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Пояснительная записка. 

В настоящее время поэтапно во всех образовательных учреждениях Российской 

Федерации вводятся Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования (ФГОС ООО). Их необходимость очевидна, так как 

основной целью ФГОС является обучение и воспитание, отвечающие запросам 

гражданского общества.  

Основными ориентирами для педагогов-психологов в построении собственной 

стратегии деятельности по психологическому сопровождению внедрения ФГОС ООО 

можно считать два нормативно-правовых документа: Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г., 

и Основная образовательная программа образовательного учреждения (ООП), 

разработанная на основе Примерной ООП основной школы, подготовленной и 

рекомендованной институтом стратегических исследований в образовании РАО.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС предполагает 

обеспечение развивающего характера образования. 

 Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым 

компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, 

экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также обеспечивает оказание психолого-педагогической 

помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами системы образования. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

•систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 
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•формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

•создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности школьного психолога: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

•изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

•формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

•разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

•разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

•выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

•предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся 

и родителей к психологической культуре. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения на основной 

ступени обучения относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа; – дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

 выявление и поддержка одарённых детей;  

 поддержка детских объединений; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности.  

Данные направления, представленные в Примерной ООП ООО, могут изменяться и 

дополняться в зависимости от запросов участников образовательного процесса и 

специфики образовательного учреждения. 

Педагог-психолог должен принимать участие в планировании и реализации ООП 

ООО и ряда её составляющих:  

 Программы развития универсальных учебных действий (УУД); 

 Программы воспитания и социализации обучающихся; 

 Программы коррекционной работы;  

 Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности, системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Участие педагога-психолога в реализации Программы развития универсальных 

учебных действий (УУД) на основной ступени заключается в решении следующих задач:  

 выявление возрастных особенностей форм УУД применительно к основной 

ступени образования, 

 выделение условий и факторов развития УУД в образовательном процессе и 

составление психолого-педагогических рекомендаций по их развитию, 

 проведение групповой работы по коррекции и развитию УУД, 

 мониторинг развития УУД на различных этапах основного образования. 

С целью формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни в рамках  Программы социализации и воспитания обучающихся педагог-

психолог должен реализовывать комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

1. Навыки оценки собственного функционального состояния с учетом собственных 

индивидуальных особенностей.  

2. Навыки работы в условиях стрессовых ситуаций. 

 3. Владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения.  

4. Навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях.  
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5. Представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах 

их вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний. 

6. Навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни.  

7. Навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение психолого-

педагогических условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ):  

 коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, 

 учет индивидуальных особенностей ребёнка, 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

 Обеспечение специализированных условий предполагает выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ. 

Педагог-психолог отвечает за обеспечение здоровьесберегающих условий обучения 

и участие всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Участие педагога-психолога в развитии способностей обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности заключается в организации социально-

психологических проектов обучающихся, тематических социально-психологических 

исследований, проведения социологических опросов, психологических акций, конкурсов, 

больших психологических игр в рамках недели психологии в школе. 

Таким образом, работа педагога-психолога становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом. 

 

ЧАСТЬ I. Общая характеристика психолого-педагогических принципов 

развивающего обучения. 

Важнейшим компонентом системы развивающего обучения являются 

дидактические принципы, которые выступают связующим звеном между целью, задачами 

и практикой обучения, создавая условия для целостного развития ребенка. 

Краткая характеристика дидактических принципов развивающего обучения 

раскроет, с одной стороны, уровень ожидания, предъявляемый современной школой к 

обучающемуся, и, с другой стороны, особенности обучения, которое способствует 

развитию ожидаемых качеств ученика. 

Принципы обучения – это исходные дидактические положения, которые отражают 

протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения и определяют его 
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направленность на развитие личности. В принципах обучения раскрываются 

теоретические подходы к построению учебного процесса и управлению им. Они 

определяют позиции и установки, с которыми учителя подходят к организации процесса 

обучения и к поиску возможностей его оптимизации. 

Содержательные принципы обучения отражают закономерности, которые связаны 

с отбором содержания образования и его совершенствованием. К ним относятся 

принципы: гражданственности, научности, воспитывающего характера, 

фундаментальности и прикладной направленности (связи обучения с жизнью, теории с 

практикой). 

Принцип гражданственности отражает социальные аспекты обучения. В 

настоящее время его значимость является общепризнанной в связи с изменением 

государственного статуса России, необходимостью возрождения чувства патриотизма, 

чувства Родины, развития национального характера, формирования национальных 

ценностей и разработкой доктрины отечественного образования.  

Принцип научности обучения предполагает соответствие содержания образования 

уровню развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой 

цивилизацией. Принцип научности имеет отношение и к методам обучения. В 

соответствии с ним педагогическое взаимодействие должно быть направлено на развитие 

у учащихся познавательной активности, креативного и дивергентного мышления, 

творчества, на ознакомление их со способами научной организации учебного труда. 

Этому способствуют использование проблемных ситуаций, в том числе ситуаций 

личностного выбора, специальное обучение умению наблюдать явления, фиксировать и 

анализировать результаты наблюдений, вести научную дискуссию, доказывать свою точку 

зрения, работать с учебной и научной литературой. 

Принцип воспитывающего обучения базируется на закономерности единства 

обучения и воспитания в целостном педагогическом процессе. Этот принцип 

предполагает формирование в процессе обучения базовой культуры личности: 

нравственной, правовой, эстетической, физической, культуры труда и жизнедеятельности, 

общения. 

. 

Принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения 

предполагает научность, полноту и глубину знаний. Она обусловлена характером 

современной научно-технической революции, требующей от человека 

высокоинтеллектуальной мобильности, исследовательского склада мышления, желания и 



8 
 

умения постоянно пополнять свои знания по мере происходящих в жизни и деятельности 

изменений.  

Организация и методика обучения, как и формирование содержания образования, 

не могут избираться произвольно. Они опираются на организационно-методические 

принципы обучения:  

• преемственности, последовательности и систематичности;  

• единства группового и индивидуального обучения;  

• соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых; 

•  сознательности и творческой активности;  

• доступности при достаточном уровне трудности;  

• наглядности;  

• продуктивности и надежности. 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения 

обусловлен объективно существующими этапами познания, взаимосвязью чувственного и 

логического, рационального и иррационального, сознательного и бессознательного. 

Преемственность касается содержания обучения, его форм и способов, стратегий и 

тактик взаимодействия субъектов в учебном процессе, личностных новообразований 

обучаемых. Она позволяет объединить и иерархизировать отдельные учебные ситуации в 

единый целостный учебный процесс постепенного освоения закономерных связей и 

отношений между предметами и явлениями мира. 

В каждый временной интервал обучения педагог решает конкретные задачи. Связь 

и преемственность этих задач создают условия для перехода учащихся от простых к более 

сложным формам познания, поведения и деятельности, обеспечивая последовательное их 

решение.  

Последовательность в обучении обеспечивает доступность учебного материала, 

прочность его усвоения, постепенное нарастание трудностей и развитие познавательных 

возможностей обучаемых 

Принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает 

оптимальное сочетание двух видов работы с учащимися. Этот принцип обусловлен тем, 

что индивид становится личностью благодаря, с одной стороны, его общению и 

взаимодействию с другими людьми, а с другой – своему стремлению к обособлению. 

Общение, взаимодействие и обособление обеспечивают социализацию и развитие 

личности.  
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Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых предполагает реализацию возрастного и индивидуального подходов.  

Возрастной подход предусматривает знание уровней актуального психического и 

личностного развития, воспитанности и социальной зрелости обучаемых. Эффективность 

учебной деятельности снижается, если предъявляемые требования и организационные 

структуры обучения отстают от возрастных возможностей учащихся или не 

соответствуют им. 

Каждому возрастному этапу развития соответствуют определенные сдвиги в 

психическом и личностном развитии. Они являются общими для той или иной социальной 

общности. Индивидуальный подход требует изучения сложного внутреннего мира 

обучаемых, анализа системы сложившихся отношений и тех многообразных условий, в 

которых происходит формирование личности. Уровень познавательных возможностей и 

личностного развития определяет организацию учебной деятельности - предоставление 

самостоятельности и инициативы подросткам и старшим школьникам. В соответствии с 

этим принципом должны учитываться индивидуальные характеристики темперамента, 

характера, способностей, воли обучаемых. 

Принцип сознательности и творческой активности обучаемых утверждает их 

субъектность в учебном процессе. Это обосновывается тем, что активность личности по 

своей природе социальна и субъектна. Она является интегрированным показателем ее 

направленности и деятельной сущности. Активность обучаемых может иметь 

репродуктивный или творческий характер. В первом случае она направлена на 

запоминание и воспроизведение изучаемого материала, следование побуждающим 

указаниям учителя, выполнение учебных заданий по образцам и алгоритмам. 

Принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности требует 

учета в его организации реальных возможностей обучаемых, отказа от интеллектуальных 

и эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и 

психическом здоровье. Реализация этого принципа связана и с учетом уровня развития 

познавательной сферы обучаемых. 

Однако обучение не должно быть излишне легким. В нем должна быть соблюдена 

мера психической напряженности и неопределенности, необходимая для поддержания у 

учащихся интеллектуального и энергетического тонуса, активности и интенсификации 

поисковых действий, связанных с преодолением учебных трудностей. 

Рассматриваемый принцип предполагает построение учебного процесса таким 

образом, чтобы у учащихся появлялось желание преодолеть трудности и пережить 
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радость успеха, достижения. Это помогает им снять повышенную тревожность и 

неуверенность в успехе при решении учебных задач. 

Принцип доступности обучения требует осмысления проблемы трудности и объема 

учебного материала, подлежащего усвоению. Его трудность определяется степенью 

предсказуемости или непредсказуемости последующего элемента, а объем – количеством 

относительно самостоятельных элементов. Вот почему реализация доступности обучения 

во многом зависит от уровня методической подготовленности педагога, от его умения 

обоснованно построить изучение основных понятий и категорий с целью их 

последующего углубления и категоризации мышления.  

Наглядность в обучении основана на такой закономерности процесса познания, как 

его движение от чувственного к логическому, от конкретного к абстрактному. Научные 

понятия и закономерности легче усваиваются учащимися, если они подкрепляются 

конкретными фактами в процессе сравнения, проведения аналогий и т.п. Модификацией 

применения наглядности в обучении служит получившая распространение теория 

поэтапного формирования умственных действий. В основе этой теории лежит следующая 

закономерность: всякое умственное действие берет начало с материального, с внешнего 

действия. Чтобы сформировать любой умственный навык или умение, надо вначале 

создать учебные условия, моделирующие его в виде действий с предметами и иными 

объектами, затем перевести его выполнение на вербальный (словесный) уровень. Это 

позволяет реально управлять процессом формирования умственных действий. 

Организационно-методическим принципом является и принцип продуктивности и 

надежности обучения. Он исходит из достаточно очевидного положения о том, что если 

обучение не приводит к достижению целей образования, то в нем нет педагогической 

необходимости.  

Рассмотренные принципы в реальном процессе обучения выступают во 

взаимодействии друг с другом, как и закономерности обучения, на базе которых они 

сформулированы, и функционируют как целостная система. Поэтому любой из принципов 

приобретает свое действительное значение лишь в связи с другими. Они проявляются 

одновременно на каждом этапе учебного процесса. Принципы обучения дополняют и 

усиливают друг друга: сознательность – основа активности; последовательность 

обеспечивает доступность, а доступность – сознательность и прочность и т.д. Только 

совокупное действие принципов обучения обеспечивает правильное определение его 

задач, отбор содержания, выбор форм, методов и средств наиболее целесообразной 

деятельности как педагогов, так и обучаемых. Преувеличение в обучении значения одних 

принципов и недооценка роли других приводят к снижению его эффективности. 
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Часть II. Психолого-педагогическое сопровождение как инструмент оценки 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся на основной ступени 

общего образования. 

В соответствии с образовательными стандартами второго поколения процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование 

и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.   

Основными результатами обучения и воспитания, обеспечивающими широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностью, 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию, являются: 

Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение социальных 

ролей, норм и правил. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности на основе непрерывного образования; 

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией познания; развитие логического, творческого 

мышления, памяти и внимания. 

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, умения 

слушать, вести диалог, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. В основу выделения базовых универсальных учебных действий положена 

концепция структуры и динамики психологического и физиологического возраста 

учащегося. 

Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат школьного 
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образования. Успешное решение образовательных задач предполагает, что учащийся 

умеет ставить цели (задачи), владеет способами решения поставленной задачи или создает 

такие способы самостоятельно, умеет контролировать, оценивать и исправлять свою 

деятельность. Результативность образования проявляется также в том, что в процессе 

учебной деятельности ребенок способен отвечать себе и другим на такие вопросы, как 

«Что нужно сделать?», «Зачем я это делаю?», «Каким образом я это делаю?», «Как я могу 

проверить?», «Как я оцениваю то, что я сделал?», «Как я оцениваю то, как я это делал?», 

«Как могу исправить то, что не получилось?» 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Психологическая диагностика уровня сформированности УУД на основной 

ступени общего образования. 

На этапе введения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) перед педагогом-психологом стоит задача 

подбора психодиагностического инструментария для оценки уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на ступени основного общего 

образования. Оценка сформированности универсальных учебных действий должна 

проводиться педагогом-психологом в течение всего обучения в основной школе как 

основная часть психологической диагностики развития обучающихся. Необходимо 

назвать следующие требования, которым должен соответствовать психодиагностический 

комплекс педагога-психолога, направленный на оценку развития УУД:  

1. Адекватность методик целям и задачам исследования.  

2. Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик.  

3. Адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся.  

4. Валидность и надежность применяемых методик.  

5. Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование, обработку и интерпретацию результатов.   

6. Соблюдение этических стандартов деятельности психолога.   

Важно помнить, что оценка личностных УУД обучающихся согласно требованиям 

ФГОС должна осуществляться неперсонифицированно. 
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Примерный методический комплекс диагностики уровня сформированности УУД 

обучающихся в основной образовательной школе. 

УУД Название методики Автор 
Возрастной 

диапазон 
Цель 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

«Изучение учебной 

мотивации» 

М.Р.Гинзбург 5-е классы 

Изучение мотивации 

обучения 

школьников при 

переходе из 

начальных классов в 

среднее звено. 

«Изучение 

отношения к учению 

и к учебным 

предметам» 

Г.Н. Казанцева 5-9-е классы 

Качественный анализ 

причин предпочтения 

тех или иных 

предметов и мотивов 

учения. 

Методика 

исследования 

самооценки Дембо-

Рубинштейн. 

Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн 
5-9-е классы 

Оценить 

испытуемыми ряда 

личных качеств. 

Методика «Круги». Щурковой Н.Е. 5-е классы 

Определение уровня 

комфортности 

обучающихся. 

Экспресс-методика 

выявление 

тревожности у 

пятиклассников в 

период адаптации. 

 

О. Хмельницкая 

(модификация теста 

Филипса) 

5-е классы 

оценить изменения в 

своем самочувствии, 

произошедшие в 

последнее время. 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

«Опросник для 

оценки своего 

Е.П. Ильин 

Е.К. Фещенко 

5-9-е классы 

Выявление упорства 

школьников к 

умственной 
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упорства». деятельности 

«Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся». 

Э. М. 

Александровская, 

Ст. Громбах 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

5-е классы 

Изучение периода 

адаптации учащихся 

для предупреждения 

и преодоления 

школьных факторов 

риска. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

«Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся». 

Э. М. 

Александровская, 

Ст. Громбах 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

5-е классы 

Изучение периода 

адаптации учащихся 

для предупреждения 

и преодоления 

школьных факторов 

риска. 

Методика КОС В.Синявский 

5-9-е классы 

Исследование 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

«Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся». 

Э. М. 

Александровская, 

Ст. Громбах 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

5-е классы 

Изучение периода 

адаптации учащихся 

для предупреждения 

и преодоления 

школьных факторов 

риска. 

Тест на оценку 

самостоятельности 

мышления. 

Л.А. Ясюкова 

5-е классы 

Изучение 

самостоятельности 

мышления как 

показателя одной из 

составляющих 

познавательных 

УУД. 
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Часть III. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО. 

I этап (V класс) 

Переход учащегося на новую ступень образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся V классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Итоговые бланки аналитических отчетов». Таким образом, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самооценка, самочувствие, 

тревожность.  В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

 3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

 4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как 

в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. 
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5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

 

1 

четверть 

 2 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 

 

Диагностич

еский  

минимум по 

адаптации 

  

Углубленная  

диагностика 

 

 Коррекционн

о-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

 

   

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся VI–VIII классов. 

 1. Работа по сопровождению VI–VIII классов определяется запросом со стороны 

родителей учащихся и администрации образовательного учреждения.  2. Реализация 

решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 классе  

3. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

 4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД.   

 

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце года в 5 

классе 

 Углубленная  

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

консилиу

м 

 

консилиум 

Итоговый 

консилиум 
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III этап 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

учащихся IX классов 

В рамках этого этапа предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; 

готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении 

обучения в IX классе. 

 

1 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических элективных 

курсов направленных на 

самоопределение подростков 

и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута 

 

Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ООО 

 

Консилиум по 

готовности к 

выбору учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 
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Диагностический инструментарий. 

Приложение № 1. 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения  

за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы  

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, 

отвечает преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполага

ние 

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном 

контроле со стороны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что сделал или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения; 
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5 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтр

оль 

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к исправленным ошибкам 

в своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их не может, после 

выполнения может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных 

действий другими, но при решении новой задачи 

теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с помощью учителя может 

обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести 

коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение 

знаний, 

успеваемос

ть 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, 

большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  
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5 – правильное и безошибочное выполнение практически всех 

учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственн

о-

этическая 

готовность 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается 

как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с 

точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение 

на уроке 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

– не выполняет элементарных требований, большую часть 

урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение 

вне урока 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от 

одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает 

занятия в классе, чтение и т.д.; 
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4 

 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих 

делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотн

ошения с 

одноклассн

иками 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята 

к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 

сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, 

часто общаются. 

3.2. Отношение 

к учителю 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от 

контакта с учителем уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 

1 

 

2 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 
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3 

 

4 

5 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто 

улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
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Приложение № 2. 

Опросник для оценки своего упорства 

Методика разработана Е. П. Ильиным и Е. К. Фещенко. Вам предлагается ряд ситуаций. 

Представьте себя в этих ситуациях и оцените, насколько они для вас характерны. Если вы 

согласны с утверждением, поставьте знак «+», если не согласны — знак «–». 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Если это необходимо, я до конца выполняю даже скучную, однообразную работу. 

2. Обычно я работаю до тех пор, пока есть желание. 

3. Мне нравится решать трудные задачи, головоломки, все то, что называют «трудным 

орешком». 

4. Даже если в работе не все получается стараюсь продолжать начатое дело. 

5. Я много раз пытался планировать свой день, но не смог выполнить намеченного. 

6. По возможности я избегаю трудной работы. 

7. Если у меня что-то не получается, я делаю это еще и еще раз. 

8. Установив распорядок дня, я тщательно его соблюдаю, даже когда мне этого не 

хочется. 

9. При затруднении я часто начинаю сомневаться, стоит ли продолжать начатую работу. 

10. Если мне кто-то не позволяет сделать то, что я хочу, я все равно стараюсь выполнить 

задуманное. 

11. Когда что-то не ладится, я нетерпелив и готов послать все к черту. 

12. Когда я играю в шахматы или другую игру, то сопротивляюсь до последней 

возможности. 

13. В споре я чаще всего не стараюсь переубедить других. 

14. Всегда стараюсь до конца выполнить порученное мне дело, несмотря на возникающие 

трудности. 

15. Я всегда отстаиваю свое мнение, если уверен, что прав. 

16. При решении трудной задачи я стараюсь сам разобраться в ней, а не надеюсь на 

помощь других. 

17. В споре я обычно тушуюсь перед напором оппонента. 

18. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 

могу работать сколько угодно, даже если мне будут мешать. 

 

Ключ для определения степени упорства: начисляется по одному баллу за ответы «да» по 

позициям 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 и за ответы «нет» по позициям 2, 5, 6. 9, 11, 13, 

17. Чем больше баллов наберет обследуемый, тем выше у него упорство. 
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Приложение № 3. 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 

Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы 

как показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 

предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 

варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по 

отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни». 

Анкета 

Дата________ Ф.И. ______________________ Класс __ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать 

впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный 

материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, 

мне больше всего 

нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, 

мне больше всего не 

нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.
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Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 

выборов и получить объективные результаты. Каждый вариант ответов имеет 

определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он отражает: 

Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла. 

 Учебный мотив – 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 

учения.  

 

 

 

 

 

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние: 

 I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 
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V – низкий уровень мотивации учения.  

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих 

для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается 

количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение 

между ними. 

 

 

 

 

 

  

 

Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив; 

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, 

если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. 

Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе 

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной 

мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых. 

 

  



31 
 

Приложение № 4. 

Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» 

Методика разработана Г. Н. Казанцевой и предназначена для качественного анализа 

причин предпочтения тех или иных предметов и мотивов учения. 

Инструкция. 

Необходимо выполнить нижеследующие указания. 

I. Назови из всех изучаемых в школе предметов твои самые: 

а) любимые 

_____________________________________________________________________________ 

б) нелюбимые 

_____________________________________________________________________________ 

II. Подчеркни доводы, характеризующие твоё отношение к предмету. Допиши 

недостающие. 

 

 

 

 

 

 

III.  



32 
 

Почему ты вообще учишься? Подчеркни наиболее соответствующий этому вопросу ответ 

и допиши недостающий. 

1. Это мой долг. 

2. Хочу быть грамотным. 

3. Хочу быть полезным гражданином. 

4. Не хочу подводить свой класс. 

5. Хочу быть умным и эрудированным. 

6. Хочу получить полные и глубокие знания. 

7. Хочу научиться самостоятельно работать. 

8. Все учатся, и я – тоже. 

9. Родители заставляют. 

10. Нравится получать хорошие оценки. 

11. Чтобы похвалил учитель. 

12. Чтобы товарищи со мной дружили. 

13. Для расширения умственного кругозора. 

14. Классный руководитель заставляет. 

15. Хочу учиться. 
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Приложение № 5. 

Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн, модификация Прихожан. 

Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

испытуемыми ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. 

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой — 100 

мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и нижняя 

точки отмечаются заметными чертами, середина — едва заметной точкой. Методика 

может проводиться как фронтально — с целой группой, так и индивидуально. При 

фронтальной работе необходимо проверить, как каждый испытуемый заполнил первую 

шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на 

вопросы. После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на 

заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10—12 мин. 

Инструкция. “Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. 

Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно 

изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 

низкое развитие, а верхняя — наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они 

обозначают: 

1. здоровье; 

2. ум, способности; 

3. характер; 

4. авторитет у сверстников; 

5. умение многое делать своими руками, умелые руки; 

6. внешность; 

7. уверенность в себе. 

 

 На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, 

при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или 

почувствовали гордость за себя”. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — «здоровье» — не 

учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, длина 

каждой шкалы 100мм, в соответствии с этим ответы школьников получают 

количественную характеристику (например, 54мм = 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 
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a. уровень притязаний — расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до 

знака «х»; 

b. высоту самооценки — от «о» до знака «—»; 

c. значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — 

расстояние от знака «х» до знака «-», если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и 

самооценки по всем шести шкалам. 

Уровень притязаний. 

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 баллов. 

Оптимальный — сравнительно высокий уровень — от 75 до 89 баллов, подтверждающий 

оптимальное представление о своих возможностях, что является важным фактором 

личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет 

нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным возможностям. 

Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он — 

индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют 

реалистическую (адекватную) самооценку. 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и 

указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная 

самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может 

указывать на существенные искажения в формировании личности — «закрытости для 

опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам 

окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку 

(недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти 

ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут 

скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в 

себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 

Параметр 
Количественная характеристика (балл) 

низкий средний высокий Очень высокий 

Уровень притязаний Менее 60 60-74 75-89 90-100 

Уровень самооценки Менее 45 45-59 60-74 75-100 
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Приложение № 6. 

Определение уровня комфортности обучающихся. 

Методика Щурковой Н.Е. «Круги». 

Инструкция. Эти круги помогают понять хорошо или плохо тебе в школе. Если 

тебе хорошо в школе, тебя никто не обижает, у тебя есть друзья, поставь свой значок (+) в 

центре кругов. Если тебе в школе очень плохо, поставь свой значок в последнем круге. 

Если бывает по-разному, значок можно поставить во втором или третьем круге. Запомни, 

чем дальше от центра круга стоит значок, тем хуже тебе в школе. 

Оценка результатов. Считается число школьников, поставивших свои значки в 

зоне благополучия и неблагополучия. «Зона благополучия» - 1 и 2 круг от центра. «Зона 

неблагополучия» - 3 и 4 круги от центра. Просчитывается процентное соотношение ребят 

по уровням комфортности: центр- высокий уровень комфортности; 2 круг- средний 

уровень; 3 круг – ниже среднего; 4 круг – низкий уровень комфортности. 
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Приложение № 7. 

Экспресс-методика выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации. 

О. Хмельницкая (модификация теста Филипса). 

Детям предлагается оценить изменения в своем самочувствии, произошедшие в 

последнее время. Положительное утверждение принимается только в том случае, если 

произошло изменение. Например, ребенок быстро уставал и так же быстро или меньше 

устает сейчас, в этом случае ответ будет отрицательным. 

  

Каждое из предложенных утверждений следует начинать с фразы «В последнее время…» 

 

1. Я быстро устаю (да, нет). 

2. Думаю, что у меня дела лучше, чем у некоторых ребят (да, нет). 

3. Я чувствую себя свободнее (да, нет). 

4. У меня появились головокружения/слабость/подташнивание (да, нет). 

5. Учителя недовольны мной (больше замечаний) (да, нет). 

6. Мне не хватает уверенности в себе (да, нет). 

7. Я чувствую себя в безопасности (да, нет). 

8. Я избегаю трудностей (да, нет). 

9. Я могу легко расстроиться и даже заплакать (да, нет). 

10. У меня стало больше конфликтов (да, нет). 

11. Домашние задания стали интереснее (да, нет). 

12. Я хуже понимаю объяснения учителей (да, нет). 

13. Я долго переживаю неприятности (да, нет). 

14. Я не высыпаюсь (да, нет). 

15. Хочу, чтобы в 5-м классе учили прошлогодние учителя (да, нет). 

Подсчет баллов: 

Начисляется по 1 баллу за каждый ответ «да» на вопросы — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15 и «нет» на вопросы — 2, 3, 7, 11. 

Оценка уровня тревожности: 

1–4 балла — низкий уровень. 

5–7 баллов — средний уровень. 

8–10 баллов — повышенный уровень. 

11–15 баллов — высокий уровень. 
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Приложение № 8. 

Тест на оценку самостоятельности мышления. 

(Познавательные УУД) 

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой. 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. 

Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам 

нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется 

правильным. Правильный ответ подчеркните. Для каждой задачки нужно выбрать 

только один ответ. Если что-то в процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я 

подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. 

Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить». 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в одной 

строчке не оказалось 2-3 ответа. 

Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, нужно переделать работу вместе с 

этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего говорить не надо) 

пальцем показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за него заносить их в 

таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок самостоятельно в соответствии с 

инструкцией работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии 

с ключом: 1 - б, 2 - б, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - б 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с 

помощью нормативной таблицы для 4-5 классов определяется уровень развития 

самостоятельности мышления. 
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Интерпретация: 

Самостоятель 

ность 

мышления 

Уровни 

1 2 3 4 5 

 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

5 класс - 0–3 4–5 6 7 

Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать 

только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную 

инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не 

объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не 

испытывать затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то 

деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, 

аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то 

изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо 

затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у 

взрослых или одноклассников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой. 

Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его 

жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то 

происходит задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на 

интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная 

беспомощность. 

Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий 

алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, 

нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в 

памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из 

них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни 

одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и 

выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ 

с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к 

взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня 

не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, 
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поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть 

выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно. 

Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не 

сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может 

самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, 

видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью 

обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует 

от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто 

обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в общей 

осведомленности. 

Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел 

своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо 

использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает 

рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли 

этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам 

может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 


