше личное 

мнение в оценке эффективности  работы педагога. Опрос анонимный. 

Вопросы Да Нет 

1. Ясны ли объяснения материала? 

2. Пробуждают ли занятия интерес к предмету? 

3. Есть ли в занятиях учителя: 

      а) проблемность; 

      б) анализирующие рассуждения? 

4.Достаточна ли логичность и убедительность изложения 

материала? 

  



5. Используется ли учителем наглядность (схемы, таблицы, 

раздаточный, иллюстративный материал)? 

6. Обладают ли занятия простотой и доходчивостью? 

7. Поощряется ли личная инициатива ученика? 

8. Достаточно ли эмоциональна речь учителя? 

9. Выделяет ли учитель то, что желательно записать? 

10.Отзывается ли учитель на реакцию учеников (умеет ли снять 

напряжение, усталость)? 

11.Указываются ли пути применения данного предмета в 

жизни? 

12. Способствуют ли занятия по данному предмету воспитанию 

интереса к предмету? 

13. Удается ли учителю в процессе занятия влиять на мысли, 

чувства, убежденность, нравственные позиции? 

14. Доброжелательно ли отношение учителя к ученикам? 

15. Тактичен ли учитель? 

16. Справедлив ли учитель в оценке знаний учеников? 

17. Достаточно ли требователен учитель? 

18. Остается ли хорошее настроение после занятий с данным 

учителем? 

19. Видит ли учитель в каждом ученике личность? 

20. Не расходятся ли слова учителя с делом? 

21. Можно ли сказать, что данный учитель – творческая 

личность? 

22. Работает ли учитель индивидуально после уроков с теми, 

кто не понял и не усвоил пройденный материал? 

 

 

 

 

Благодарим за участие и искренние ответы! 



 

 

 

 

 

Анкета 

« Карта учительских достоинств» . 

Уважаемый педагог! Просим Вас  оценить  деятельность Вашего 

коллеги   по 5-балльной системе  по следующим утверждениям. Опрос 

анонимный. 

 

1. Учитель много и с удовольствием работает в своем кабинете. ( ) 

2.Создает и подбирает разные виды наглядности на уроке (технические, 

изобразительнрые). ( )  

3. Ребята с удовольствием ходят к учителю в кабинет общаться и заниматься 

внеклассной работой по предмету.( ) 

4. Ученики любят вместе c  этим учителем проводить разные  коллективно-

творческие дела, многие из них принимают участие  в разнообразных 

олимпиадах и конкурсах по предмету и побеждают. ( ) 

5. Учащиеся с удовольствием посещают уроки этого учителя и даже если они 

немножко приболели все равно стараются попасть к нему  на урок.( ) 

6. Ребята при этом учителе становятся чище, симпатичнее и всячески 

стараются ему понравится.( ) 



7. Они верят этому учителю и со своими проблемами, идеями, маленькими 

открытиями идут к нему.( ) 

8. Педагог умеет на уроке увлечь учащихся.( ) 

9. Учитель очень точно и корректно ставит учебные задачи, внимательно и 

уважительно слушает и слышит ребят и справедливо выставляет оценки.( ) 

10. Учитель эффективно использует урочное время.( ) 

11. Учитель умеет организовывать познавательную деятельность и общение в 

связи с деятельностью на уроке.( ) 

12. Педагог умеет плавно переносить урочную деятельность во внеклассную 

работу по предмету.( ) 

13. Учитель умеет замечать успех каждого ученика и развивать его.( ) 

14. Педагог умеет достаточно эмоционально реагировать  на происходящее в 

классе и в душах учеников.( ) 

15. Умеет переключать учеников на разные виды учебной деятельности.( ) 

16. Снимать усталость за счет специальных способов разрядки (динамической 

паузы, релаксации, физкультминутки). ( ) 

17. Настойчиво и без раздражения работает с каждым учеником, стараясь 

добиться необходимого учебного эффекта.( )   

18. Умеет  использовать разные стили взаимодействия с учащимися и менять 

их в зависимости от ситуаций.( ) 

19. Умеет работать с понятийной базой предмета. ( ) 



20. Старается многое знать о современных достижениях наук, сопредельных с 

предметом, который он преподает, о психологии, педагогике, методиках 

преподавания.( ) 

21. Серьезно готовится к урокам, в том числе и психологически. ( ) 

22. Знает и использует  методики дифференцированного обучения. ( ) 

23. Имеет творческие интересы не связанные с предметом.( ) 

24. Умеет обеспечивать активизацию деятельности учащихся в процессе 

работы над новым материалом.( ) 

25. Умеет держать педагогическое расстояние и вовремя сокращать его или 

наоборот увеличивать.( ) 

26. Умеет организационную часть урока превратить в организационно-

психологический момент, задающий доброжелательную и деятельную 

тональность всему уроку.( ) 

27. Умеет давать разнообразные, интересные, творческие домашние  

задания.( ) 

28.Умеет задавать творческую атмосферу на уроке.( ) 

29. Умеет постоянно быть твердым, но дружелюбным.( ) 

30. Умеет планировать свою работу.( ) 

 

Благодарим за участие в опросе и искренние ответы! 

 

                                                Анкета 



для изучения удовлетворенности  учащихся младших классов  

школьной жизнью. 

 

Дорогой ученик! Выскажи, пожалуйста, твоё личное мнение о своём учителе. Используй 

для этого утверждения «да», «нет», а если не уверен в своём мнении, то напиши «не знаю». 

Опрос анонимный. 

1. Учитель – справедливый человек. _____________ 

 

2. Учитель помогает мне  преодолевать трудности.________________ 

 

3. Мнение педагога для меня важно.__________________ 

 

4. Мне трудно ладить с педагогом._____________ 

 

5. Учитель не учитывает моих  особенностей._______________ 

 

6. Учится у этого учителя – одно удовольствие.______________ 

 

7. Учитель не обращает внимания на мое настроение.______________ 

 

8. Я не стану делиться своими мыслями с учителем._______________ 

 

9. Учитель всегда выслушивает мое мнение.______________ 

 

10. Я хотел бы стать похожим на моего учителя.______________ 

 

11. Я могу свободно высказывать свое мнение на уроках.________________ 

 



12. В нашем классе нет отверженных учеников._____________ 

 

13. На уроках учитель меня часто хвалит.______________ 

 

14. В нашем классе нет у учителя «любимчиков».______________ 

 

15. Я иду на уроки с радостью.________________ 

 

16. На каникулах я скучаю по школе.__________________  

 

 

 

Благодарим за искренние ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Анкета 

для изучения  удовлетворенности родителей работой  

педагога данного образовательного учреждения. 

 

 



Уважаемый родитель! Оцените по 5-балльной системе следующие 

утверждения, относящиеся лично к Вашему ребенку. Опрос анонимный. 

 

 

1.Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать    дружным. ( ) 

2.Педагог проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.( ) 

3.В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель.( ) 

4.Педагог справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.( ) 

5.Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями по предмету.( ) 

6.Учитель учитывает индивидуальные особенности  нашего ребенка.( ) 

7.Учитель готов поддержать усилия моего ребенка в учебе и позаниматься с 

ним индивидуально, если это необходимо.( ) 

8.Педагог дает нашему  ребенку глубокие и прочные знания.( ) 

9.Педагог систематически встречается с родителями для обсуждения 

проблем, возникающих в классе.( ) 

10.Педагог способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка.( ) 

11.Учитель всегда относится  уважительно к личности моего ребенка.( ) 

12.Мой ребёнок с удовольствием участвует во внеклассных воспитательных 

мероприятиях, проводимых педагогом.( ) 

13.Педагог создаёт в классе благоприятный психологический климат.( ) 

14.В общении с детьми педагог всегда тактичен и дружелюбен.( ) 

15.При общении с педагогом у меня лично возникает ощущение 

психологической комфортности и чувство удовлетворения.( ) 

16.Учитель уравновешен и внимателен, несмотря на своё настроение. ( ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие в опросе и искренние ответы! 

 

 

Анкета 

для изучения удовлетворённости учеников среднего 

звена школьной жизнью. 

Уважаемый подросток! Просим Тебя выразить Твоё личное мнение 

о деятельности  педагога. Используй утверждения «да» или «нет», а 

если сомневаешься, то -  «трудно сказать». Опрос анонимный. 

 

1. В школе я получаю признание и понимание от 
учителя.____________ 
2. Я ясно и полно понимаю новый материал, который объясняет 
учитель.______________ 
3. Учитель всегда уравновешен и дружелюбен.______________ 
4. Учитель интересуется моими увлечениями и внешкольным 
времяпровождением._____________ 
5. Учитель поощряет нас высказывать своё мнение и 
прислушивается к ним.______________ 
6. Учитель стремится развить мою самостоятельность и 
ответственность.________________ 
7. Я люблю уроки по этому предмету._____________ 



8. Учитель учит нас правильно общаться с родителями и с 
одноклассниками.______________ 
9.  Я считаю, что учитель с уважением относится к каждому ученику 
в классе._____________ 
10. Учитель стремится развить в нас чувство милосердия и сочувствия 
к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации._______________ 
11. Учитель относится ко мне с уважением, как к взрослому 
человеку._____________ 
12. Я считаю, что учитель, ставя  отметки в журнале и дневнике, 
оценивает наши знания по предмету, а не поведение в 
школе._______________ 
13. На уроках учитель замечает моё старание и часто 
хвалит.______________ 
14. На уроках учитель использует интересные наглядные материалы: 
схемы, таблицы, раздаточный и иллюстративный материал, 
компьютерные программы._______________ 
15. Я доверяю учителю и могу поделиться с ним секретом и спросить 
совет.______________ 
16. Я считаю, что у нашего учителя нет «любимчиков» в 
классе._____________ 
17. Учитель справедлив в оценке знаний учеников.______________ 
18. Учитель объясняет трудную тему индивидуально после уроков 
тому, кто её не понял.______________ 

Благодарим за участие в опросе и искренние ответы! 

 

АНКЕТА «Учитель глазами учащихся» 

Подсчитать только ответы «да». Каждый ответ «да» равняется 1 баллу. 15 и 

больше баллов – высокий рейтинг; от 7 до 14 – средний; от 1 до 6 – низкий 

рейтинг. 

Анкета « Карта учительских достоинств» 

Всего 30 утверждений оцениваются по 5-балльной системе. Максимальный 

балл – 150. Суммировать все баллы. От  1 до 60 баллов – низкий рейтинг; от 

61 до 100 – средний; от 101 до 150 – высокий рейтинг. 

 



Анкета для изучения удовлетворенности  учащихся младших 

классов  школьной жизнью 

Подсчитать количество «да», которые равняются 1 баллу. 

Максимальный балл – 11. От 1 до 3 низкий рейтинг; от 4 до 8 – 

средний; от 9 до 11 – высокий рейтинг. 

 

Анкета для изучения  удовлетворенности родителей работой  

педагога данного образовательного учреждения 

Суммировать все баллы. Максимальный балл – 80. Низкий 

рейтинг от 1 до 30 баллов; от 31 до 60 – средний; от 61 до 80 

баллов – высокий рейтинг. 

 

Анкета для изучения удовлетворённости учеников среднего 

звена школьной жизнью 

Подсчитать количество ответов «да», каждое из которых 

равняется 1 баллу. Максимальный балл – 18. Низкий рейтинг – 

от 1 до 6; средний – то 7 до 12; высокий рейтинг от 13 до 18 

баллов. 

Анкета 

«ИДЕАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас высказать свое мнение, какой бы Вы хотели видеть школу,  что необходимо изменить в ней. 

Порядок заполнения анкеты: 

– Прочтите вопрос и предлагаемые ответы на него. 

– Выбрав ответ, который в наибольшей степени выражает Ваше мнение, обведите его кружком. 

1.С каким настроением ходит Ваш ребенок в школу? 

а) Чаще всего с радостью; 

б) По необходимости; 

в) Часто совершенно не хочет идти в школу. 

2. В какой степени, на Ваш взгляд, школа решает следующие проблемы: 

 

1. Обеспечивает высокое качество знаний 3 2 1 

2. Предлагает различные программы дополнительного образования 3 2 1 

3. Четко организует жизнь детей в школе 3 2 1 

4. Бережно относится к ребенку 3 2 1 



5. Учитывает запросы и интересы детей 3 2 1 

6. Уделяет большое внимание формированию инициативы и самостоятельности детей 3 2 1 

7. Способствует развитию дружеских отношений между учащимися 3 2 1 

 

3. Оцените влияние школы на здоровье Вашего ребенка. 

○ Влияет положительно; 

○ Существенного влияния не оказывает; 

○ Влияет отрицательно. 

4. С каким утверждением Вы согласны? (Выберите одно из двух.) 

○ Самое главное для меня – высокий результат обучения. 

○ Мне не так важен результат; главное, чтобы ребенку в школе было хорошо. 

5. Посоветовали бы Вы своим знакомым обучать ребенка в нашей школе? 

1) Да.          

2) Нет. 

6. Как складываются Ваши отношения с педагогическим коллективом школы? (Поставьте 

крестик в соответствующей клетке.) 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Доброжелательно 

 

Нейтрально 

 

Напряженно 

Классный руководитель       

Учителя-предметники       

Администрация школы       

 укахите фамилии педагогов, с которыми  отношения напряженные (если такие имеются) 

7. Кем Вы ощущаете себя в школе? 

○ Партнером.            

○ Заказчиком образовательных услуг. 

○ Спонсором.                

○ Никем. 

8. С каким понятием ассоциируется у Вас представление о школе? (Отметьте одно из них или 

назовите свое.) 

○ Дом.     

○ Семья. 

○ Казарма.  

Другое _________________________________________________     

 

Благодарим за участие. 

Методика «Для родителей (знакомство  классных руководителей с семьей учащихся )»  

  1-3 классы  

1. Что Вы считаете главным в семейном воспитании? 

2. Что оказывает положительное влияние на воспитание Вашего ребенка? 

3. Что мешает успешному воспитанию ребенка в Вашей семье? 

4. Какие качества личности удается вам воспитать у своего ребенка? 

5. Какие черты характера вашего ребенка вам нравятся, не нравятся? 

6. Какую помощь школы, педагогов и иных специалистов Вы бы хотели получить по вопросу 
воспитания ребенка? 

5 класс 

1. Укажите имя и фамилию своего ребенка. 

2. Какие трудности в его воспитании Вы испытываете? 

3. Укажите, кто оказывает на вашего ребенка наибольшее влияние: друзья, учителя, другие 
члены семьи или кто иной? 

4. На какие особенности Вашего ребенка следует обратить новым педагогам? 
 



5. Укажите, что действует на Вашего ребенка больше всего: требование, совет, пример, 
наказание или что-то иное? 

6. На какую тему по воспитанию детей Вы бы хотели получить консультацию педагога или 
иного специалиста? 

7. Какую помощь классному руководителю в работе с Вашим ребенком и классом Вы можете 
оказать? 

6-11 классы 

1. Укажите класс,  в котором учится ваш ребенок.  
2. Как часто и по какой причине Вы бываете в школе?  
3. Удовлетворены  ли Вы работы классного руководителя с учащимися, родителями? 

Почему?  
4. Что в работе школы вам особенно нравится, не  удовлетворяет Вас?  
5. По каким проблемам воспитания детей Вы бы хотели получить консультацию 

администрации, педагогов, иных специалистов?  
6. Какие мероприятия, формы работы школы с учащимися, семьей необходимо 

использовать, вводить  в дальнейшем?  

 Что Вы можете предложить для улучшения работы школы с учащимися и родителями? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  



Опросник «Для неравнодушных родителей» 

Дорогие мамочки и папочки! От того, насколько ребенок заинтересован процессом 

учения, в значительной мере зависит эффективность обучения. Что интересует Вашего ребенка? 

Какие у него интеллектуальные потребности? Как должен педагог строить свою 

преподавательскую деятельность, чтобы процесс познания вызывал у ребенка интерес и 

приносил радость?  Отвечая на вопросы анкеты, Вы можете выбрать из предложенных 

подходящие варианты ответа и (или) дополнить их своими комментариями (для каждого вопроса 

- не более трех вариантов одновременно). 

 

1. Какие факторы, на Ваш взгляд, в наибольшей мере обеспечивают интерес Вашего ребенка к 

учению? Ребенку интересно учиться, если… 

а) если у него все получается; 

б) если учебная информация содержит новые и интересные лично для него факты; 

в) если обучение проходит в игровой форме, много наглядности, педагог умеет заинтересовать; 

г) если у ребенка есть возможность проявить свою индивидуальность, творчество;  

д)_____________________________  

2. Что, по-Вашему, не способствует, мешает заинтересованности Вашего ребенка в учебе?  

а) личные качества ребенка (лень, невнимательность и т.д.) 

б) недостаточный, на Ваш взгляд, профессионализм учителя (не умеет заинтересовать и т.д.)  

в) слишком легкая или знакомая учебная информация; 

г) слишком сложная, недоступная пониманию ребенка информация; 

д) излишняя принципиальность учителей в оценке знаний; 

е) ______________________________________  

3. Как Вы относитесь к платному школьному образованию? 

а) я готов(а) платить, но только за качественное обучение, и если плата будет не слишком высока; 

б) обучение в школе должно быть бесплатным; 

в) для желающих пусть будут возможны и платные формы обучения, но мой ребенок будет 

учиться только бесплатно; 

г) я считаю, что обучение в школе должно быть платным: чем выше уровень учебного заведения, 

тем выше должна быть плата за обучение; 

д) _____________________________ 

4. Что Вы считаете наиболее важным при обучении Вашего ребенка в школе? (выберите не более 

трех пунктов) 

а) главная задача школы – дать ребенку побольше знаний;  

б) главное – раскрыть творческую индивидуальность ребенка; 

в) главное – воспитать хорошего человека; 

г) главное – здоровье ребенка;  

д) главное – сформировать у ребенка социальные навыки, умение дружить, работать в 

коллективе; 

е) ___________________________________________ 

5. Спросите у Вашего ребенка, нравится ли ему ходить в школу? Пусть аргументирует свой ответ, 

объяснив, что именно ему интересно в школе (или наоборот, вызывает негативные эмоции). 

Постарайтесь не оказывать влияния на его размышления, иначе результаты будут 

необъективными. Если ребенок ответил, что ему нравится в школе, но затрудняется объяснить 

свой ответ, предложите ему следующие варианты: 

а) ему нравится общаться с ребятами; весело играть на перемене; в классе много друзей и т.п. 



б) ему нравятся какие-то отдельные предметы и (или) учителя; 

в) ему нравится получать хорошие оценки, когда хвалят;  

г) интересно проходят уроки; все время что-то новенькое и т.п.;  

д) _____________________________________ 



Анкета для родителей обучающихся  

Отметьте, согласны ли Вы со следующими высказываниями: (выберите один вариант ответа в каждой 

строке) 

 да отчасти нет 

наша школа имеет хорошую материально – техническую 

базу 

   

образовательный процесс в нашей школе направлен на 

развитие личности  ребенка 

   

нас, родителей, в достаточной мере информируют о 

деятельности школы, о процессе реализации Стандарта 

   

учителя прислушивается к родительскому мнению и 

учитывает его 

   

при принятии управленческих решений администрация 

учитывает мнения детей и родителей  

 

 

  

при обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают 

его индивидуальные особенности 

   

расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка    

учебная нагрузка равномерно распределена в течение 

недели 

   

в школе заботятся о здоровье наших детей, о 

предупреждении у них психофизиологических перегрузок 

   

наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие и 

недомогание во время уроков (после уроков) 

   

результаты обучения нашего ребенка педагогами 

оцениваются объективно, справедливо 

   

за время обучения нашего ребенка в школе произошли 

изменения к лучшему 

   

ИТОГО    

 

Оценка материально-технических условий кабинета начальных классов 

(1 класс) 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 
1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

 



кабинета основной школы локальные акты:  

Стандарт основного общего образования 

по математике. 

Примерные  основные  образовательные 

программы начального общего 

образования 

Авторские  программы  по УМК 

«Гармония» 

 

 

1\1 

 

1\1 

 

1\1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету : 

Букварь . Мой первый учебник (1,2 ч) 

М. С. Соловейчик,  Н. М. Бетенькова, Н. 

С. Кузьменко О. Е. Курлыгина. Смоленск 

«Ассоциация XXI век»  2011 

Прописи к букварю «Хочу хорошо писать 

(1,2,3,4 ч) 

Н. С. Кузьменко, Н. М. Бетенькова. 

Смоленск «Ассоциация XXI век»  2014г 

 

Литературное чтение. О. В. Кубасова 

Смоленск «Ассоциация XXI век»  2011 

Рабочая тетрадь по литературному чтению 

О. В. Кубасова 

Смоленск «Ассоциация XXI век»  2014г 

 

Русский язык.  К тайнам нашего языка. 

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко 

Смоленск «Ассоциация XXI век»  2011 г. 

Рабочая тетрадь по  русскому языку. 

 М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко 

Смоленск «Ассоциация XXI век»  2014г. 

 

Математика ( 1,2 ч) 

Н. Б. Истомина, З.Б. Редько 

Смоленск « Ассоциация XXI век» 2011 г 

Рабочая тетрадь по математике (1,2 ч) Н. 

Б. Истомина Смоленск «Ассоциация XXI 

век»  2013 г. 

 

Окружающий мир (1,2 ч) О.Т.Поглазова.  

В. Д. Шилин 

Смоленск « Ассоциация XXI век» 2011 г. 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

(1,2 ч) О. Т. Поглазова. В.Д Шилин . 

Смоленск «Ассоциация XXI век»  2014г 

 

 

 

 

10\10 

 

 

 

 

10\10 

 

 

 

10\10 

 

10\10 

 

 

 

 

10\10 

 

10\10 

 

 

 

 

10\10 

 

10\10 

 

 

10\10 

 

 

10\10 

 

 

 

 

10\9 

 

10\10 



  

 Технология. Н.М.Конышева .  

Смоленск « Ассоциация XXI век» 2011 г 

Рабочие тетради  (1,2ч). Н.М.Конышева 

Смоленск « Ассоциация XXI век» 2014г 

  

Изобразительное искусство 

Т. А. Копцева, В. П. Копцев, Е .В. Копцев 

Смоленск « Ассоциация XXI век».2012 г. 

 

Учебно-методические пособия. 

1.  Поурочные методические 

рекомендации к букварю и прописям 1 

класс 

Авторы: М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. 

Смоленск « Ассоциация XXI век» 2011г 

2.  Поурочные методические 

рекомендации к учебнику  Математика 1 

класс 

Автор: Н. Б. Истомина 

Смоленск « Ассоциация XXI век» 2012г 

3. Поурочные методические 

рекомендации к учебнику Окружающий 

мир 1 класс 

Автор: О. Т. Поглазова 

 Смоленск « Ассоциация XXI век» 2012г 

4. Методические рекомендации к 

учебнику Технология 1 класс 

Автор: Н. М. Конышева 

Смоленск « Ассоциация XXI век» 2012г 

5.  Методические рекомендации к 

учебнику Литературное чтение 1 класс 

6. Математика. Учимся решать логические 

задачи. 1-2 классы. Н.Б. Истомина, Н.Б. 

Тихонова. Смоленск «Ассоциация XXI 

век»   

7.Математика Учимся решать 

комбинаторные задачи.1-2 классыН.Б. 

Истомина. Е.П. Виноградова Смоленск 

«Ассоциация XXI век»   

8. Математика. Контрольные работы. Н.Б. 

Истомина, Г.Г. Шмырёва. Смоленск 

«Ассоциация XXI век»   

9.Русский язык. Тестовые задания.1 класс. 

М.В. Сычёва, Л.Д. Мали. Смоленск 

 

10\2 

 

 

 

 

1\1 

 

 

 

 

 

1\1 

 

 

 

1\1 

 

 

 

 

1\1 

 

 

 

1\1 

 

 

1\1 

 

 

1\1 

 

 

 

1\1 

 

 

 

1\1 

 

 

 

1\1 

 

 

1\1 

1\1 

 

 

 

10\10 



«Ассоциация XXI век»   

10. Русский язык. Справочник. 

Грамматический разбор. Начальная 

школа.Саратов.»Лицей» 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

1. Математика от 1до20. Суперпапка.1-2 

класс 

Таблицы: 

Математика 

Состав числа  

Точка, луч, линия  

Неравенства, равенства  

Многоугольники  

Компоненты сложения  

Решение задач  

Компоненты вычитания  

Однозначные и многозначные числа 

Свойства предметов  

Нумерация  

Десяток  

Компоненты сложения и вычитания  

Таблица разрядов и класс            

Окружающий мир 

Комнатные цветы  

Садовые цветы  

Части растений  

Насекомые  

Рыбы  

Птицы  

Звери  

Земля. Луна 

Наша страна  

Динозавры  

Перелётные птицы  

Дикие звери  

Домашние животные  

Знакомство с компьютером  

                 

 Обучение грамоте 

Предложение. Слово. Слог.  

Звуки  гласные и согласные.  

Гласные буквы  А, Я 

Согласные буквы  М,Н,Р,Л  

Гласные буквы  и, ы 

 

 

 

 

 

 

 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1/1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

 

 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 



Гласные буквы О,е  

Согласные буквы Г, К  

Гласные буквы 

Согласные буквы З, С  

Гласные буквы Э, Е  

Согласные буквы Д, Т  

Согласные буквы Б, П  

Согласные буквы В 

Согласные буквы Ж, Ш  

Согласные буквы Щ, И, Х, Ц, Й  

Буквы ь, ъ  

Я, Е,Ю,И,Е – А,О,У,ы,Э  

И и, ы  

Р р, Л л  

Я я – А,а  

В в, Б - П  

М м, Н н  

Ю ю, У у 

Э э - ы  

У у – О 

Е ё – О о  

Я я – А а  

Е е – Э э  

Б б – П п  

А а - предложение  

Ф ф – В в  

Й й – Л л, М м, Н н, Р р  

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 

 1.Мультимедийный учебник «Уроки 

Кирилла и Мефодия» 

Окружающий мир(Ч.- 1,Ч.- 2)  

Русский язык(Ч. – 1)  

Обучение грамоте . 

Математика(Ч. – 1,Ч. – 2,Ч. – 3,Ч. – 4)  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

Мультимедийный компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Мультимедиапроектор. 

Телевизор 

Экран навесной 

 

 

 

 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

 

 

 

1\0 

1\0 

1\0 

1\0 

1\0 

1\1 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

 Наборы: 

 

 

 



Учись считать . 

Модель – аппликация   

Школьное пособие  

1\1 

1\1 

1\1 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Доска школьная  

Стол учительский  

Стол ученический двухместный 

регулируемый  

Стол ученический одноместный 

регулируемый  

Стул ученический регулируемый    

Стул  учительский . 

Шкаф для одежды  детей  

Шкаф книжный   

Шкаф для наглядно-методических 

пособий 

Мебель для игровой деятельности  

Тумба  

Полка для обуви  

 

1\1 

1\1 

 

5\5 

 

4\4 

10\10 

 

5\5 

1\1 

 

4\4 

1\1 

1\1 

1\1 

 

(2 класс) 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета начальных классов 

№3 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

Стандарт начального общего образования  

Примерные программы по учебным 

предметам 

Авторские программы по УМК 

«Гармония» 

 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету : 

-Литературное чтение  1,2,3 части 

О.В.Кубасова, «Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2012г. 

-Рабочая тетрадь по литературному 

чтению.  1, 2 части О.В.Кубасова, 

«Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2014г. 

- Русский язык. К тайнам нашего языка. 

 

 

          10/10 

 

          

          10/10 

 

 

           

           10/10 



М.С.Соловейчик. Н.С.Кузьменко. 

«Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2012г. 

- Рабочая тетрадь по русскому языку .  1, 

2, 3 части М.С.Соловейчик. 

Н.С.Кузьменко. 

«Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2014г. 

-Математика. 1,2 части 

Н.Б.Истомина «Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2012г 

- Рабочая тетрадь по математике. ФГОС  

1, 2 части. Н.Б.Истомина «Ассоциация 

XXI век»,Смоленск.2014г 

-Окружающий мир.  1, 2 части. 

О.Т.Поглазова, В.Д.Шилин. «Ассоциация 

XXI век»,Смоленск.2012г 

-Рабочая тетрадь по окружающему миру 

1, 2 части. О.Т.Поглазова, В.Д.Шилин. 

«Ассоциация XXI век»,Смоленск.2014г 

-Технология. Наш рукотворный мир. 1 

часть,Н.М.Конышева. «Ассоциация XXI 

век»,Смоленск.2012г 

- Рабочая тетрадь по технологии. Наш 

рукотворный мир. 1. 2 части. 

. «Ассоциация XXI век»,Смоленск 2014г 

-Изобразительное искусство. 1часть. 

Т.А.Кобцева, В.П.Копцев,Е.В.Копцев. 

«Ассоциация XXI век»,Смоленск 2012год 

-Литературное чтение. Тестовые задания. 

ФГОС .О.В.Кубасова, «Ассоциация XXI 

век»,Смоленск.2012г. 

-Русский язык. Тестовые задания.ФГОС. 

Т.В.Корешкова. «Ассоциация XXI 

век»,Смоленск.2012г. 

 

 

 

 

           10/10 

 

 

 

 

10/10 

 

 

10/10 

 

                

10/10 

 

 

10/10 

 

 

 

10/10 

 

              

 

10/10 

           

 

              

     

 

 

 

10/10 

 

 

              

 

 

                1/1 

 



-Математика. Тестовые задания. ФГОС 

Н.Б.Истомина «Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2012г. 

-Н.Б.Истомина, Е.С.Немкина, З.Б.Редько. 

«Уроки математики 2 класс» 

-Содержания курса планирование уроков 

методические рекомендации пособие для 

учителей. «Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2012г 

-Т.А.Копцева «изобразительное 

искусство». Методические рекомендации 

к учебнику 2 класса общеобразовательных 

учреждений. Пособие для учителя.  

«Ассоциация XXI век», 

Смоленск.2013г 

-О.Т.Поглазова. «Окружающий мир». 

Методические рекомендации к учебнику 2 

класса общеобразовательных учреждений. 

Пособие для учителя.  «Ассоциация XXI 

век». Смоленск.2012г. 

-О.В.Кубасова. «Литературное чтение» 

Методические рекомендации к учебнику 2 

класса общеобразовательных учреждений. 

Пособие для учителя.  «Ассоциация XXI 

век». Смоленск.2012г. 

-Н.М.Конышева «Наш рукотворный мир» 

Методические рекомендации к учебнику 2 

класса общеобразовательных учреждений. 

Пособие для учителя.  «Ассоциация XXI 

век». Смоленск.2012г. 

-М.С.Соловейчик «К тайнам нашего 

языка» Методические рекомендации к 

учебнику и тетради по русскому языку 2 

класса общеобразовательных учреждений. 

Пособие для учителя.  «Ассоциация XXI 

 

 

 

                 1/1 

              

              

 

                  1/1 

 

 

 

 

                   1/1              

    

 

                   1/1      

 

 

 

                  1/1 

 

             

 

 

                 1/1 

 

 

 

                   1/1 

 

 

                  1/1 

 

 

 



век». Смоленск.2012г 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам: 

-Орфографические словари по русскому 

языку. 

-Карта РФ 

-Карта «Природные зоны России» 

Комплект таблиц по математике для 2 

класса  

Комплект таблиц по русскому языку для 2 

класса  

Комплект таблиц по литературному 

чтению для 2 класса  

Комплект таблиц по окружающему миру 

для 2 класса 

 

 

 

 

 

 

                  1/1 

 

  

                   10/10 

                   1/1 

                   1/1 

                   1/1 

                    1/1 

                    1/1 

 

                    1/1 

                     

                      

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 

-Комплект цветных диапозитивов с 

методическим комментариями по 

окружающему миру; 

-Тренажерные диски (уроки Кирилла и 

Мефодия) по предметем: 

-Окружающий мир; 

-Математика; 

-Русский язык; 

-Литературное чтение; 

-Технология. 

 

 

 

 

                 6/6 

6/6 

 

 

                     2/2 

     2/2 

     2/2 

      2/1 

       2/1 

1.2.4. ТСО, компьюте 

рные, информационно-

коммуникационные средства:  

-Компьютер; 

-Экран; 

-Проектор. 

 

 

 

1/0 

1/0 

1/0 



1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

Комплект инструментов классных: 

Линейка  

 Угольник (30
0
, 60

0
) 

 Циркуль. 

Набор муляжей(овощи). 

Набор муляжей(фрукты). 

Компасы 

Весы 

Лупа ручная 

Рулетка 

Глобус физический 

 

 

 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

10/15 

10/7 

10/15 

1/1 

10/15 

1/1 

1/1 

 

 

 

 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Шкафы секционные для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования  

 

8/8 

16/16 

1/1 

 

 

                   3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 класс) 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного  кабинета №2 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

Стандарт начального общего образования 

по предметам 

Примерные программы начального 

общего образования по предметам 

Авторские программы по предметам УМК  

« Гармония» 

 

 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам: 

 Литературное  чтение  3 класс   ч. 1,2,3,4     

О.В.Кубасова  «Ассоциация  XXI век» 

Смоленск 2013г 

 

 

 

 

 

           10/10 



 Рабочая тетрадь  по литературному 

чтению ч.1,2   3 класс   О.В.Кубасова 

«Ассоциация  XXI век» Смоленск 2013г 

 

 Математика  3 класс   ч.1,2   

   Н.Б.Истомина «Ассоциация  XXI век» 

Смоленск  2012г 

 Рабочая тетрадь по математике   ч.1,2  

Н.Б.Истомина «Ассоциация  XXI век» 

Смоленск 2013г 

 Русский язык  « К тайнам нашего языка» 

3 класс   ч.1,2    М.С.Соловейчик 

Н.С.Кузьменко  «Ассоциация  XXI век» 

Смоленск 2014г 

 Тетрадь – задачник  по русскому языку  

ч.1,2,3    М.С.Соловейчик   Н.С.Кузьменко 

 «Ассоциация  XXI век» Смоленск  2013г 

 

 

  Окружающий мир  3 класс  ч.1,2  

О.Т.Поглазова   В.Д.Шилин «Ассоциация  

XXI век» Смоленск  2012г   

  Рабочая тетрадь  по окружающему миру 

3 класс  ч.1,2   О.Т.Поглазова   В.Д.Шилин  

«Ассоциация  XXI век» Смоленск  2013г 

 

  Технология  «Наш рукотворный мир»  

3класс  Н.М.Конышева «Ассоциация  XXI 

век» Смоленск  2012г 

 

 Изобразительное искусство 3 класс 

Т.А.Кобцева  В.П.Копцев   Е.В. Копцев 

«Ассоциация  XXI век» Смоленск  2012г 

1.2.2. Учебно- методические пособия 

Методические рекомендации к учебнику 

литературное чтение О.В.Кубасова  

«Ассоциация  XXI век» Смоленск 2013г 

 

Методические рекомендации к учебнику 

математики Н.Б.ИстоминаЗ.Б.Редько, 

И.Ю. Иванова «Ассоциация  XXI век» 

Смоленск  2013г 

Методические рекомендации к учебнику 

русского языка М.С.Соловейчик 

Н.С.Кузьменко  «Ассоциация  XXI век» 

Смоленск 2014г 

 

 

          10/10 

 

 

 

          10/10 

 

          10/10 

          

          

       

           10/10 

          

 

 

 

          10/10 

 

 

 

 

          10/10 

 

          10/10 

      

 

 

 

          10/4 

 

 

 

          10/4 

 

 

 

 

 

           1/1 

 

 

 

 

           1/1 

 

 

 

           1/1 

 

 

 

 



Методические рекомендации к учебнику 

окружающий мир О.Т.Поглазова   

«Ассоциация  XXI век» Смоленск 2013г 

 

Методические рекомендации к учебнику 

технологии Н.М.Конышева «Ассоциация  

XXI век» Смоленск  2013г 

Методические рекомендации к учебнику  

изобразительное искусство Т.А.Кобцева  

«Ассоциация  XXI век» Смоленск  2014г 

 

1.2.3. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам: 

 

Сборник контрольных тестов по русскому 

языку 1-4 класс О.В.Узарова, 

Е.А.Нефёдова Астрель Москва 2008г 

Контрольные работы 3 класс 

Н.Б.Истомина 

«Ассоциация  XXI век» Смоленск 2012г 

Литературное чтение- Тестовые задания 3 

класс О.В.Кубасова «Ассоциация  XXI 

век» Смоленск 2011г 

Математика  Тестовые задания 3 класс   

Н.Б.Истомина, О.П.Горина  «Ассоциация  

XXI век» Смоленск 2013г 

Математика  Тетрадь – тренажер для 

подготовки школьников к олимпиадам,   

 3 класс Казачкова С.П. ООО «Планета» 

2015г 

Русский язык Тетрадь – тренажер для 

подготовки школьников к олимпиадам, 

3 класс Казачкова С.П. ООО «Планета» 

2015г 

Комплексные итоговые работы 3 класс 

Е.А.Болотова, Т.А. Воронцова Волгоград 

« Учитель» 2015г 

Русский язык Орфограммы Саратов: 

Лицей 2011г 

Русский язык Словарные слова Саратов: 

Лицей 2011г 

           1/1 

 

 

 

           1/1 

 

 

 

           1/1 

 

 

 

 

 

             1/1 

 

 

 

             1/1 

 

 

 

             1/1 

 

 

             

             1/1 

     

 

 

 

              1/1 

 

              

             1/1 

              

 

 

             1/1 

 

             1/1 

 

             1/1 

     

1.2.4. Экранно-звуковые пособия: 

 

Мультимедийный учебник уроки Кирилла  

и  Мефодия « Окружающий мир» 3 класс 

Мультимедийный учебник уроки Кирилла  

и  Мефодия « Математика» 3 класс ч.1,2 

Мультимедийный учебник уроки Кирилла  

и  Мефодия « Русский язык» 3 класс 

 

 

 

            1/1 

 

            1/1 

 

            1/1 



 

1.2.5. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

Компьютер 

Проектор  

Экран проекционный 

Телевизор 

DVD-проигрыватель 

 

 

 

 

             1/0 

             1/0 

             1/0 

             1/1 

             1/1 

1.2.6. Учебно-практическое оборудование: 

Линейка 

Циркуль 

Глобус 

Треугольник 

Модели геометрических тел 

Развертки геометрических тел 

Термометры для измерения температуры 

воздуха, воды 

Микроскоп 

Рельефные модели ( равнина, холм, гора, 

овраг) 

Коллекция полезных ископаемых  

Живые объекты (комнатные растения) 

Гербарий культурных и дикорастущих 

растений 

Портреты русских и зарубежных 

художников 

 

 1.2.7. Печатные пособия 

Репродукции картин по ИЗО 

Набор муляжей для рисования 

Набор муляжей ( фрукты) 

Словари орфографические 

Словари толковые 

Комплект портретов писателей 

Географические  карты  

Суперпапка  

Коллекция образцов бумаги и картона 

Комплект таблиц по русскому языку 3 

класс 

Комплект таблиц по математике 3 класс 

Комплект таблиц по окружающему миру 3 

класс 

Комплект таблиц по литературному 

чтению 3 класс 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений 

 Исторические карты 

Портреты выдающихся людей России 

 

             1/1 

             1/1 

             1/1 

             1/1 

             1/0 

             1/0 

 

             1/0 

             1/0 

 

             1/0 

             1/0 

10/12 

 

            1/0 

 

            1/0 

 

 

            1/1 

            1/1 

1/1 

10/10 

10/10 

1/1 

2/2 

7/7 

1/1 

 

1/1 

1/1 

 

1/1 

1/1 

 

1/0 

 

1/0 

1/0 

1.2.8. Оборудование (мебель):  

Столы ученические 

Стулья ученические 

 

6/6 

12/12 



Стол учительский 

Стул полумягкий 

Доска классная (магнитная) 

Освещение над классной доской 

Шкафы для учебных пособий 

Полки книжные 

Шкафы для одежды 

Умывальник 

Тумбочки 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2/2 

5/5 

2/2 

1/1 

2/2 

 

 

(4 класс) 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета №1 

/начальные классы/  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Примерные программы начального 

общего образования. 

Авторские программы по УМК 

«Гармония» 

 

 

1/1 

 

 

               1/1 

 

               1/1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Гармония»-4 класс: 

Литературное чтение /4 части/ 

О.В.Кубасова,  «Ассоциация 21 век», 

Смоленск – 2014 г 

Рабочая тетрадь по литературному чтению 

/1,2 часть/ О.В.Кубасова. «Ассоциация 21 

век», Смоленск – 2014 г 

Математика /2 части/ Н.Б.Истомина,  

«Ассоциация 21 век», Смоленск – 2014 г 

Рабочая тетрадь по математике /1,2 часть/ 

Н.Б.Истомина. «Ассоциация 21 век», 

Смоленск – 2014 г 

Русский язык /2 части/ М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко, «Ассоциация 21 век», 

Смоленск – 2014 г 

 

 

          10/10 

 

         

         10 /10 

 

 

10/10 

 

           10/10 

 

           

          10/10 

 



Рабочая тетрадь по русскому языку /1,2,3  

часть/ М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. 

«Ассоциация 21 век», Смоленск – 2014 г 

Окружающий мир /2 части/ 

О.Т.Поглазова, Н.И.Ворожейкина, 

В.Д.Шилин, «Ассоциация 21 век», 

Смоленск – 2014 г 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

/1,2  часть/ О.Т.Поглазова. «Ассоциация 

21 век», Смоленск – 2014 г 

 

Технология, Н.М.Конышева,  

«Ассоциация 21 век», Смоленск – 2014 г 

Изобразительное искусство, Т.А.Копцева, 

В.П.Копцев, Е.В.Копцев, «Ассоциация 21 

век», Смоленск – 2012 г 

Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык», М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко, «Ассоциация 21 век», 

Смоленск – 2014 г 

Методические рекомендации к учебнику 

«Математика», Н.Б.Истомина, 

О.П.Горина, З.Б.Редько, А.К.Мендыга-

лиева, «Ассоциация 21 век», Смоленск – 

2014 г 

Методические рекомендации к учебнику 

«Окружающий мир», О.Т.Поглазова,  

«Ассоциация 21 век», Смоленск – 2014 г. 

Методические рекомендации к учебнику 

«Изобразительное искусство», 

Т.А.Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев,  

«Ассоциация 21 век», Смоленск – 2015 г 

Методические рекомендации к учебнику 

«Литературное чтение», О.В.Кубасова, 

«Ассоциация 21 век», Смоленск – 2014 г 

Методические рекомендации к учебнику 

«Технология», Н.М.Конышева, 

«Ассоциация 21 век», Смоленск – 2014 г 

«Контрольные работы по математике», 

          

              10/10 

 

 

             10/10 

 

 

10/10 

 

 

               10/7 

 

                 10/5 

 

 

                1/1 

 

 

 

                 1/1 

 

 

               1/1 

 

 

               1/1 

 

 

 

                 1/1 

 

 

                 1/1 

 

                 1/1 



Н.Б.Истомина, «Ассоциация 21 век», 

Смоленск – 2014 г 

 «Итоговые интегрированные тесты» 

/русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир/ Н.А.Сенина, 

2014 г 

«Проверочные работы с элементами 

тестирования по математике», 

Л.Г.Моршнева, 2012 г        

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

Комплект таблиц по математике  

Комплект таблиц по окружающему миру 

Комплект таблиц по русскому языку 

Комплект таблиц по литературному 

чтению 

Набор геометрических фигур 

Модель куба 

Набор грибов 

Словарь синонимов и антонимов 

Толковый словарь 

Орфографический словарь  

Этимологический словарь 

Словарь фразеологических оборотов 

Физическая карта 

Карта :Великая Отечественная война 

 

 

                 1/1 

 

 

 

              1/1 

 

 

                1/1 

             1/1 

              1/1 

1/1 

 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

10/1 

 

10/1 

 

10/10 

 

10/1 

 

10/1 

 

                1/1 

 

              1/1  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

 

Уроки КиМ - мультимедийный учебник / 

окружающий  мир/ 

 

Уроки КиМ - мультимедийный учебник / 

русский язык/ 

 

Универсальное мультимедийное пособие 

/ФГОС/ Математика 

 

 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 



Универсальный мультимедийный 

тренажёр /Русский язык/ 

 

Комплект наглядно-методических 

материалов 

 

Комплект цветных диапозитивов с 

методическими комментариями 

 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

 

Ноутбук  

Принтер  

Сканер 

Проектор 

Документ-камера 

1/1 

 

              1/1  

 

              2/2 

   

  

  

             1/1 

             1/1 

             1/1 

              1/1 

               1/1 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

 

  Линейка 

Треугольник. 

 

 

 

1/1 

             1/1 

 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский  

Экран  

Доска с магнитной поверхностью. 

Шкафы для книг. 

Шкафы для одежды. 

Тумба для обуви 

Тумба для портфолио 

 

 

 

 

             5/5 

10/10 

1/1 

1/1 

1/1 

 

1/1 

                             

1/1 

3/3 

               2/2 

              1/1 

              1/1 

               1/1 

 

 

 

 


