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Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной школе.  
 

 Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные  
учебные  действия  в  начальной  школе».  Программа  рекомендована  для  осуществления  психолого  -  педагогического  сопровождения  
учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе.  
 В широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение  учиться,  т.  е.  способность  субъекта  к  саморазвитию и  
самосовершенствованию  путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  опыта.  В  более  узком  (собственно  
психологическом)  значении  этот  термин можно  определить  как  совокупность  способов  действия  учащегося  (а  также  связанных  с  ними  
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых  знаний, формирование  умений,  включая организацию  этого  
процесса.  

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  можно  
выделить четыре блока:   
1) личностный;   
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  
3) познавательный;   
4) коммуникативный.  

Цель  мониторинга  уровня  сформированности  УУД:  получение  объективной  информации  о  состоянии  и  динамике  уровня  
сформированности  универсальных  учебных  действий  у  младших  школьников  в  условиях  реализации  федеральных  государственных  
стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  
1.  отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  
2.  выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  
3.  апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  
4.  формирование  банка  методических  материалов  для  организации  и  проведения  мониторинга  уровня  сформированности  УУД  на  
ступени начального образования;  
5.  обеспечение  преемственности  и  единообразия  в  процедурах  оценки  качества  результатов  дошкольного  и  начального  школьного  
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образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 
6.  разработка  и  апробация  системы  критериев  и  показателей  уровня  сформированности УУД  у  обучающихся  на  начальной  ступени  
образования.   
 

Объекты мониторинга:  
1.  универсальные учебные действия младших школьников;  
2.  психолого- педагогические условия обучения;  
3.  педагогические технологии, используемые в начальной школе.  
 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс.  
 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное  
исследование направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального  
образования.  
 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-  
воспитательного процесса.  
 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД  
 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают:  
1.  соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  
2.  соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;  
3.  сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень  развития  метапредметных  действий,  выполняющих  
функцию управления познавательной деятельностью учащихся.  
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития.  
  
Методы сбора информации:  
  анкетирование;  
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  тестирование;  
  наблюдение;  
  беседа. 
 

 

 
Возрастные особенности развития личностных 

универсальных учебных действий 
у младших школьников 

В начале школьного обучения  личностные  универсальные  учебные  действия  самоопределения,  смыслообразования  и  нравственно- 
этической  ориентации  определяют  личностную  готовность  ребенка  к  обучению  в  школе.  Личностная  готовность  включает  
мотивационную  и  коммуникативную  готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость  ребенка.  
Сформированность  социальных  мотивов  (стремление  к  социально  значимому  статусу,  потребность  в  социальном  признании,  мотив  
социального  долга),  а  также  учебных  и  познавательных мотивов  определяет мотивационную  готовность  первоклассника. Существенным  
критерием  мотивационной  готовности  является  первичное  соподчинение  мотивов  с  доминированием  учебно-познавательных.  
Сформированность  Я-концепции  и  самосознания  характеризуется  осознанием  ребенком  своих  физических  возможностей,  умений,  
нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание),  характера  отношения  к  нему  взрослых,  определенным  уровнем  развития  
способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в  
освоении  ребенком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  свое  поведение  на  основе  эмоционального  
предвосхищения.  Ее  показателем  является  развитие  высших  чувств  —  нравственных  переживаний  (чувство  гордости,  стыда,  вины),  
интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  и  квинтэссенцией  личностной  
готовности к школе является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую  социальную позицию и роль ученика,  
предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию.  

Внутренняя позиция школьника  является возрастной формой самоопределения в старшем дошкольном возрасте  (Л.И. Божович).  
Социальная  ситуация  развития  при  переходе  от  дошкольного  к  младшему  школьному  возрасту  характеризуется,  с  одной  стороны,  
объективным  изменением  места  ребенка  в  системе  социальных  отношений,  с  другой  стороны,  субъективным  отражением  этого  нового  
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положения  в  переживаниях  и  сознании  ребенка.  Именно  неразрывное  единство  двух  этих  аспектов  определяет  перспективы  и  зону  
ближайшего  развития  ребенка  в  этом  переходном  периоде.  Субъективный  аспект  социальной  ситуации  развития —  внутренняя  позиция  
ребенка —  понятие,  введенное  Л.И.  Божович  для  обозначения  совокупной  характеристики  той  системы  внутренних  факторов,  которая  
преломляет  и  опосредствует  воздействия  среды,  определяя формирование  у  ребенка  основных  психологических  новообразований  в  этом  
возрасте. Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания его развития.  
Для  этого  необходимо,  чтобы  эта  новая  позиция  была  принята  и  осмыслена  самим  ребенком  и  отражена  в  обретении  новых  смыслов,  
связанных  с  учебной  деятельностью и новой системой школьных  отношений. Только  благодаря  этому  становится  возможной  реализация  
нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным компонентом структуры психологической готовности к  
школе, определяя динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. Отношение к школе,  учению и поведение в процессе  
учебной деятельности, характеризующее сформированность внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. 
Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях  была  выявлена  сложная  динамика 
формирования внутренней позиции школьника, которая  находит  отражение  в  мотивационно-смысловой  сфере  и  в  отношении  к  школьным  
предметам.  В  начале  обучения  в  1  классе полностью  сформированная  внутренняя  позиция  школьника  была  констатирована  лишь  у  45%  
обследованных  учащихся.  В  случае  частичной  сформированности  внутренней  позиции школьника  (45%)  эмоционально  положительное  
отношение  к школе,  своему  новому социальному статусу сочеталось с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни — новые знакомства 
и контакты, игры, прогулки, возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно полученным данным у 11,4% детей внутренняя позиция 
школьника еще не была сформирована, что нашло отражение в предпочтении игровой деятельности и отношений дошкольного типа, отсутствии 
желания ходить в школу,  негативных  установках  в  отношении школы  и  учебы  (О.А.  Карабанова,  2002).  Непринятие  нового  социального  
статуса  и  роли ученика,  незрелость  школьной  мотивации,  двойственное,  а  в  некоторых  случаях  негативное  отношение  ребенка  к  школе  
значительно осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе.  
 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника:  
—  положительное  отношение  к  школе,  чувство  необходимости  учения,  т.  е.  в  ситуации  необязательного  посещения  школы  ребенок  
продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания;  
— проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного  
типа урокам дошкольного типа, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе;  
—  предпочтение  классных  коллективных  занятий  индивидуальным  занятиям  дома,  положительное  отношение  к школьной  дисциплине,  
направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний — отметки  
дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988).  

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом году жизни:  
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— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу;  
—  положительное  отношение  к  школе  при  отсутствии  ориентации  на  содержание  школьной  учебной  действительности  (сохранение  
дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни;  
— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении  
приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными;  
— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.  

Развитие  мотивов  учения  является  важным  показателем  сформированности  внутренней  позиции  школьника.  Старших  
дошкольников  привлекает  учение  как  серьезная  содержательная  деятельность,  имеющая  социальное  значение  (Л.И.  Божович,  1968).  
Решающую роль для формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно  
интерес  к  собственно  познавательным  задачам,  к  овладению  новыми  знаниями  и  умениями.  Произвольность  поведения  и  деятельности  
обеспечивает соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно поставленным целям. В  
этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы — чувство долга и ответственность.   
 

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному образованию:  
1. Учебно-познавательные мотивы.  
2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив долга).  
3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с окружающими.  
4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и т. д.).  
5. Игровой мотив.  
6. Мотив получения высокой оценки.  
 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую  успеваемость. Создается  замкнутый круг  
—  мотивационная  незрелость  препятствует  формированию  учебной  деятельности  и  провоцирует  низкую  успешность  обучения,  а  
несформированность  учебной  деятельности  и  систематический  неуспех  ребенка  приводит  к  дальнейшему  снижению  мотивации.  Если  
доминирует  мотив  получения  хороших  оценок,  то  это  приводит  к  таким  нарушениям школьной  системы  требований,  как  списывание  и  
подделывание отметок в дневнике и в тетради.  
  

Самоопределение и смыслообразование 
Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте  (Э. Эриксон, Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р.  
Гинзбург, Н.С. Пряжников и  др.). Однако  уже  в  самом  раннем  возрасте происходит формирование  личности  ребенка, подготавливающее  
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успешность  будущего  жизненного  и  профессионального  самоопределения.  В  младшем  школьном  возрасте  развиваются  Я-концепция  и  
основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Рассмотрим  
становление  основ  идентичности,  Я-концепции  и  самооценки  как  результат  личностного  действия  самоопределения  и  их  роль  в  
образовательном процессе. Следствием определения  «Я»  в  указанных формах  (самоопределение)  является порождение  системы  смыслов,  
находящих  отражение  в отношении  ребенка  к школе,  учению,  семье,  сверстникам,  к  себе и  социальному миру. Наиболее показательна  в  
контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения. Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов:  
1) мотивы  (учебные  и  познавательные),  связанные  с  собственно  учебной  деятельностью и ее прямым продуктом,  самим  развивающимся  
субъектом учебной деятельности;  
2) мотивы  (социальные,  позиционные,  в том числе  статусные,  узколичные),  связанные  с  косвенным продуктом  учения  (М.В. Матюхина,  
1984). Формирование широких познавательных мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и  
ориентацией на обобщенные способы действий  (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Содержание и формы организации учебной  
деятельности  и  учебного  сотрудничества  являются  ключевым фактором,  определяющим мотивационный  профиль  учащихся. Адекватной  
системой  мотивов  для  начальной  школы  следует  признать  сочетание  познавательных,  учебных,  социальных  мотивов  и  мотивации  
достижения.  
Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя организации следующих условий:  
— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе;  
—  формирование  рефлексивного  отношения  школьника  к  учению  и  личностного  смысла  учения  (осознание  учебной  цели  и  связи  
последовательности задач с конечной целью);   
- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений;  
— организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.   
 

В исследованиях роли  учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника  (Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было  
показано, что рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев оценки  
и  их  применении  к  разным  ситуациям.  В  связи  с  этим  учителю  необходимо  научить  ребенка  фиксировать  свои  изменения  и  адекватно  
выражать их в речи.   

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 
 — сравнение ребенком своих достижений;  
—  сравнение  ребенком  своих  достижений  вчера  и  сегодня  и  выработка  на  этой  основе  предельно  конкретной  дифференцированной  
самооценки;  
—  предоставление  ребенку  возможности  осуществлять  большое  количество  равнодостойных  выборов,  различающихся  аспектом  
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оценивания, способом действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в  
недавнем прошлом. Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой составляющей развития способности  
ребенка  управлять своей деятельностью и связано напрямую с регулятивными действиями  (Г.А. Цукерман,  2000). Таким образом,  знание  
ученика о собственных возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих возможностей, знания и незнания, умения и  
неумения являются генеральной линией становления самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки  
— становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и допускать  
существование  других  точек  зрения. Рост  самооценки  должен  сопровождаться  такими приобретениями,  как широта  диапазона  критериев  
оценок,  их  соотнесенность,  обобщенность,  отсутствие  категоричности,  аргументированность,  объективность  (А.В.  Захарова,  1993).  
Замечено,  что  дети  с  рефлексивной  самооценкой  более  коммуникабельны,  чутко  улавливают  требования  сверстников,  стремятся  им  
соответствовать,  тянутся  к  общению  с  ними  и  хорошо  принимаются  сверстниками.  Недостаточное  усвоение  содержания  нравственных  
качеств личности, отсутствие рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется конфликтность,  
настороженность в отношениях  со сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является  
условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и коммуникативных действий в младшем школьном  
возрасте.  

Существует два варианта нарушения развития самооценки:  
1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ  

от  трудных  (объективно  и  субъективно)  заданий,  феномен  «выученной  беспомощности»  (М.  Селигман).  Пути  коррекции  заниженной  
самооценки — адекватная оценка  учителя с  акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового результата;  
адекватное описание того, что уже достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели.  

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях поведения, как доминирование, демонстративность,  
неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха.  
Здесь необходимо  спокойное и  доброжелательное отношение  учителя,  адекватная  оценка, не  затрагивающая  личности  самого  учащегося,  
продуманная  система  требований,  доброжелательность  и  поддержка,  оказание  помощи  в  том,  что  составляет  трудности  для  ученика.  
Неадекватно  завышенная  самооценка  к  моменту  завершения  начального  образования  обнаруживает  себя  в  феномене  «аффекта  
неадекватности»  (М.С. Неймарк) как сложном  эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы  защитных  
механизмов  личности, не позволяющих  ориентироваться  в  регуляции поведения на  адекватную  реалистическую  самооценку. Личностная  
саморегуляция,  основанная  на  самооценке  школьника,  обеспечивается  включенностью  в  мотивационно-смысловую  сферу  личности,  
формированием  в  ходе  учебной  деятельности  рефлексивного  отношения  к  себе,  нравственно-этическим  оцениванием  ребенком  своих  
поступков  на  основе  усвоения  системы  нравственных  норм;  развитием  мышления,  позволяющим  дифференцировать  самооценку  по  
содержанию.  
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Роль  школьного  оценивания  в  становлении  рефлексивной  самооценки  учащегося  чрезвычайно  велика.  Ожидания  педагога  в  
отношении  успешности  своих  учеников  в  значительной  степени  оправдываются  (так называемый  эффект Пигмалиона). Ярким примером  
подобного  эффекта  может  служить  результат  искусственного  деления  учащихся  на  группы  «по  способностям».  Такое  деление  нередко  
приводит к тому, что у детей, попавших в слабую группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого феномена связано с  
тем,  что  рефлексивная  самооценка  определяет  особенности  мотивации  учащихся,  в  том  числе  соотношение  мотивации  достижений  и  
избегания  неудач. Широко  распространенное  в школах  явление  «выученной  беспомощности»  состоит  в  уверенности  ученика  в  том,  что  
успех  и  неудачи  в  учении  не  зависят  от  его  целенаправленной  деятельности  и  усилий,  и  сопровождается  переживанием  собственного  
бессилия и  беспомощности, появлением  тревожности и беспричинным снижением настроения. Возникновение  этого негативного явления  
связано  с  каузальной  атрибуцией  (причинами,  которыми  ученик  объясняет  свой  неуспех).  Было  изучено  влияние  формирования  
общепознавательных  действий  на  объяснение  учащимися  причин  успеха  (М.М. Далгатов,  1994). Под  каузальной  атрибуцией  понимается  
процесс  интерпретации  причин  своего  и  чужого  поведения  (Х.  Хекхаузен).  Б.  Вайнер  дал  классификацию  четырех  типов  атрибуции,  
влияющих на мотивацию учения и включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания  и везение. Другими словами,  
учащиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо недостатком способностей, либо низким уровнем старания, либо  
объективной сложностью  задания, либо случайностью  (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу  (направленности)  
контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности субъекта.  
  

Психолого-педагогические  условия,  способствующие  адекватному  пониманию  учащимися  начальной  школы  причин  неуспеха,  
являются:  
—  обеспечение  успешности  в  учебе  за  счет  организации  ориентировки  ученика  в  учебном  содержании  и  усвоения  системы  научных  
понятий;  
— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от  
негативных оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное описание степени  
достижения  учащимся  учебной  цели,  допущенные  ошибки,  их  причины,  способы  преодоления  ошибок  и  исключает  прямые  оценки  
личности самого ученика;  
— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого контроля в обучении;  
—  ориентация  учеников на  то,  что неуспех  обусловлен недостаточностью  усилий,  и перенос  акцента на  чувство  ответственности  самого  
учащегося;  
—  формирование  адекватных  реакций  учеников  на  неуспех  и  поощрение  усилий  в  преодолении  трудностей;  развитие  проблемно  
ориентированного способа совладания с трудными ситуациями;  
— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития.  
 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы  
Самоопределение  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:  
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— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за благосостояние общества;  
— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России.  
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека:  
— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.  
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:  
— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  
Смыслообразование  
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  
— развития познавательных интересов, учебных мотивов;  
— формирования мотивов достижения и социального  
признания;  
— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности.  
Нравственно-этическая ориентация включает:  
— формирование  единого, целостного образа мира при  разнообразии  культур, национальностей,  религий;  отказ  от  деления на  «своих»  и  
«чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности;  
— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических  
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  
— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность);  
— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм;  
— формирование моральной самооценки;  
— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в  
ней нуждается;  
— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;  
—  формирование  установки  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  
представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;  
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
У

У
Д

  

Нормативный 
показатель 
УУД 

К
ла

сс
   

Уровни сформированности Диагностика  

   высокий средний низкий Учитель Психолог 

С
ам

оп
оз

на
ни

е 
и 

са
мо

оп
ре

де
ле

ни
е 

Самооцен 
ка                 
         

1        
- чувство необходимости учения,  
- формирование своей точки 
зрения,  
-  предпочтение уроков 
«школьного»  
типа урокам «дошкольного» типа;   
- адекватное  содержательное  
представление о школе;  
-  предпочтение классных  
коллективных занятий  
индивидуальным занятиям дома,   
 -  предпочтение социального 
способа  
оценки своих знаний   
Рекомендации:  поддержка и 
развитие  
приобретенных положительных  
личностных качеств, организация  
деятельности на помощь другим  
людям, развитие эмпатии.  
 

- положительное отношение к 
школе;   
-  ориентация  на  
содержательные  
моменты  школьной  
действительности  и  образец  
«хорошего ученика»,   
-  школа  привлекает  внеучебной  
деятельностью  
Рекомендации:  стабилизировать  
психоэмоциональное  состояние  
ребенка,  организовать  
самостоятельную  деятельность  
на  
уроке.  
 

- отрицательное отношение к  
школе и поступлению в 
школу  
- Ребенок хочет пойти в 
школу,  
но при сохранении 
дошкольного  
образа жизни.   
  
Рекомендации: 
консультация  
специалистов, поощрения за  
результат, давать небольшие  
поручения, но с достижимым  
положительным результатом. 

 Тест на  
определени
е  
самооценк
и  
«Лесенка» 
 
проводится 
на старте 
и в конце 
года 
 

2 - чувство необходимости 
учения,  
- формируется собственная 
точка зрения,  
-  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний.  

- положительное отношение к 
школе;   
Проявляет собственную точку 
зрения  
в отдельных вопросах.  
Частично зависит от ситуации  

Посещение школы с цель  
общения со сверстниками.  
Нет стремления иметь  
собственную точку зрения.  
Полностью зависит от 
ситуации 

 Тест на  
определени
е  
самооценк
и  
«Лесенка» 
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 Рекомендации:  поддержка и 
развити 
приобретенных положительных  
личностных качеств, 
организация  
деятельности на помощь 
другим  
людям, развитие эмпатии.  
 

успеха.  
Рекомендации:  проявлять  
заинтересованность  
деятельностью  
ребенка,    стабилизировать,  
психоэмоциональное  
состояние  
ребенка,  организовать  
самостоятельную  
деятельность  на уроке.  

успеха.  
Тенденция к переоценке  
достигнутых результатов и  
возможностей.  
Рекомендации: консультация  
специалистов, поощрения за  
результат,  давать небольшие  
поручения, но с достижимым  
положительным результатом. 

 
проводится  
 в конце 
года 
 

3 - чувство необходимости 
учения,  
- адекватное определение задач  
саморазвития, решение которых  
необходимо для реализации  
требований роли «хороший 
ученик»,   
 Рекомендации:  поддержка и 
развитие  
приобретенных положительных  
личностных качеств, 
организация  
деятельности на помощь 
другим  
людям, развитие эмпатии.  
 

- адекватность выделения 
качеств  
хорошего ученика 
(успеваемость,  
выполнение норм школьной 
жизни,  
положительные отношения с  
одноклассниками и учителем,  
интерес к учению)  
 Рекомендации  
проявлять  
заинтересованность  
деятельностью  ребенка,  
стабилизировать,  
психоэмоциональное  
состояние  
ребенка,  организовать  
самостоятельную  
деятельность  на  
уроке.  
 

Неумение адекватно оценить  
свои способности.  
Самооценка ситуативна.   
Рекомендации: 
консультация  
специалистов, поощрения за  
результат, создать ситуацию  
успешности среди  
одноклассников, давать  
небольшие поручения, но с  
достижимым 
положительным  
результатом  
 

 Методика 
определени
я 
самооценк
и 
Дембо-
Рубинштей
н 
 
проводится  
 в конце 
года 
 

4 -адекватное представление о 
себе как личности и своих 
способностях, осознание  

- выполнение норм школьной 
жизни,  
положительные отношения с  

- выполнение норм 
школьной жизни, 
положительные отношения с  

 Методика 
определени
я 
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способов поддержания  
своей самооценки.   
 Рекомендации: поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных  личностных 
качеств, организация  
деятельности на помощь 
другим людям, развитие 
эмпатии.  
 .  
 

одноклассниками и учителем,   
интерес к учению     
  Рекомендации:  проявлять  
заинтересованность  
деятельностью  
ребенка,    стабилизировать,  
психоэмоциональное  
состояние  
ребенка,  организовать  
самостоятельную  
деятельность  на  
уроке.  
 

одноклассниками и 
учителем,   
интерес к учению     
  Рекомендации:  проявлять  
заинтересованность  
деятельностью  
ребенка,    стабилизировать,  
психоэмоциональное  
состояние  
ребенка,  организовать  
самостоятельную  
деятельность  на  
уроке.  
 

самооценк
и 
Дембо-
Рубинштей
н 
 
проводится  
 в конце 
года 
 

С
мы

сл
оо

бр
аз

ов
ан

ие
 

Мотивация, 
отношение 
к школе 

 высокий средний низкий Учитель Психолог 
1 - интерес к новому;  

- сформированность учебных 
мотивов  
– стремление к  получению 
высоких оценок,  
  
Рекомендации:  
- способствовать развитию  
высокой учебной мотивации и 
уровня притязаний. 

- частично сформирован 
интерес к новому;  
- частично сформированы 
учебные  мотивы,   
– стремление получать 
хорошие  
оценки,  
 Рекомендации:  
 - формирование мотивации  
достижения и успеха. 

-к школе безразличен;  
- сформированность учебных  
мотивов недостаточна,   
Рекомендации:  
 - консультация 
специалистов,  
- включение ребенка в 
активную  
деятельность на основе  
использования его  
интересов.   

 Стартовая 
1.Методика  
Гинзбург 
М.Р. 
(определен
ие 
мотивов) 
2.Мет-ка 
Рисунок 
«Моя 
школа» 
По итогам 
года 
1.Методика 
«Беседа о 
школе» Т.А. 
Нежновой 
2.Мет-ка 
«Домики» 
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2 - формируются  познавательные  

мотивы и интересы, 
- сформированы учебные 
мотивы- желание учиться 
желание выполнять  
дсогласно школьному 
распорядку,  
 Рекомендации:  
Включить в учебный процесс  
мероприятия по формированию  
социальных навыков 
представления своих 
результатов   

- частично сформированы  
познавательные мотивы и 
интересы,  
- в стадии формирования 
учебные мотивы;  
Рекомендации:  
- организация учебного 
процесса на поиск решений, 
приводящих к открытию 

-к школе безразличен;  
- преобладает плохое  
настроение,  
- учебный материал 
усваивает  
фрагментарно,  
- к занятиям интерес не  
проявляет  
Рекомендации:  
-консультация специалистов;  
- организация успеха в 
рамках  
учебной программы. 

 По итогам 
года 
Методика 
оценки 
уровня 
школьной 
мотивации 
Н.Лускано
вой 

3 - сформированны 
познавательные мотивы и 
интересы,   
- сформированность 
социальных мотивов (чувство 
долга, ответственность),  
  
Рекомендации:  
- учебный процесс 
ориентировать на  
формирование интереса к 
трудным заданиям. 

- частично сформированны  
познавательные мотивы и 
интересы,   
-частично сформированы   
социальные мотивы (чувство 
долга, ответственность),  
- склонность выполнять 
облегченные задания,  
- ориентирован на внеурочную  
деятельность(кружки, секции)  
Рекомендации:  
- чтобы стабилизировать 
мотивацию в учебной 
деятельности включать  
ребенка в проектно-  
исследовательскую 
деятельность,  
привлекать к участию в 
различных конкурсных 
программах и олимпиадах. 

- сформирована мотивация  
избегания наказания,  
- фиксация на неуспешности    
Рекомендации:  
- консультация 
специалистов,  
- найти зону успешности  
ребенка,  
- ориентировать на 
неурочную  
деятельность.  
 

Может 
провести 
учитель 
фронталь
но 

По итогам 
года 
Мотивация  
учения и  
эмоционал
ь 
ного  
отношения  
к учению  
(А.Д.  
Андреева) 
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4 Ученик:  
- устанавливает связи между 
учением и будущей 
профессиональной  
деятельностью,   
- стремится к самоизменению –  
приобретению новых знаний и 
умений;  
- мотивирован  на высокий 
результат учебных достижений  
Рекомендации:  
Привлечение ученика к 
проектно-исследовательской 
деятельности, участие в 
конкурсах и олимпиадах  
выше школьного уровня 

Ученик:  
- частично устанавливает 
связи  
между учением и будущей  
профессиональной 
деятельностью,   
– стремится к приобретению 
новых знаний и умений по 
предметам,  
которые нравятся;  
  
Рекомендации:  
- придание личностного 
смысла  
учебной деятельности 
школьника,  
через проектную и  
исследовательскую 
деятельность. 

-  частично  сформированы  
познавательные  мотивы  и  
интересы,   
-частично сформированы   
социальные мотивы (чувство  
долга, ответственность),  
- склонность выполнять  
облегченные задания,  
- ориентирован на 
внеурочную  
деятельность,  
- слабо ориентирован на 
процесс  
обучения  
Рекомендации:   
- консультация 
специалистов,  
- использовать облегченные  
виды работы,  
дифференцированные 
задания  
на уроках.  
 

Может 
провести 
учитель 
фронталь
но 

По итогам 
года 
Мотивация  
учения и  
эмоционал
ь 
ного  
отношения  
к учению  
(А.Д.  
Андреева) 

   высокий средний низкий Учитель Психолог 
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Н
ра

вс
тв

ен
но

-э
ти

че
ск

ая
 

Нравственн
ые 
ценности 

1 - ориентирован на моральную 
норму  
(справедливого распределения,   
взаимопомощи,  правдивости)  
- учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении 
моральных норм, 
чувствительны к 
несправедливости,  
- имеет начальное 
представление о нравственных 
нормах  
Рекомендации:  
- закрепить сформированные  
моральные нормы через 
совместную  
деятельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную 
норму  
(справедливого аспределения,   
взаимопомощи,  правдивости)  
- частично учитывает чувства 
и эмоции субъекта при 
нарушении моральных норм,  
- имеет правильное 
представление о  
моральных нормах, но 
недостаточно точное и четкое  
Рекомендации:  
-  формирование основ  
толерантности,  
- развитие эмпатии,  
- расширить представления о  
моральных нормах. 

- неправильное 
представление о  
моральных нормах,  
- низкий уровень развития  
эмпатии  
 Рекомендации:  
- консультация пециалистов,  
- стимулирование  
чувствительности к  
переживаниям других людей,  
- изучение моральных норм в  
деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о  
природе, животных и т.д.) 

 Стартовая 
Оцени 
поступок  
(по.Туриел
ю в модиф. 
Е.Курганов
ой) 
По итогам 
года 
Мет-ка «Что 
такое 
хорошо, что 
такое 
плохо» 
 

2 - ребенок понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более  
серьезное и недопустимое, по  
сравнению с навыками  
самообслуживания,   
-  может выделять морально-
этическое содержание событий 
и действий,  
 - формируется система 
нравственных ценностей  
Рекомендации: изучение 
моральных норм в 
деятельностной форме (помощь  
слабым, нуждающимся, забота 
о природе, животных и т.д.)  
 

- ребенок частично понимает, 
что нарушение моральных 
норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое, по 
сравнению навыками 
самообслуживания,    
- частично выделяет 
морально-этическое 
содержание событий и  
действий,  -формируется 
система нравственных  
ценностей  
Рекомендации:  
-построение работы, 
исключающей разрыв между 
знаниями, чувствами и  
практическими действиями,   

-  недостаточно знает суть  
нравственных норм,   
- низкий уровень эмпатии,  
- отношение к нравственным  
нормам отрицательное или  
неопределенное  
Рекомендации:  
- консультация 
специалистов,  
- стимулирование  
чувствительность к  
переживаниям других,  
- изучение моральных норм в  
деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о  
природе, животных и т.д.) 

 По итогам 
года 
Мет-ка 
«Мой 
герой» 
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-закрепление нравственных 
норм в деятельностной форме. 

3 - может  и имеет опыт 
осуществления личностного 
морального выбора,  
 - может оценивать   события и  
действия с точки зрения 
моральных норм  
- ребенок учитывает 
объективные последствия 
нарушения моральной  
нормы  
Рекомендации:  
Привлечение к участию в  
общественно- полезной 
деятельности  
(шефская помощь, тимуровское  
движение, трудовые десанты и 
т.д.)  
 

- делает попытки 
осуществления  
личностного морального 
выбора,  
 - пробует оценивать   события 
и действия с точки зрения 
моральных норм  
Рекомендации:  
- воспитание личной 
ответственности   
за сказанное слово, дело, 
данное  
обещание,  
- воспитание  потребности 
доводить  
начатое дело до конца через  
поощрение достигнутых 
результатов 

- недостаточно знает суть  
нравственных норм,   
- нравственные нормы не 
стали мотивами поведения 
ребенка,  
- отношение к нравственным  
нормам неопределенное   
Рекомендации:  
- стимулировать  
чувствительность к  
переживаниям других,   
- изучение моральных норм в  
деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о  
природе, животных и т.д.).  
   
 

Может 
провести 
учитель 
фронталь
но 

Мет-ка 
«Размышля
ем о 
жизненном 
опыте» 
Щурковой 

4 - сформированы представления 
о моральных нормах,  
- имеет позитивный опыт  
осуществления личностного  
морального выбора,   
- может принимать решения на 
основе соотнесения нескольких 
моральных норм  
  Рекомендации:  
Привлечение к участию в  
общественно- полезной 
деятельности  
(шефская помощь, тимуровское  
движение. Трудовые десанты и 

- активное, положительное  
отношение к нравственным 
нормам со стороны личности, 
но недостаточно устойчивое 
проявление в поведении,   
- частично сформирован 
уровень развития моральных 
суждений,   
- имеет разовый опыт 
осуществления  
личностного морального 
выбора,   
- иногда может принимать 
решения  

- знает суть нравственных 
норм,   
- нравственные нормы не 
стали мотивами поведения 
ребенка,  
- отношение к нравственным  
нормам неопределенное   
Рекомендации:  
-стимулировать   
чувствительность к  
переживаниям других,  
- создать условия для  
приобретения опыта  
осуществления личностного  

Может 
провести 
учитель 
фронталь
но 

Мет-ка 
«Размышля
ем о 
жизненном 
опыте» 
Щурковой 
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т.д.)  
 

на основе соотнесения 
нескольких моральных норм  
Рекомендации:  
 - создать условия для 
приобретения  
опыта осуществления 
личностного  
морального выбора в игровой,  
обучающей форме. 

морального выбора, в 
игровой, обучающей форме.  
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Список методик для мониторинга 

Что оценивает Методика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Начало года Конец года 

Уровень 
самооценки 

1. «Лесенка» + + +   
2. Методика Дембо-Рубинштейн    + + 

Уровень школьной 
мотивации и 

эмоционального 
отношения к 

учению 
 
 
 
 

Эмоциональное 
отношение к школе 

3. 1.Методика М.Р.Гинзбург 
(определение мотивов учения) +     
4. Методика «Беседа о школе» Т.А. 

Нежновой 

 
 +    

5. Методика оценки уровня школьной 
мотивации 

Н.Лускановой 
  +   

6. Мотивация учения и  
эмоционального  
отношения к учению  
(А.Д. Андреева) 

   + + 
7. Рисуночный тест «Моя школа» +     
8. Тест отношения к школе Домики  +    

Уровень развития 
нравственных 
представлений 

9. Оцени поступок  
(по.Туриелю в модиф. Е.Кургановой) +     
10. Мет-ка «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 
 

 +    
11. Мет-ка «Мой герой»   +   
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12. Мет-ка «Размышляем о жизненном 
опыте» Щурковой    + + 

 

 

1. Методика «ЛЕСЕНКА» 

Методика «Лесенка» используется в психологической практике для исследования самооценки ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста. В данной программе методика не является обязательной в стартовой диагностике, предлагается как альтернатива методике «Дембо-
Рубинштейн». Может использоваться в варианте текущей оценки результатов образовательной деятельности. 

В процессе развития у ребенка формируется не только представление о присущих ему качествах и возможностях (образ реального «Я» — «какой я 
есть»), но также и представление о том, каким он должен быть, каким его хотят видеть окружающие (образ идеального «Я» — «каким бы я хотел 
быть»). Совпадение реального «Я» с идеальным считается важным показателем эмоционального благополучия. 

Оценочная составляющая самосознания отражает отношение человека к себе и своим качествам, его самооценку. 

Положительная самооценка основана на самоуважении, ощущении собственной ценности и положительного отношения ко всему, что входит в 
представления о самом себе. Отрицательная самооценка выражает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности. 

Изучение особенностей самооценки и соотношения реального и идеального «Я» проводят обычно с помощью методики «Лесенка». 

Ребенку показывают нарисованную на бумаге лесенку с семью ступеньками, где средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание. 

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лестнице, то на трех верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, 
послушные — чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие 
дети — чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую 
ступеньку ты поставишь себя. Объясни почему». 

Для того чтобы легче было выполнять задание, предлагают поместить на ту или иную ступеньку карточку с изображением мальчика или девочки (в 
зависимости от пола ребенка) 
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После того как ребенок сделает пометку, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и 
каким хотел бы быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама (воспитательница, учительница)». 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший — плохой», «добрый — злой», «умный — глупый», «сильный — слабый», «смелый — 
трусливый», «самый старательный — самый небрежный». Количество характеристик можно сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. 
Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 

Полученные результаты и  уровни 

Способ выполнения задания Тип самооценки 

Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и 
достижения, считает, что оценка взрослого такая же либо несколько ниже. 

 

1уровень 

Адекватная самооценка 

После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, называет 
какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет их внешними, независящими от него, причинами, считает, что 

2 уровень 
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оценка взрослых в некоторых случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но 
иногда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». 

Либо: Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор объясняет промахами и неудачами 

Завышенная самооценка  

Заниженная самооценка 

 Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что мама и воспитатель оценивают его также; 
аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так 
сказала». 

Либо: Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо ссылается на мнение взрослого: «Мама так 
сказала». 

3 уровень 

Неадекватно завышенная 
/заниженная самооценка 

 

 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с 
заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не 
знаю». Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут 
правильно оценить себя, свои поступки и действия. 

На седьмом году жизни появляются зачатки рефлексии — способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и 
действия с мнениями и оценками окружающих, поэтому самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в привычных 
ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка 
завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается как отклонение в развитии личности. 

 

2. Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн. Модификация Прихожан 
Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками 
ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками 
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уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому 
испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкции и задание. 

Ход выполнения задания 
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. На следующей странице 
изображены 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. 

Под каждой линией написано, что она означает. 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 вы были бы удовлетворены собой или почувствовали 
гордость за себя. 

Задание 
Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отличаются заметными 
чертами, середина - едва заметной точкой.Методика может проводиться как фронтально - с целым классом (или группой), так и индивидуально. При фронтальной 
работе необходимо проверить, как каждый ученик 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. 

Обработка результатов 
Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - "здоровье" - не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, 
размеры каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим ответы школьников получают количественную характеристику (напр., 54 мм = 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 
а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы ("О") до знака "х"; 
б) высоту самооценки - от "0" до знака "х"; 
в) 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 по всем шести шкалам. 

Оценка и интерпретация отдельных параметров 
В нижеприведенной таблице даны количественные характеристики уровней притязаний и самооценки, полученные для учащихся 7-10 классов городских школ 
(около 900 чел.) 



24 

 

Параметр Количественная характеристика (балл) 

норма очень высокий 

низкий средний высокий 

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

Уровень самооценки менее 45 45-59 60-74 75-100 

Уровень притязаний 
Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов. Наиболее 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 
показывать 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 
т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 
 

 

 

 3 . Методика исследования мотивации учения у первоклассников 

(Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система оценок - в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. 
Овчаровой.) 

Форма проведения: индивидуальная. 
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Оборудование: стимульный материал к методике. 

Инструкция: 

"Сейчас я прочитаю тебе рассказ". 

№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что меня мама заставляет. 
Если бы не мама, я бы в школу не ходил". 

На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком 
№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с портфелем в руках. (Внешний мотив.) 

 

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать уроки. Даже если бы школы не было, я 
всё равно бы учился". 
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура ребёнка, сидящего за партой. (Учебный мотив.) 

 

№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с которыми можно поиграть". 
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух детей играющих в мяч. (Игровой мотив.) 

 

№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в школе, я чувствую себя взрослым, а до 
школы я был маленьким" 
. Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной друг к другу: у той, что повыше, в руках 
портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль. (Позиционный мотив.) 

 

№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения никакого дела не сделаешь, а 
выучишься - и можешь стать, кем захочешь". 
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках направляется к зданию. (Социальный мотив.) 

 

№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки". 
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка, держащего в руках раскрытую тетрадь. (Отметка.) 
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После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы: 

• А как по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I) 

• С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2) 

• С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3) 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно прослеживается в ответе ребёнка, необходимо 
задать контрольный вопрос: "А что этот мальчик сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой выбор, исходя 
именно из содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок. 

 

Обработка результатов. Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор заносит в таблицу и затем оценивает. 

Выборы 
Мотивы, № 

1 2 3 4 5 6 

I выбор             
II выбор             
III выбор             

Контрольный 
выбор             

• Внешний мотив - 0 баллов; 

• учебный мотив – 5 баллов; 

• позиционный мотив - 3 балла; 

• социальный мотив – 4 балла; 

• отметка - 2 балла; 

• игровой мотив - 1 балл; 
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Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, по каждому мотиву. Контрольный выбор увеличивает количество 
баллов соответствующего выбора. 

Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов. Вместе с тем, ребёнок может 
руководствоваться и другими мотивами. О несформированпости мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т.е. 
различные подходы во всех ситуациях. 
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4.  Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника             -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 
устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
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3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь 
маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший 
ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда 
ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда 
рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 
математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой           приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя 
спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 
наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения дошкольного образа жизни. 

1.  а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2.  А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3.  А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4.  А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересованность в новых знаниях и умениях;  
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      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5.  А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6.  А – школа А,  Б – школа Б 

7.  А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, 
то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

8.  А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

4.  положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 
занятиям специфически школьного содержания; 

5. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» 
типа урокам «дошкольного» типа;  

6. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний – 
отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).  

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1.      положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 
ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2.      возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 
приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 



31 

 

3.      сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

 5. Методика для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

Процедура проведения: детям предъявляется инструкция и 10 вопросов с вариантами ответов 
 
Инструкция: Перед вами ряд вопросов, на каждый из которых предложено несколько вариантов ответа. Выберите тот, который в наибольшей степени отражает 
ваше отношение к школе и учебе. Вариант ответа может быть только один 
Критерии оценивания: подсчитывается общее количество баллов в зависимости от ответа ребенка. Для этого используется ключ. 
Ключ: 
 № вопроса Балл за 1-й ответ Балл за 2-й ответ Балл за 3-й ответ  
1 1 3 0  
2 0 1 3  
3 1 0 3  
4 3 1 0  
5 0 3 1  
6 1 3 0  
7 3 1 0  
8 1 0 3  
9 1 3 0  
10 3 1 0  
     
Вывод: на основе методики было выведено 5 уровней школьной мотивации. Для удобства в выделении конкретного мотива (а не просто суждения о высокой или 
низкой мотивации) мы в каждом случае выделяем ведущий мотив. 
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 Кол-во 
баллов 

Уровень Характеристика Ведущий мотив  

25-30 
баллов 

Высокий уровень 
школьной мотивации, 
учебной активности 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 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. В рисунках на школьную тему они изображают учителя, у доски, процесс урока, учебный 
материал. 

Познавательный 
мотив 

 

20-24 
Балла 

Хорошая школьная 
мотивация 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной 
деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на 
вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень является средней 
нормой. 

Социальный 
мотив 

 

15-19 
баллов 

Положительное 
отношение к школе, но 
школа привлекает 
больше внеучебными 
сторонами 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 
друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 
привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети, как правило, изображают школьные, но не учебные 
ситуации. 

Позиционный 
мотив 

 

10-14 
Баллов 

Низкая школьная 
мотивация 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают 
игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой присутствуют в школе. 

Игровой мотив  

Ниже 10 
баллов 

Негативное отношение 
к школе, школьная 
дезадаптация 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью. 
Испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимодействии с учителем. Школа нередко 
воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой невыносимо. Среди школьников 3-4-го 
классов это прежде всего дети, находившиеся в ситуации хронического неуспеха в учебе. 

Игровой мотив  

      

1. Тебе нравится в школе или не очень? 
- не очень; 
- нравится; 
- не нравится. 
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 
- чаще хочется остаться дома; 
- бывает по-разному; 
- иду с радостью. 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или 
остался бы дома? 
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- не знаю; 
- остался бы дома; 
- пошел бы в школу. 
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
- не нравится; 
- бывает по-разному; 
- нравится. 
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
- хотел бы; 
- не хотел бы; 
- не знаю. 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
- не знаю; 
- не хотел бы; 
- хотел бы. 
7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
- часто; 
- редко; 
- не рассказываю. 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 
- точно не знаю; 
- хотел бы; 
- не хотел бы. 
9. У тебя в классе много друзей? 
- мало; 
- много друзей; 
- нет друзей. 
10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
- нравятся; 
- не очень; 
- не нравятся. 
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6 .МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ(Спилберг-
Андреева) 

Цель: исследование мотивации учения и эмоционального отношения к учению учащихся  

           подросткового возраста 

МАТЕРИАЛ: бланк методики, содержащий все необходимые сведения об испытуемом, инструкция и задание.  

Ход:  предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению основан на опроснике Ч.Д. Спилберга, 
направленном на изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств личности (State-Trait 
Personality Inventory). Модификация опросника для изучения эмоционального отношения к учению для использования в России осуществлена А.Д. 
Андреевой (1987). Настоящий вариант дополнен нами шкалой переживания успеха (мотивации достижения), новым вариантом обработки. 
Апробация и нормирование проведены в 2002-2003 гг.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.  

Методика проводится фронтально – с целым классом или группой учащихся. после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть 
инструкцию, обратить внимание на пример, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. Следует проверить, как каждый из 
учащихся выполнил задание, точно ли понял инструкцию, вновь ответить на вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог 
ни на какие вопросы не отвечает.  

Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции – 10-15 минут.  

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие в опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем 
порядке (см. табл.1) 
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 Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие высокого уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с 
тем, как они подчеркнуты на бланке:  

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 1 2 3 4 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считаются в обратном порядке:  

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 4 3 2 1  

Такими «обратными пунктами являются:  

по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33;  

по шкале гнева подобных пунктов нет;  

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32.  

Таблица 1.  

Ключ  

Шкала Пункты, номер  

Познавательная активность  2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

Мотивация достижения 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 
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Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39  

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. минимальная оценка по каждой шкале – 10 баллов, 
максимальная – 40 баллов.  

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 
умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатов целым числом.  

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий балл – 28.  

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются.  

ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.    

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:  

 ПА+МД+(-Т) +(-Г), где  

            ПА – балл по шкале познавательной активности; 

 МД – балл по шкале мотивации достижения; 

 Т – балл по шкале тревожности 

Г – балл по шкале гнева. 

 Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 
отношением к нему;  

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу;  
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III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

 

Распределение баллов по уровням представлены в табл.2.  

Табл. 2. 

    Уровень    Суммарный балл  

I 45 – 60 

II 29 – 44 

III 13 – 28 

IV (-2) – (+12) 

V (-3) – (-60) 

 

 В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. В этом случае данные испытуемого по каждой шкале 
сравниваются с нормативными значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих половозрастных выборках 
московских школ, общее количество испытуемых – 500 человек, девушек и юношей примерно поровну. 

Таким образом определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 3). 

Табл. 3. 
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Шкала Уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10 – 11 лет 12 – 14 лет 15 – 16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная активность Высокий 

Средний 

Низкий 

31-40 

21-26 

10-25 

28-40 

22-27 

10-21 

28-40 

21-27 

10-20 

27-40 

19-26 

10-18 

29-40 

18-28 

10-17 

31-40 

21-29 

10-20 

Тревожность Высокий 

Средний 

Низкий 

27-40 

20-26 

10-19 

24-40 

17-23 

10-16 

25-40 

19-24 

10-18 

26-40 

19-25 

10-18 

25-40 

17-24 

10-16 

23-40 

16-22 

10-15 

Гнев Высокий 

Средний 

Низкий 

21-40 

14-20 

10-13 

20-40 

13-19 

10-12 

19-40 

14-19 

10-13 

23-40 

15-22 

10-14 

21-40 

14-20 

10-13 

18-40 

12-18 

10-11 

 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты интерпретации на примере наиболее часто встречающихся сочетаний 
представлены в табл.4.  

Табл.4. Интерпретация данных. 

Шкала интерпретация 
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Познавательная 
активность 

Тревожность гнев 

Высокий Низкий, средний Низкий Продуктивная мотивация и позитивное эмоциональное отношение к учению 

Средний Низкий, средний Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, средний Низкий, средний Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, средний Низкий, средний Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, средний Высокий Диффузное эмоциональное отношение при фрустрированности значимых 
потребностей 

Низкий Низкий, средний Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность на уроке, обусловленная 
неудовлетворением ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

Средний, 
низкий 

Высокий Средний, низкий Школьная тревожность 

Высокий Средний, низкий Высокий Позитивное отношение при фрустрированности потребностей 

Высокий, 
средний 

Высокий Низкий, средний Позитивное отношение при повышенной чувствительности к оценочному 
аспекту1 
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1 Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются низкими, может также свидетельствовать о нежелании 
отвечать, симуляции результата, а также о несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты требуют дополнительного анализа. 

 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ к методике «ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
УЧЕНИЮ ( Спилберг-Андреева) 

 

Фамилия, имя _______________________________ Школа _______ Возраст________  

Класс ______        дата проведения_______ 

Ниже приведены утверждения, которые люди используют для того, чтобы рассказать о себе. Прочтите внимательно каждое предложение и обведите 
кружком одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, каково ваше обычное состояние на уроках и в школе, как вы обычно 
чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее 
ответить, как вы себя обычно чувствуете.  

№  Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

1 Я спокоен 4 3 2 1 

2 Мне хочется узнать, понять, докопаться до 
истины 

1 2 3 4 

3 Я разъярен 1 2 3 4 

4 Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в 
учебе 

4 3 2 1 

5 Я напряжен 1 2 3 4 
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6 Я испытываю любопытство 1 2 3 4 

7 Мне хочется стукнуть кулаком по столу 1 2 3 4 

8 Я стараюсь получить только хорошие и 
отличные оценки 

1 2 3 4 

9 Я раскован 4 3 2 1 

10 Мне интересно 1 2 3 4 

11 Я рассержен 1 2 3 4 

12 Я прилагаю все силы, чтобы добиться успеха 
в учебе 

1 2 3 4 

13 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

14 Мне кажется, что урок никогда не кончится 4 3 2 1 

15 Мне хочется на кого-нибудь накричать 1 2 3 4 

16 Я стараюсь все делать правильно 1 2 3 4 

17 Я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

18 Я чувствую себя исследователем 1 2 3 4 

19 Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

20 Я чувствую, что не справлюсь с заданиями 4 3 2 1 

21 Я взвинчен 1 2 3 4 
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22 Я энергичен 1 2 3 4 

23 Я взбешен 1 2 3 4 

24 Я горжусь своими школьными успехами 1 2 3 4 

25 Я чувствую себя совершенно свободно 4 3 2 1 

26 Я чувствую, что у меня хорошо работает 
голова 

1 2 3 4 

27 Я раздражен 1 2 3 4 

28 Я решаю самые трудные задачи 1 2 3 4 

29 Мне не хватает уверенности 1 2 3 4 

30 Мне скучно 4 3 2 1 

31 Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

32 Я стараюсь не получить двойку 4 3 2 1 

33 Я уравновешен 4 3 2 1 

34 Мне нравится думать, решать 1 2 3 4 

35 Я чувствую себя обманутым 1 2 3 4 

36 Я стремлюсь показать свои способности и ум 1 2 3 4 

37 Я боюсь 1 2 3 4 

38 Я чувствую уныние и тоску 4 3 2 1 
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39 Меня многое приводит в ярость  1 2 3 4 

40 Я хочу быть среди лучших 1 2 3 4 

 

 

 7. Тест «Рисунок школы»  

Цель: определение отношения ребенка к школе и уровня школьной тревожности. 

Ребенку дают лист А4, цветные карандаши и просят: «Здесь на листе бумаги нарисуй школу». 

Беседа, уточняющие вопросы о нарисованном, комментарии записываются на обратной стороне рисунка. 

Обработка результатов 

Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по 3 показателям: 

1) цветовая гамма; 
2) линия и характер рисунка; 
3) сюжет рисунка. 

При анализе рисунка по каждому из этих показателей выставляется балльная оценка, затем баллы складываются. 

1) Цветовая гамма: 

2 балла – в рисунке преобладают яркие, чистые, светлые тона и их сочетания (желтый, светло-зеленый, голубой, т.д.) 

0 баллов – рисунок выполнен в темных тонах (темно-коричневый, темно-зеленый, черный). 
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1 балл – в равной степени присутствуют светлые и темные тона. 

2) Линия и характер рисунка: 

2 балла – объекты прорисованы тщательно и аккуратно; используются длинные, сложные линии различной толщины, нет «разрывов» 
контура. 

0 баллов – объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии двойные, прерывающиеся, одинаковой длины и толщины, слабая 
линия. 

1 балл – в рисунке присутствуют обе характеристики. 

3) Сюжет рисунка: 

2 балла – симметричное изображение (рисунок школы занимает центральное место на листе); 

• наличие деталей и украшений, элементов декорирования, изображение различных предметов, оживляющих пейзаж (цветы, деревья, 
плакаты, флаги, занавески на окнах, др.); 

• изображение детей, идущих в школу или сидящих за партами, учителя и «процесса учения»; 
• время года – весна, лето (солнце, нет туч); 
• изображение светлого времени суток. 

 
0 баллов – 
• ассиметричность рисунка; 
• отсутствие деталей и украшений; 
• отсутствие людей или изображение детей, уходящих из школы; 
• время года – осень, зима (темное небо, идет дождь или снег); 
• время суток – ночь или вечер. 

1 балл – обе характеристики присутствуют. 
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Анализ результатов 

6-5 баллов – у ребенка сложилось эмоционально благополучное отношение к школе и учению, он готов к принятию учебных задач и 
взаимодействию с учителем. 

4-2 балла – у ребенка есть некоторая тревога по поводу школьного обучения как незнакомой для него ситуации, необходимо расширить круг 
его знаний и представлений о школьно-учебной деятельности, формировать положительное отношение к учителю и одноклассникам; причинами 
тревог может быть нервозность и необдуманные высказывания взрослых, негативный опыт обучения в школе старших детей. 

1-0 баллов – у ребенка явно выраженный страх перед школой, часто это приводит к неприятию учебных задач и отказу от учебной 
деятельности, трудностям в общении с учителем и одноклассниками. 

 

 

8. Тест отношений к школе «Домики»  
  
Методической  основой  теста  “Домики”  является  основанный  на предпочтении  цвета  ассоциативный  эксперимент,  известный  по  тесту  
отношений  А.  Эткинда.  Процедура  теста  предполагает  раскрашивание  как выражение  личностного  отношения  к  определенным  социальным  
категориям, видам деятельности или другим людям. Применение цвета дает возможность  оценить  реальные  отношения  детей,  которые  им  
сложно осознать и выразить словами.   
  
Для проведения теста необходимы следующие материалы:    лист для выполнения заданий;    шесть цветных карандашей или фломастеров основных 
цветов: синий, зеленый,  красный,  желтый,  коричневый,  черный.  Карандаши  или  
фломастеры должны быть одинаковыми, без особых примет, окрашены  
в цвета, соответствующие цвету грифеля.   
 
Процедура исследования состоит из двух заданий по раскрашиванию.   
В первом задании ребенок производит простое ранжирование цветов по степени предпочтения каждого цвета. Во втором задании происходит 
подключение цвето-ассоциативного ряда эмоций. Ребенка просят подобрать подходящий цвет для домиков, в которых  
занимаются  различными  видами  деятельности  в  школе  и  дома.  После раскрашивания домиков мы можем оценить личностные отношения 
ребенка к различным аспектам школьного обучения. Процедура исследования Исследование  проводится  в  форме  группового  занятия.  Дети  
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рассаживаются по одному. Перед каждым находится стандартный набор из 6-ти  карандашей  (или  фломастеров)  и  лист  для  ответов.  Ребенок  
может использовать как карандаши, так и фломастеры одновременно. Важно, чтобыон мог быстро выбрать для раскрашивания любой из 6-ти цветов 
(например, у ребенка может быть 4 карандаша и 2 фломастера). Больше ничего на столах нет. На доске воспроизводится лист ответов (рис. 7).  
При  выполнении  раскрашивания  дорожки,  нужно  проследить,  чтобы дети  выполняли  его  строго  слева  направо.  Если  ребенок  ошибся  (начал  
закрашивать  справа  налево)  и  стало  очевидным,  что  исправить  положение невозможно,  педагогу  необходимо  поставить  стрелочку  в  
направлении выполнения работы.  
При  раскрашивании  домиков  следует  настаивать  на  использовании одного цвета для каждого домика. Если ребенок настаивает на использовании  
нескольких  цветов  для  одного  домика,  необходимо  записать  на  листе ученика, какой цвет выбран первым.   
Особо следует обратить внимание на то, чтобы дети не раскрашивали домики  в  ходе  работы,  а  четко  следовали  бы  указаниям  учителя  и  
раскрашивали бы только те домики, о которых говорит учитель.   
Инструкции  детям  необходимо  давать  четко,  в  приподнятом эмоциональном  тоне.  В  ходе  работы  важно  подбадривать  и  отмечать  
правильность выполнения.   
Учитель дает следующую инструкцию детям:  
  
«Ребята!  Сегодня  мы  с  вами  будем  заниматься  раскрашиванием.  
Посмотрите,  у  вас  на  столе  лежат:  карандаши  или  фломастеры  лист бумаги, который мы будем раскрашивать. А теперь посмотрите - у 
меня на доске тоже такие же рисунки, как у Вас на листе. Здесь два задания. Вот  
эта  дорожка  –  первое  задание.  (Показывает  дорожку  на  доске). Начнем  с него.  
1 задание.  

Вам  нужно  раскрасить  дорожку  из  шести  клеточек.  Посмотрите, какая  она  бесцветная  и  некрасивая.  Теперь  выньте  карандаши  или  
фломастеры  из  коробки.  Посмотрите  на  них,  какие  они  яркие  и разноцветные.  Возьмите  карандаш  или фломастер того  цвета,  какой  вам  
нравится  больше  остальных.  Любимый  цвет  у  каждого  свой,  выбирайте тот,  который  нравится  больше  всего  именно  вам.  Цвет,  
которые  вы выберете, может быть у нас у всех разным.  Посмотрите,  вот  первая  клеточка  дорожки.  (Показывает  на  доске  
левую  клеточку).  Найдите  такую же  клеточку  на  своих  листах.  Нашли? Теперь  карандашом  или  фломастером,  который  вы  выбрали  и  
держите  в руке, аккуратно закрасьте первую клеточку дорожки.Вы начинайте, а я пройду и посмотрю, как у вас получается. Молодцы,  
как красиво получилось!   

 Теперь отложите в сторону этот карандаш или фломастер, в  этом задании он  нам  больше  не  понадобится  и  будет  пока  отдыхать. 
Дальше  я для  краткости  буду  говорить  слово «карандаш», но  вы  будете  знать,  что это может быть либо карандаш, либо фломастер. У нас 
еще осталось много неиспользованных карандашей. Посмотрите на  оставшиеся  карандаши.  Какой  из  них  вам  нравится  больше  всех?   
Возьмите  его  и  раскрасьте  следующую,  вторую  клеточку  нашей  дорожки. Вот  эту.  (Показывает  на  доске).  Раскрасили?  Теперь  отложите  
этот карандаш в сторону отдыхать вместе с первым….». Таким  образом, нужно  раскрасить  все шесть  клеточек. При  раскраске  
каждой следующей клеточки инструкция повторяется.  

У нас еще осталось четыре неиспользованных карандаша и четыре нераскрашенных клеточки дорожки. Посмотрите на оставшиеся  карандаши.  
Какой  из  них  вам  нравится  больше  всех?  Возьмите  его  и  раскрасьте следующую,  третью,  клеточку.  Вот  эту.  (Показывает  на  доске).  
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Раскрасили? Теперь отложите и этот карандаш в сторону отдыхать …». Посмотрите, ребята, мы раскрасили с Вами уже половину дорожки. У  
нас  осталось  три  неиспользованных  карандаша  и  три  не  раскрашенных клеточки  дорожки. Посмотрите  на  оставшиеся  карандаши.  Какой  из  
них вам  нравится  больше  всех?    Возьмите  его  и  раскрасьте  следующую, четвертую, клеточку. Вот эту. (Показывает на доске). Раскрасили? 
Теперь отложите его в сторону отдыхать вместе с другими ….». У  нас  осталось  два  неиспользованных  карандаша  и  две  не  
раскрашенных  клеточки  дорожки.  Посмотрите  на  оставшиеся  два карандаша.  Какой  из  них  вам  нравится  больше  другого?  Возьмите  его  и  
раскрасьте  следующую  клеточку.  Вот  эту.  (Показывает  на  доске). Раскрасили? Теперь отложите и этот карандаш в сторону отдыхать …».  
У  нас  остался  только  один  неиспользованный  карандаш  и  одна нераскрашенная клеточка дорожки. Возьмите его и раскрасьте последнюю  
клеточку.  Вот  эту.  (Показывает  на  доске).  Раскрасили?  Полюбуйтесь, какие  красивые  и  разноцветные  получились  дорожки.  Молодцы,  
хорошо справились с первым заданием.   
  

Необходимо  проследить,  чтобы  раскрашивание  проводилось  слева направо. Для стимуляции цветовых выборов можно использовать 
выражения «цвет тоже красивый», «лучше остальных», «какой цвет у тебя побеждает в конкурсе  красоты  на  этот  раз?».  Для  завершения  работы,  
если  ребенок говорит, что теперь не нравится ни один цвет, можно стимулировать ребенка таким  образом:  «Посмотри,  карандашикам  грустно,  
если  их  совсем  невыбрали, а у тебя на дорожке есть еще место». При  проведении  теста  в  слабых  группах  ведущий  может  
дополнительно  отмечать  на  доске  те  клеточки  дорожки,  которые закрашиваются  в  данный  момент.  Например,  он  может  закрашивать  их  
мелом. Мел  должен  быть  только  белый,  чтобы  не  сбивать  детей  в  выборе цвета. В этом случае в инструкции после слов «Возьмите его и 
раскрасьте следующую клеточку. Вот эту  (показывает на доске)» добавляются слова: «А я закрашу эту клеточку на доске». 
 

 Наше  второе  задание  отличается  от  первого. Посмотрите,  на  что похожи эти фигурки? На домики. Давайте представим, что эти домики для  
детей, и в каждом домике ребята делают что-то особенное. Посмотрите, какие они бесцветные, неинтересные. Мы будем их раскрашивать, а чтобы  
выбрать  подходящий  цвет,  я  вам  буду  рассказывать,  кто  живет  и  что делает в каждом домике. В этом задании домиков много, некоторые могут  
быть  раскрашены  одинаковым  цветом,  но  каждый  домик  нужно раскрасить только  одним  цветом. Положите  все  карандаши  перед  собой.  

Теперь  мы  откладывать  карандаши  не  будем,  а  будем  их  класть  всегда  в одну  кучку. При  раскраске  каждого  домика можно  выбирать  
карандаш  из всех шести,  которые  у  нас  есть.  Всего  у  нас  –  10  домиков.  Видите  –  на вашем листочке они расположены в два ряда по 5 
домиков в ряду. Как будто это  домики  на  одной  улице.  Слева  от  каждого  домика  стоит  его  номер:  
Первый  домик  –  вот  он  (показывает на  доске)  стоит  вверху  слева,  второй домик  –  под  ним.  Дальше  вниз  стоят  домики  с  номерами  3,  4  и  
5. (Показывает на доске) А  вот домик 6 уже стоит на другой стороне улицы сверху. И под ним стоят домики 7, 8, 9 и 10. (Показывает на доске).  
Вот  теперь  посмотрите  на  первый  домик.  Около  него  слева  стоит цифра  1.  (Показывает  на  доске).  Найдите  такой  же  на  своих  листах.  
Нашли?  Представьте, что здесь мы дома  (выделить интонационно!) играем в игры и игрушки. Выберите для этого домика подходящий цвет из всех 
шести цветов  и  раскрасьте  им  домик.  Раскрасили?    Вот  какой  красивый  домик!   
Положите  карандаш,  которым  вы  раскрашивали  домик  в  общую  кучку карандашей. Теперь посмотрите на второй домик. Около него слева 
стоит цифра 2.  (Показывает  на  доске).  Найдите  такой  же  на  своих  листах.  Нашли? Представьте,  что  здесь  мы  дома  (выделить  
интонационно!)  читаем книжку. Выберите для этого домика подходящий цвет из всех шести цветов  
и раскрасьте им домик.  Вот какой красивый домик! Необходимо  следить,  чтобы  дети  возвращали  карандаши  на  прежнее  
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место перед собой, а не складывали отдельно.  
Теперь посмотрите на третий домик. Около него слева стоит цифра 3.  (Показывает  на  доске).  Найдите  такой  же  на  своих  листах.  Нашли?  

Представьте,  что  в  нем  живут  детки-дошколята  (выделить интонационно!), которые еще не ходят в школу. Выберите для этого домика  
подходящий цвет из всех шести цветов   и раскрасьте им домик. Вот какой красивый домик!  

Теперь  посмотрите  на  четвертый  домик.  Около  него  слева  стоит цифра 4 (Показывает на доске). Найдите такой же на своих листах. 
Нашли? Представьте,  что  это  наша  школа  (выделить  интонационно!),  и  в  этом домике мы  с  вами сейчас находимся.  (Выделить 
интонационно!). Выберите для этого домика подходящий цвет из всех шести цветов и раскрасьте им домик. Вот какой красивый домик!  

Теперь посмотрите на пятый домик. Около него слева стоит цифра 5. (Показывает  на  доске).  Найдите  такой  же  на  своих  листах.  Нашли? 
Представьте, что это наша школа, и мы в ней учимся читать.  (Выделить интонационно  подчеркнутые  слова!).  Выберите  для  этого  домика  
подходящий цвет из всех шести цветов и раскрасьте им домик.   Вот какой красивый домик!  

Теперь  у  нас  одна  сторона  улицы  покрашена,  и мы  начинаем  с Вами раскрашивать  домики  на  второй  стороне  улицы. Посмотрите  на 
шестой домик. Около  него  слева  стоит  цифра  6.  (Показывает  на  доске). Найдите такой же  на  своих  листах. Нашли? Представьте,  что  это  
наша школа, и мы  в  ней  учимся  писать.  (Выделить  интонационно  подчеркнутые  слова!).  
Выберите  для  этого  домика  подходящий  цвет  из  всех  шести  цветов  и раскрасьте им домик.  Вот какой красивый домик!  Теперь посмотрите на 
седьмой домик. Около него слева стоит цифра  
7.  (Показывает  на  доске).  Найдите  такой  же  на  своих  листах.  Нашли? Представьте,  что  это  наша  школа,  и  мы  в  ней  учим  цифры  и  
учимся считать.  (Выделить  интонационно  подчеркнутые  слова!).  Выберите  для этого  домика  подходящий  цвет  из  всех  шести  цветов  и  
раскрасьте  им домик.  Вот какой красивый домик! 

 Теперь посмотрите на восьмой домик. Около него слева стоит цифра 8.  (Показывает  на  доске).  Найдите  такой  же  на  своих  листах.  
Нашли? Представьте,  что  это  наша  школа,  и  сейчас  мы  с  Вами  занимаемся физкультурой.  (Выделить  интонационно  подчеркнутые  слова!).  
Выберите для этого домика подходящий цвет из всех шести цветов и раскрасьте им  
домик.  Вот какой красивый домик! Теперь посмотрите на девятый домик. Около него слева стоит цифра 9.  (Показывает  на  доске).  Найдите  такой  
же  на  своих  листах.  Нашли? Представьте, что это наша школа, и сейчас у нас перемена. Выберите для этого домика подходящий цвет из всех 
шести и раскрасьте им домик. Вот какой красивый домик!  

Теперь  посмотрите  на  десятый  домик,  последний  не  раскрашенный  
домик. Около  него  слева  стоит  цифра  10.  (Показывает на доске). Найдите такой же  на  своих  листах. Нашли? Представьте,  что  это  наша 
школа, и мы  в  ней  играем  на  школьном  дворе.  Выберите  для  этого  домика  
подходящий цвет из всех шести цветов и раскрасьте им домик.   Вот какой красивый домик!  
На  этом  наша  работа  закончена.  Полюбуйтесь,  какие  красивые  и разноцветные получились домики. Молодцы, хорошо справились и со вторым  
заданием.   
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1  балл  получает  последний  выбранный  цвет  (крайний  справа  на  

дорожке).   

Далее  баллы  приписываются  уже  тем  10  видам  деятельности  или  

отношениям,  о  которых  ребенка  спрашивают  при  раскрашивании  10  

домиков. Отношение к деятельности будет оцениваться тем баллом, 
который  

приписан цвету  соответствующего домика  в  строке  1). Чем  выше балл,  
тем  

лучше  отношение.  Низкие  баллы  будут  указывать  на  наличие  у  
ребенка  

проблем в указанных областях (видах деятельности).  
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 9.  Методика  «Оцени поступок» 
по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содержания действий и ситуаций. 
 
Возраст: 7—10 лет. 
 
Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 
 
 Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав 
один из четырех вариантов оценки. 
 
Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, всего 18 поступков. Напротив каж дой ситуации они должны 
поставить один из выбранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой ука зано, что означает каждый балл. После обсуждения 
значения каждого балла дети приступают к выполнению задания. 
 
Ниже представлены: 
семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16); 
семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17); 
четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18). 
 
^ Анкета Оценка поступка в баллах 
 
1 балл 

 
2 балла 

 
3 балла 

 
4 балла 

 
Так делать 
можно 

 
Так делать 
иногда можно 

 
Так делать 
нельзя 

 
Так делать 
нельзя ни в 
коем случае 
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Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 
5. Мальчик (девочка) уронил (а) книгу. 
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил (а) суп и накрошил (а) на столе. 
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 
8. Мальчик (девочка) вымыл (а) дома пол. 
9. Мальчик (девочка) разговаривал (а) на уроке во время объяснения учителя. 
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 
11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 
12.  Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал (а) ее. 
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 
14. Мальчик (девочка) не уступил (а) место в автобусе пожилому человеку. 
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

 
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характери зующих степень недопустимости для ребенка нарушения кон венциональных и моральных 
норм. 
 
^ Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих 
недопустимость нарушения моральных норм, более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла). 
Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость 
нарушения конвенциональных норм, более чем на 4 
 

 10. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой 



53 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравиться 

Б     Не очень нравиться 

В     Не нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Незнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 
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Б     Незнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

      В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть извиняется сам 

      В     Сделаю вид, что не заметил 

 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 
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За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и 
потребности других людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в 
пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают 
других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к 
реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению 
хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе 
нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 
      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации собственных интересов без учета  интересов 
других, предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им испытывают 
проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

11. Методика «Мой герой» 

Цель: определение тех образцов, которые имеет ребенок, которым хочет подражать. 

Возраст: младший школьный. 

Порядок исследования. Данная методика может проводиться в нескольких вариантах. 

1. Детям предлагаются вопросы (устно, письменно): 
 на кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь? 
 есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить? Почему? 
 на кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы походить? Почему? 
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2. Предложить детям выбрать, на кого они хотели бы походить: на папу, маму, брата, сестру, учительницу, товарища, знакомого, соседа. 
3. Сочинение-рассказ (сказка) «Я хочу быть, как…» 

Обработка результатов. При анализе результатов обратить внимание не только на то, кто становится примером для подражания, но и почему именно 
этот выбор сделан школьником. 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором 
педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность (возможно лишь указать 
половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» – мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

Номер вопроса 
Буква ответа 

а б в 

1 
2 
3 

* 
 
* 

 
 
* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала сосредоточенности, искренности, 
откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не 
влияла на выбор ответа. 
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Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 
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5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом случае? 

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

 а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

 а) на шпаргалки; 

 б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

 а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 
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 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

 в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как ты поступишь? 

 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты 
поступишь? 

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». Как ты поступишь? 
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 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

 а) отвечаю тем же; 

 б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

 в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

 в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что 
ты делаешь? 
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 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

 а) быстро начинаю скучать; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 
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Обработка полученных данных. Количество выборов, сделаных школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и 
выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и 
более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 
Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 
Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, является количество 
выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 
Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 
Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, 
является оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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