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Пояснительная записка 

 

Коррекционно развивающая программа «Психокоррекционные занятия», ориентирова
на на оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, имеющим 
трудности в формировании познавательной, эмоциональной и личностной сферах, 
способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в 
совместной учебно-игровой деятельности, направлена на развитие психических процессов 
у детей имеющих низкий уровень познавательного развития и учащихся с ЗПР (низкий или 
ниже возрастной нормы развития внимания, мышления, памяти и др. психических 
процессов). 
Данная программа составлена на основе  
-Приказа № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России  07.06. 2012, рег. № 24480) 
-Приказа № 1578 от 31.12.2015г. МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 
Приказом МО и Н РФ от 17.05.2012г. № 413».; 
-Приказа № 613 от 29.06.2017г. «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Приказом МО и Н 
РФ от 17.05.2012г. № 413».; 
-Приказа Минпросвещения России « О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся» от 11.12.2020 № 712 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
соблюдать нормы информационной избирательности, этики этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 
результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 
психического развития. 

 

1) повышение уровня обучаемости учащихся имеющих низкий и ниже возрастной 
нормы уровень познавательной сферы, детей с ОВЗ. 

2) осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 
содержательных видов деятельности; 

3) развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения, с 
целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала; 

4) формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы; 
5) формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 
6) развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; 
7) формирование положительной мотивации к обучению; 
8) воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 
9) воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца. 
 

Реализация воспитательной компоненты урока осуществляется через решение 
следующих задач: 
-воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 
интереса, активизации познавательной деятельности учащихся), формирование  интереса к 
предмету, к учению; 
- воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно- 

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины); 
- вормирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 
(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 
гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места); 
- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 
умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение); 



-формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 
обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 
оценивание друг друга учащимися); 
 

 

- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 
учителем отношений между учащимися); 
 -воспитание  экологического мышления, гуманистического мышления, терпимого    
отношение к чужим взглядам, позиции, образу жизни;  
 -воспитание умения ориентироваться в общественно-политической жизни; 
обеспечивать  патриотическое воспитание, воспитание ответственности за честь и 
человеческое  достоинство; 
-воспитание уважения к противоположному мнению, чувства сопереживания честность, 
чувства ответственности за свои поступки, слова; воспитывать аккуратность и 
дисциплину труда, любви к жизни во всех проявлениях; 
-воспитание ответственность за результаты учебного труда, понимание его значимости; 
соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда; 
-воспитание уважения к  культурам и обычаям разных народов; 
-воспитание творческого отношения к избранной профессии 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
осуществляется следующими методами и приёмами (модуль «Школьный урок» 
рабочей программы воспитания): 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможности приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества  и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивание своей точки 
зрения. 
 

 

 

 

 

 



№ Наименование раздела Воспитательный компонент Количество 
часов 

1 Диагностика изучения ребенка  . 3 

2 Развитие слуховых и зрительных 
представлений. 

 Упражнение «Цветная сказка». «Путаница». 
«Сгруппируй буквы». Развитие зрительного 

анализа. 

4 

 Развитие пространственных 
представлений 

Ориентировка на собственном теле: 
дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение 
расположения предметов в пространстве (справа 

- слева, выше - ниже и др.). Движение в 
заданном направлении в пространстве (вперед, 
назад, т.д.). Игротренинг "Гномики ищут клад". 

Ориентировка в помещении по инструкции 
педагога. Ориентировка в линейном ряду 
(порядок следования). Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 
правая (левая) сторона); расположение 

геометрических фигур по речевой инструкции, 
перемещение их на плоскости листа. 

Составление на листе бумаги комбинаций из 
полосок, геометрических фигур 

4 

3 Развития произвольного внимания Перепутанные дорожки. Найди отличия 
(идентичные картинки с незаметными 

отличиями). Различные (на этом этапе легкие) 
варианты графических диктантов (образцы 

заданий в пособии Н.В. Бабкиной). 
Выполнение упражнений «Срисуй правильно», 

«Дорисуй вторую половину», «Сделай как у 
меня» 

Комплекс упражнений на развитие 
концентрации внимания («колечко», «кулак-

ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 
«лягушка») 

 

8 

 Развитие различных видов  
памяти, словесного и зрительного 

синтеза 

Выделение признаков формы. Классификация 
предметов (круглые, треугольные, квадратные). 

"Мир вокруг нас".АРТ-тренинг "Цветная 
сказка". 

Зрительное запоминание. Игра «Повтори ряд». 
С использованием геометрических фигур. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в 
прямом порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 
Повторение слов, фраз партнера по общению 

«Хомяк-повторюша» с постепенным 
удлинением ряда повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 
 

12 

4 Итоговое диагностическое 
изучение ребенка. 

 3 

   Всего 33 ч 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование    1класс  (1 час в неделю, 33 часа в год) 

 

 Тема урока 
 

1.  
Диагностика познавательных процессов: развитие видов памяти, 
восприятия, внимания 

1 

2.  
Диагностика интеллектуального развития: наглядного и словесно-

логического мышления. 
1 

3.  
Диагностика эмоционально волевой сферы. 
 

1 

4.  
Развитие слуховых ощущений. 
 

1 

5.  
Развитие зрительных ощущений. 
 

1 

6.  

Развитие пространственных представлений (усвоение понятий 
«следует за», «находится перед», «слева», «справа», «между», 
«сверху», «снизу»). 

1 

7.  
Развитие пространственных представлений (определение 
местоположение объекта в строке и столбце). 

1 

8.  
Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 
 

1 

9.  
Развитие зрительно-двигательных координации. 
 

1 

10.  
Развитие произвольного внимания (объем). 
 

1 

11.  
Развитие произвольного внимания (распределения). 

 

1 

12.  
Развитие произвольного внимания (переключения). 
 

1 

13.  
Развитие произвольного внимания (устойчивости). 

 

1 

14.  
Развитие произвольного внимания (концентрации). 

 

1 

15.  
Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 
 

1 

16.  
Формирование элементов самоконтроля. 
 

1 

17.  
Развитие произвольного внимания. 
 

1 

18.  
Развитие зрительной памяти. 
 

1 

19.  
Развитие слухового внимания. 
 

1 

20.  
Развитие смысловой памяти. 
 

1 

21.  
Развитие непосредственной вербальной памяти. 
 

1 

22.  
Развитие памяти на последовательность действий. 
 

1 

23.  
Развитие зрительной произвольной памяти. 
 

1 

24.  
Развитие умения  воспринимать  словесные  указания и подчинять 
им свою деятельность. 

1 



25.  
Развитие умения воспроизводить образец. 
 

1 

26.  
Развитие умения копировать образец. 
 

1 

27.  
Развитие зрительного анализа. 
 

1 

28.  
Развитие словесного синтеза 

 

1 

29.  
Развитие зрительного анализа. 
 

1 

30.  
Формирование умения сравнивать. 
 

1 

31.  
Диагностика познавательных процессов: развитие видов памяти, 
восприятия, внимания 

1 

32.  
Диагностика интеллектуального развития: наглядного и словесно-

логического мышления. 
1 

33.  
Диагностика эмоционально волевой сферы. 
 

1 

ИТОГО: 33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно- измерительные материалы: 
 

Познавательные процессы: 
 

Методика 

1.  «Исследование словесно-логического мышления   
младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 
 

Цель: выявление уровня развития  словесно - логического мышления. 
Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 
Форма проведения: письменный опрос. 
Возраст: младшие школьники 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — 

закончить предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на 
основе индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в 
кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) (80% 
первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После 
правильного объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении 
— 0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный 
ответ. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ не-

правильный, выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го 
субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 
3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 
5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 
6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 
7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 
8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 
9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).  

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) 
(100%). 

 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» 
При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ 
ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ 
после второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб 
уточняющие вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным 
развитием дают правильный ответ). 

2. Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 
3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 
4.Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 
5. Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 
6. Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 
7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 
8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 
9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 



10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 
 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к 
слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 
балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 
1. Огурец - Овощ       
          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 
 

2. Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 
3. Учитель -  Ученик         

Врач - ?     (Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 
4. Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 
5. Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 
6. Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

7. Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 
8. Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 
9. Стол - Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 
10. Стул   - Деревянный        

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 
вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки 
аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 
2. Метла, лопата... (43%) 
3.Лето, зима... (84%) 

4.Огурец, помидор ... (97%) 
5. Сирень, орешник ... (74%) 
6. Шкаф, диван ... (96%) 
7. Июнь, июль ... (95%) 

8. День, ночь... (45%) 
9. Слон, муравей ... (85%) 
10.Дерево, цветок ... (73%) 

 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 
субтестов, —  40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 
ОУ = X х 100% : 40, 
где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% 

ОУ). 
Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 



Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м 
уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня 
обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также 
социально-бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников 
анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 бал-

лов; нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 

баллов; низкий (1-й уровень) — 12 баллов и ниже. 
 

2. Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы 

Цель: исследование устойчивости внимания учащихся. Оборудование: стандартный бланк 
теста "Корректурная проба", секундомер. Порядок исследования. Исследование 
необходимо проводить индивидуально. Начинать нужно убедившись, что у испытуемого 
есть желание выполнять задание. При этом у него не должно создаваться впечатление, что 
его экзаменуют. 

Испытуемый должен сидеть за столом в удобной для выполнения данного задания 
позе.  Экзаменатор выдает ему бланк "Корректурной пробы" и разъясняет суть по 
следующей инструкции: "На бланке напечатаны буквы русского алфавита. 
Последовательно рассматривая каждую строчку, отыскивай буквы "к" и "р" и зачеркивай 
их. Задание нужно выполнить быстро и точно". Испытуемый начинает работать по команде 
экспериментатора. Через десять минут отмечается последняя рассмотренная буква. 

Обработка и анализ результатов. Сверяются результаты в корректурном бланке 
испытуемого с программой - ключом к тесту. Подсчитываются общее количество 
просмотренных за десять минут букв, количество правильно вычеркнутых за время работы 
букв, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть.  
Рассчитывается продуктивность внимания, равная количеству просмотренных за десять 
минут букв и точность, вычисленная по формуле K= m:n * 100 %, где К - точность, n - 

количество букв, которые необходимо было n вычеркнуть, m - количество правильно 
вычеркнутых во время работы букв. 

К 
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3. Изучение кратковременной и долговременной 

вербальной памяти 

Методика «Заучивание 10 слов» 

 

Наиболее часто применяемая методика, предложенная А. Р. Лурия, позволяет оценить не 
только состояние кратковременной и долговременной памяти, но и утомляемость, 
активность внимания. 
Для проведения исследования необходимы: протокол, с десятью, не связанными 
непосредственно между собой словами, ручка (карандаш), изолированное помещение. 
 

Инструкция: Сейчас я прочту тебе слова. Слушай внимательно, а потом по моей команде 
повтори все, что запомнишь. Приготовились. Читаю! 
Читать слова необходимо медленно, четко. Такую процедуру совершать 4 раза, после 
можно перейти к другим экспериментам, а в конце исследования, спустя 40–60 мин., 
попросить воспроизвести слова (без процедуры запоминания). Результаты каждого 
воспроизведения фиксировать в специальном протоколе, порядок воспроизведения слов не 
имеет значения. По результатам тестирования можно построить кривую запоминания. По 
горизонтальной оси откладывается количество повторений, по вертикальной оси – 

количество воспроизведенных правильно слов. 
На что обратить внимание: 
1. Если кривая сначала увеличивается, а затем уменьшается, то это говорит об 
истощаемости. 
2. Зигзагообразная кривая указывает на неустойчивость внимания. 
3. Кривая в форме плато (показатели на одном уровне), свидетельствует об 
эмоциональной вялости, отсутствии заинтересованности в интеллектуальной работе. 
По результатам исследования всего класса, группы можно составить общую 
характеристику развития вербальной памяти. 
В норме количество правильно названных слов увеличивается с каждым запоминанием. И 
варьируется от 5–7 после первого предъявления, до 9–10 к 3–4 повторению. 
 
 Методика "Определение типа памяти"  

Цель: определение преобладающего типа памяти.  
Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; секундомер.  
Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, 
кастрюля, попугай.  
Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, 

молния, орех, сковородка, утка.  
Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, линейка, лето, 
абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь. 
Для запоминания при комбинированном восприятии: поезд, вишня, тетрадь, осень, 
торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица. 
Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он 
должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. Читается первый 
ряд слов. Интервал между словами при чтении - 3 секунды; записывать их ученик должен 
после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 минут. 
Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые экспонируются в 
течении одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 минут. 
Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый шепотом повторяет 
каждое из них и "записывает" в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. 
Отдых 10 минут. 
Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их ему. Испытуемый 
повторяет каждое слово шепотом, "записывает" в воздухе. Затем записывает на листке 
запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 



Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемо a го можно 
сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С). C = , где а - 10 количество 
правильно воспроизведенных слов. 
 Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. 
Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у испытуемого данный 
тип памяти. 
 

Методика "Изучение логической и механической памяти" 

Цель: исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов 
слов. 
Оборудование: два ряда слов (в первом ряду между словами существует смысловая связь, 
во втором ряду отсутствует), секундомер. 
  Первый ряд:    Второй ряд: 

 кукла – играть  
 курица – яйцо  
 ножницы – резать  
 лошадь – сани  
 книга – учитель  
 бабочка – муха  
 снег – зима  
 лампа – вечер  
 щетка – зубы  
 корова – молоко  

 жук – кресло  
 компас – клей  
 колокольчик – стрела  
 синица – сестра  
 лейка – трамвай  
 ботинки – самовар  
 спичка – графин  
 шляпа – пчела  
 рыба – пожар  
 пила – яичница  

 

 

Порядок исследования. Ученику сообщают, что будут прочитаны пары слов, 
которые он должен запомнить. Экспериментатор читает испытуемому десять пар слов 
первого ряда (интер вал между парой - пять секунд). 
После десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом десять 
секунд), а испытуемый записывает запомнившиеся слова правой половины ряда. 
Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.  
Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в следующую 
таблицу. 
  Таблица 2 

Объем смысловой и механической памяти 

 

Объем смысловой памяти Объем механической памяти 

Количество 
слов первого 
ряда (А) 

Количество 
запомнив- 

шихся слов 
(В) 

Коэффициент 
смысловой 
памяти C=B/A 

Количество 
слов второго 
ряда (А) 

Количество 
запомнив- 

шихся слов 
(В) 

Коэффициент 
механической 
памяти C=B/A 

 

 

Диагностика эмоционально – волевой сферы. 
 

1. Проективный тест личностных отношений, социальных 
эмоций  и ценностных ориентаций “Домики”. 

 

Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, известный по 
тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой [3] и позволяет провести 

диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, 



личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным 
с точки зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе.  
Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый, серый, 
коричневый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, окрашены в цвета, 
соответствующие грифелю. 
Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, детей 
желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно привлечь для помощи 
старшеклассников, предварительно их проинструктировав. Помощь уч 

ителя и его присутствие исключается, так как речь идет об отношении детей к школьной 
жизни, в том числе и к учителю. 
Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и занимает около 20 
минут. 
Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем листочке 
задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот карандаш, который 
вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот 
карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше 
нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так 
далее. 
Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши чувства. Я 
буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. Карандаши 
откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-вашему подходит. 
Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть похожими, а значит, и цвет 
может быть похожим. 
Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, 
скука, восхищение. 
Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя глагольные 
предикаты и наречия. 
Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в них – 

необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте.  
Обозначения домиков:  
№2 – твое настроение, когда ты идешь в школу, 
№3 – твое настроение на уроке чтения, 
№4 – твое настроение на уроке письма, 
№5 – твое настроение на уроке математики 

№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с учителем, 
№7 – твое настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками, 
№8 – твое настроение, когда ты находишься дома, 
№9 – твое настроение, когда ты делаешь уроки, 
№10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы закончите его 

раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и что он делает (на ответном 
листе делается соответствующая пометка). 

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим 
использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, 
кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, собственный 
выбор). 
 

Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный 
коэффициент по формуле: 
ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета – место 
зеленого цвета) 
Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его 
способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение 
изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется 
следующим образом:  



0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки 
непосильны для ребенка 

0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной 
работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. Необходима 
оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха. 
0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, здоровой 
активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ 
жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию. 
Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе 
своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа 
деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки. 
Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. 
Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором 
психологического благополучия.  
Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально 
занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности (абсолютные 
величины, без учета знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть 
только четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. 
преобладающее настроение ребенка. Числовые значения СО интерпретируются следующим 
образом: 
Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое 
настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может 
решить самостоятельно. 
10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и печалиться, 
поводов для беспокойства нет. 
Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен 
оптимистично. 
Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и 
ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации. 

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень 
дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными 
цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная дифференциация 
указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений:  

Счастье-горе – блок базового комфорта, 
Справедливость – обида – блок личностного роста, 
Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,  
Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии, 
Скука – восхищение – блок познания. 
 

При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают последние места) у 
детей часто наблюдается недостаточная дифференциация социальных эмоций – например, 
и счастье и ссора могут быть обозначены одним и тем же красным цветом. В этом случае 
надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко 
отстоят пары в цветовом выборе. 
Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в 
цветовом градуснике (задание №1).  

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной 
деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то 
сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. 
Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. 
Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки 
ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к 
школе. Дети со слабой дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в 
эмоциональной оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить 
три группы детей: 



с положительным отношением к школе 

с амбивалентным отношением 

с негативным отношением 

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и СО, 
сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована по той же 
схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера. 
Далее заполняется сводная таблица <Приложение 3>. Вегетативный коэффициент, данные 
опроса родителей и анализ медстатистики характеризуют в целом физиологический 
компонент адаптации первоклассника к школе. Для удобства все данные можно свести к 
трем категориям: 
- достаточный физиологический уровень адаптации (нет психосоматики, энергетический 
баланс в норме) 
- частичный физиологический уровень адаптации (наблюдаются либо психосоматические 
проявления, либо низкий энергетический баланс) 
-- недостаточный физиологический уровень адаптации (заболевания в период адаптации, 
психосоматические проявления, низкий энергетический баланс) 

Экспертная оценка учителя характеризует деятельностный компонент адаптации 
первоклассника. 
И, наконец, суммарное отклонение от аутогенной нормы является интегрированным 
показателем эмоционального компонента адаптации. В сводной таблице имеет смысл 
отразить знак отношения (положительный, амбивалентный, отрицательный) 
первоклассника к учению, учителю, одноклассникам и себе. 

Сопоставление показателей физиологического, деятельностного и эмоционального 
компонентов позволит квалифицировать уровень адаптации первоклассников как: 
достаточный  
частичный 

недостаточный (или дезадаптация) 
Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно обоснованно выделить 
первоклассников, которые нуждаются в индивидуальном внимании психолога. 
Представляется целесообразным выделить две группы таких детей: 
первоклассников с недостаточным уровнем адаптации 

первоклассников с частичной адаптацией 

Детей из первой группы необходимо обследовать индивидуально, выявить причины и 
факторы дезадаптации, по возможности провести необходимую коррекционную работу. 
Как показывает практика, именно эти первоклассники долгое время будут требовать 
внимания и помощи как со стороны психолога, так и учителя. 
Вторая группа – первоклассники с частичной адаптацией – чаще нуждается в 
краткосрочной оперативной помощи со стороны психолога. Данные об их эмоциональном 
состоянии, материалы опроса учителя и родителей дают достаточно информации для такой 
работы. Причинами неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, 
вызванная неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера детско-

родительских отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, 
слабое здоровье и т.д. Нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как они 
усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако зачастую это 
происходит за счет физического и психологического здоровья маленького школьника. В 
зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и 
учителей, дать рекомендации по преодолению выявленного психологического 
неблагополучия. 
 

 

 

 

 

 



Диагностика эмоционально – волевой сферы. 
1. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 
Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые 

описывают ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу 
предлагается 3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам 
подходит, и обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

 

1. 
Как ты чувствуешь себя в 

школе? 

а) мне в школе нравится; 
б) мне в школе не очень нравится; 
в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты 

идешь утром в школу? 

а) с хорошим настроением; 
б) бывает по-разному; 
в) чаще хочется остаться дома 

 

3. 

Если бы тебе сказали, что 
завтра в школу не обязательно 
приходить всем ученикам, как бы 
ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 
б) не знаю; 
в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, 

что у вас  отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 
б) Бывает по-разному; 
в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к 

домашним заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания 
были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не 

было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе 

были одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; 
б) не знаю; 
в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни 

перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе 

своим родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 
б) рассказываю редко; 
в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему 

классному руководителю? 

а) мне нравится наш классный 
руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
в) я хотел бы, чтобы у нас был другой 

классный руководитель. 

9. 
Есть ли у тебя друзья в 

классе? 

а) у меня много друзей; 
б) у меня мало друзей; 
в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 
б) мне не очень нравятся мои 

одноклассники; 
в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  
в. 

2.     а.  б.  
в. 

3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  
в. 

6.    а.  б.  7.     а.  б.  8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  



в. в. в. 
 

 

 

 

 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 
система балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе 
и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 
 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или 

иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 
Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 
Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной 
мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких 
познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой 
требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 
замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный 
показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При 
ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 
Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

 3-й уровень. 15-19 балла (внешняя мотивация) – положительное отношение к 
школе, но школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети 
достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, 
с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 
пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 
степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 2-й  уровень. 11-18 балла (низкая школьная мотивация). Эти дети 
посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 
учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень. 0-15 балла (негативное отношение к школе, школьная 
дезадаптация). Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не 
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается 
ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других 
случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, 
следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 
отмечаются нервно-психические нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 
 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 
Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 
выбор второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

 



Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О 
возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 
коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении 
ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

 

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 
предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую 
замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й 
вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок 
стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 
одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация ответов 
на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет обширные 
контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

 

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с 

промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных 
ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка 
могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены 
высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в 
достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, 
следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской 
эффективности, а также оказать психологическую поддержку самому ребенку. 

 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 
проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

 

2. Изучение самооценки (ЛУУД 
)Стимульный материал теста «Лесенка»: Рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек. 
Посредине нужно расположить фигурку ребенка. Для удобства может быть вырезана из 
бумаги фигурка мальчика или девочки, которую можно ставить на лесенку в зависимости 
от пола тестируемого ребенка. 
 

Инструкция 1: Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На 
ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, чем выше – тем лучше дети, а на 
самой верхней ступеньке – самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень 
хороших детей (показывают), еще ниже – еще хуже, а на самой нижней ступеньке – самые 
плохие ребята. На какую ступеньку ты сам(а) себя поставишь? А на какую ступеньку тебя 
поставят мама? папа? 

 

Проведение теста. Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей и объясняют 
значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. В 
случае необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, 
ответы записывают. 
 

Анализ результатов. Прежде всего, обращают внимание, на какую ступеньку ребенок сам 
себя поставил. Это должны быть верхние ступеньки, так как положение на любой из 
нижних ступенек (а уже тем более на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, но 
об отрицательном отношении к себе,неуверенности в собственных силах. 
 

Инструкция 2: Теперь давай представим, что эта лесенка школьных успехов. Чем выше 
стоят дети, тем успешней они занимаются в школе. На какую ступеньку ты поставишь себя 
сам (а)? А на какую ступеньку тебя поставит учительница? 



 
 

 

 

 

 

Диагностические методики (КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД) 
Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 
 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  
Возраст: начальная ступень (6,5 – 8 лет)  
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.  
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.  
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 
украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички 
надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами 
можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а 
потом приступать к рисованию».  
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и 
по одинаковому набору 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.).  
 

Показатели уровня выполнения задания:  

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 
пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;  
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 
деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;  
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 
активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 
раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 
действие; следят за реализацией принятого замысла.  
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