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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Парадигма всех уровней образования ориентируется на подготовку выпускников 

школ, способных к постоянному самообразованию, самостоятельному планированию своей 

профессиональной и творческой самореализации. Одно из ключевых направлений 

деятельности педагога-психолога в системе образования – психологическая диагностика 

обучающихся. В рамках реализации опытно-экспериментальной работы «Саморазвитие 

ученика как концепт персонификации образования» осуществляется формирование 

диагностического компонента сопровождения ребёнка в реализации его потребностей к 

саморазвитию. Создание банка универсальных диагностических методик обеспечивает 

метапредметный подход проведения комплексной оценки и последующего мониторинга 

актуального уровня социально-эмоционального, познавательного и личностного развития 

детей школьного возраста. 

Методические рекомендации ориентированы на решение задач системы 

психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных учреждений 

с учетом базовых принципов персонифицированного психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Учет индивидуальных особенностей. Каждый человек уникален и имеет свои 

специфические потребности и возможности. Персонифицированный подход 

предусматривает учет этих особенностей при разработке программы сопровождения. 

2. Активное включение личности в процесс обучения. Человек должен быть 

активным участником своего образования, чтобы приобрести и развить необходимые 

навыки. 

3. Индивидуальное планирование и оценка. Персонифицированный подход 

предполагает создание индивидуального плана работы с каждым человеком и постоянную 

оценку его прогресса. 

 

Использование методик диагностики специфики волевой регуляции и 

психоэмоционального реагирования в персонифицированном психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся и подготовке их к профессиональному самоопределению 

обеспечивает научно-практический базис исследования: 

1. Овладение метапредметными навыками (способами организации и реализации 

деятельности, применимыми не только в обучении, но и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях) диагностируются для разработки эффективных педагогический 

стратегий и индивидуальный образовательных программ.  

2. Поддержка индивидуализации обучения в диагностируемых личностных 

результатах позволяет разрабатывать образовательные планы и выбирать подходящие 

методы обучения, учитывающие ценностные отношения, интересы и мотивы 

обучающихся. 

3. Прогнозирование результативности в обучении и профессиональной деятельности 

на основе исследований связи между интеллектом и успехом в обучении и 

профессиональной деятельности. Результаты по методикам диагностики интеллекта 

являются прогностическими параметрами в исследовании потенциал обучающихся и их 

возможности для успешной адаптации в различных профессиональных сферах. Это может 

быть важно в разработке карьерных планов. 

4. Раннее выявление специфических образовательных потребностей позволяет 

предоставить подходящую поддержку и ресурсы, чтобы обучающиеся могли достигнуть 

своего потенциала и успешно адаптироваться в образовательной среде. 

 



Таким образом, использование методик диагностики в персонифицированном 

психолого-педагогическом сопровождении обучающихся и подготовке к 

профессиональному самоопределению основывается на научных исследованиях, 

позволяющих лучше понять индивидуальные особенности и потребности каждого 

обучающегося, прогнозировать его успех и разрабатывать эффективные образовательные 

стратегии. 

Диагностика эмоционального и социального интеллекта является значимым 

компонентом формирования персонифицированного психолого-педагогического 

сопровождения. Эти два типа интеллекта играют важную роль в развитии личности, а также 

определяют успешность ее социальной адаптации. В рамках общепсихологического 

подхода проблема социального интеллекта разрабатывалась Д. Векслером, Дж. 

П. Гилфордом, Г.Ю. Айзенком, Г.У. Олпортом, А.А. Бодалевым, В.Н. Куницыной, 

Д.В. Люсиным, Д.В. Ушаковым, О.В.  Аршанской-Шешуковой и другими 

исследователями1. Социальная компетентность обучающегося – многокомпонентная 

структура, развитие и функционирование которой обеспечивает эффективность 

взаимодействия с окружающими людьми. На сегодняшний день особенно востребованы 

выпускники, готовые адаптироваться в динамичном обществе, умеющие быстро 

переключаться с одного вида деятельности. 

Структура и содержание диагностической модели раскрывается в компетенциях 

обучающихся, отражающих уровень развития «soft skills» по системе «4K»: 1. Критическое 

мышление (Critical thinking); 2. Креативность (Creativity); 3. Коммуникация 

(Communication); 4. Координация (Collaboration). В виду многомерности проявлений 

данных компетенцией целесообразнее оценивать конкретные навыки и состояния в форме 

среднеарифметическое значение поведенческих проявлений (от 5 до 10 показателей по 

каждому навыку) в динамике и относительно группового результата. 
 

Критерии анализа гибких навыков («soft skills»)2: 

                                                           
1 Пагаева Э.В., Верещагина М.В. Теоретические подходы к изучению социального интеллекта // Образовательный вестник «Сознание». 

– 2022. – №11. – С. 74–82 
2 Восторгова E.В., Михайлов В.В., Сыщенко А.К. (2019). Модель диагностики и развития soft skills школьников в рамках подготовки к 
соревнованиям WorldSkills Junior. Образование. Наука. Научные кадры, (3), 131-134. doi: 10.24411/2073-3305-2019-10152 



 
Психодиагностическая процедура реализована на основе следующих принципов: 

1. Целостно-системное диагностирование: установление взаимосвязей, 

взаимообусловленности и взаимозависимостей проявлений психической организации 

ребенка (мотивационной, регуляторной, речевой, личностной) в соответствии со 

спецификой сензитивного для развития личности ребенка периода.  
2. Структурно-динамическое диагностирование: выявление актуальных и 

потенциальных возможностей развития. Теоретическим базисом диагностического 

комплекса являются работы таких ученых, как А.Г. Асмолов (разработка Федерального 

государственного образовательного стандарта); А.И. Ивонина, Д. Татаурщикова, 

О. Сосницкая, О.Л. Чуланова и Т.А. Яркова (исследования в рамках формирования и 

развития «soft skills») и др. Выбранные методы диагностики, основанные на 

аксиологическом и феноменологическом подходах с приоритетом внутренних мотивов над 

внешними. 

3. Конкретность диагностирования: определение соответствия состояния 

психического развития ребенка требованиям конкретной ситуации. Содержание и 

структура проводимой психодиагностики определяется адресной направленностью 

проекта: обучающиеся 1–4, 5–7, 8–9, 10–11 классов. 

 

Сопоставление универсальных учебных действий обучающегося3,  

кроссфункционнальных навыков и психодагностических методик: 

 

                                                           
3 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)).  – 569 с.   

•Эмоциональная устойчивость

•Аргументация собственной позиции

•Умение вести дискуссию

•Участие в обсуждении проблемы

•Умение слушать

Коммуникативные навыки

•Участие в распределении ролей группы

•Участие в обсуждении хода работы и принятии решений

•Рациональное распределение времени (законченность решения)

•Умение договориться при столкновении интересов

•Активная позиция в поиске решения задачи

Ориентированность на кооперацию

•Когнитивная гибкость

•Поиск альтернативных подходов вариантов решения

•Поиск новых признаков, характеристик объектов и возможных вариантов их 
использования

•Поиск необходимой информации и выделение ключевой в общем потоке

•Рефлексия, оценивание процесса выполнения и результата работы

•Способность делать логические умозаключения

Креативность

•Логическая аргументация

•Умение выделять в информации главное, видеть противоречия

•Умение обобщать и делать выводы

•Умение анализировать альтернативные точки зрения

•Умение осуществлять правильную интерпретацию

Критическое мышление



Коммуникативные 

универсальные 

учебные 

действий по ФГОС 

Содержание 

навыков 

Анализируемые 

кроссфункционнальные 

навыки обучающегося 

Диагностические параметры 

Распознавание 

конфликтогенных  

ситуаций и 

предотвращение 

конфликтов до их 

активной фазы,  

выстраивание деловой 

и образовательной 

коммуникации, 

избегание личностных 

оценочных суждений   

Распознавание 

эмоций и 

понимание 

намерений других 

людей; 

управление 

собственными  

эмоциями и 

состояниями; 

оказание влияния 

на эмоции и 

состояние 

окружающих 

 Управление 

собственным 

эмоциональным 

состоянием 

 Оказание влияния на 

эмоции 

одноклассников, 

учителя  

 Личностные черты, 

обуславливающие 

конфликтогенность в 

коммуникации 

(«нейротизм») 

 Реакции обучающегося на 

травматический стресс в 

семье в семье и школе 

 Способность 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Координирование и 

выполнение работы в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия   

Создание условий 

раскрытия 

творческого 

потенциала и  

максимальных  

достижений у 

окружающих 

людей;  

способности к 

организации 

проектной 

деятельности 

 Управление 

одноклассниками  

 Ориентация на 

достижение личностных 

результатов 

 Личностные черты, 

обуславливающие 

направление 

коммуникации 

(«доброжелательность», 

«экстраверсия») 

 Эмоциональная 

устойчивость 

 

Осуществление 

деловой коммуникации 

как со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной  

организации, так и за 

ее пределами), подбор 

партнеров для деловой 

коммуникации, исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий  

Выстраивание  

взаимодействия с 

людьми на 

различных 

уровнях от обмена 

информацией до 

обмена смыслами; 

создание общего 

поля деятельности 

по решению задач  

 Сотрудничество с 

другими 

(одноклассниками, 

учителем и др.) 

 Положительное 

отношение к 

образовательному 

процессу и обучению, 

формирование навыков 

самоконтроля, 

мотивация к изучению 

новой информации 

 Личностные черты, 

обуславливающие 

направление 

коммуникации 

(«доброжелательность», 

«экстраверсия») 

 Способности к 

самоконтролю 

 Направленность школьной 

мотивации 

 Перфекционистская 

ориентация 

При осуществлении 

групповой работы 

способность быть как 

руководителем, так и 

членом команды в 

разных ролях 

(генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий,  

эксперт и т.д.)  

Взаимодействие с 

окружающими и 

решение проблем 

людей на основе 

понимания их 

ценностей и 

потребностей. 

 

 Ориентированность на 

одноклассников, с 

которыми происходит 

непосредственное 

взаимодействие  

 Осознанный подход к 

самоопределению и 

самореализации 

 

 Личностные черты, 

обуславливающие 

способность к изменению 

ролей при взаимодействии 

с окружающими 

(«открытость опыту») 

 Способность распознавать 

и понимать свои эмоции и 

эмоции других людей, а 

также использовать это 

понимание для 

управления собственным 

поведением и построения 

межличностных 

отношений (социальный и 

эмоциональный 

интеллект) 



Коммуникативные 

универсальные 

учебные 

действий по ФГОС 

Содержание 

навыков 

Анализируемые 

кроссфункционнальные 

навыки обучающегося 

Диагностические параметры 

 Базовые навыки, 

необходимые человеку, 

чтобы формировать 

способность заботы о себе 

(самоопределение, 

самоподготовка, 

самоорганизация) 

 Реакции обучающегося на 

травматический стресс в 

семье в семье и школе 

Развернутое, логичное 

и точное изложение 

своей точки зрения с 

использованием 

адекватных устных и 

письменных языковых 

средств   

Коммуникация с 

позиции 

переговорного 

процесса,  

направленного на  

долгосрочное 

сотрудничество;  

убедительное  

донесение своей 

позиции через 

вербальные и 

невербальные 

техники с учетом 

специфики и 

интересов второй  

стороны 

переговоров  

 Умение вести диалог, 

договариваться  

 Критическое мышление 

 Проявления креативности 

 Способность распознавать 

и понимать свои эмоции и 

эмоции других людей, а 

также использовать это 

понимание для 

управления собственным 

поведением и построения 

межличностных 

отношений (социальный и 

эмоциональный 

интеллект). 

 

Модель личности обучающегося, способного на творческое трансформирование 

действительности методологически связана с исследованиями конкретных социальных 

реалий и их субъективного отражения. Соответственно, воздействие психотравмирующего 

опыта ребенка на обучение и социализацию является одним из значимых параметров, 

который необходимо учитывать в формировании систем персонифицированного 

психолого-педагогического сопровождения. Адаптационные изменения отмечаются 

начиная с младшего школьного возраста.   Исследованиям показывают, что психическая 

травма может приводить к изменениям в функционировании мозга и нервной системы. В 

результате этого процесса возникают сложности с концентрацией внимания, обработкой 

информации и запоминанием материала. Ребенок с опытом психотравматизации будет 

испытывать трудности с усвоением новых знаний и применением полученной информации 

на практике. Для диагностики специфики межличностного реагирования в качестве 

базисной для кросс-возрастного исследования предложена авторская методика 

О.В. Защиринской. Исследования реакций, обучающихся на тематические визуально-

графические блоки в виде кейс-материалов осуществляется по отдельным проявлениям 

травматического стресса на основе ситуационной модели. Исследуются реакции на 

различные виды агрессии в семье и школе (16 мультипликационных сюжетов).   

Диагностика реакций на проявления травматического опыта дополнена следующими 

методиками: «Незаконченные предложения», Методика изучение типов агрессии в семье и 

школе. (О.В.Защиринская), «Признаки психотравматизации у детей» (О.В. Защиринская), 

«Диагностика видов психических травм» (О.В. Защиринская). Данный материал включен в 

диагностический блок № 2. 

С учетом выявленных значимых для диагностики кросфункциональных навыков 

учеников и выделенных диагностических параметров предлагаются следующие методики, 

определяющие изучения социального интеллекта и социальной компетентности, 



включенные в диагностический блок № 1: «Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина», 

«Социальный интеллект Дж.  Гилфорда», Сочинение на тему «Что для меня агрессия?», 

Эссе «Самый плохой день», Методика определения школьной тревожности (Н.Ю. 

Максимова, Е.Л. Милютина), Методика диагностики «помех» в установлении 

эмоциональных контактов В. В. Бойко, Опросник агрессивности и враждебности А. Басса 

и А. Дарки, Опросник перфекционизма» Н.Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой (адаптация 

А.Д. Наследов, Л.Б. Киселева). 

Использование методик диагностики школьной мотивации позволяет получить 

достоверную информацию о ценностных ориентирах ученика в процессе определения 

педагогических средств, позволяющих персонифицировать процесс педагогической 

поддержки развития личности каждого ребёнка. В диагностический блок № 3 –  изучения 

школьной мотивации предлагается включить следующие методики: «Методика изучения 

мотивации обучения старшеклассников» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина), Анкета 

«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, «Методика диагностики уровня 

субъективного контроля» Дж. Роттера, модификация А.Г. Грецова, «Шкалы академической 

мотивации школьников» (Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, В.В. Гижицкий, Т.К. Гавриченкова) 

Опросник «Большая пятерка» (The Big Five Inventory). 

 

Характеристика значимыми параметров диагностики 

в соответствии с возрастной спецификой обучающихся 

 

В младшем школьном возрасте наиболее значимым и определяющим поведение 

ребёнка фактором становится социальное познание (учеников 1–4 классов). Особую 

ценность для ребенка имеют контакты со сверстниками и освоение новой социальной роли 

ученика начальных классов. На данном возрастном этапе это требует от ребенка 

определенного уровня развития социального интеллекта и достаточно широкого диапазона 

социальных навыков. Процесс обучения стимулирует развитие словесно-логического 

мышления. Это позволяет общаться с детьми с использованием понятий, переходить к 

обобщениям и активнее работать со словарём эмоций. Соответственно, выбор 

психодиагностического материала для обучающихся начальных классов определяется 

сензетивным периодом развития. 

В возрасте 10–12 лет начинается новый этап – подростковый. В это время активно 

работают все системы организма, особенно гормональная, что вызывает резкие перемены 

настроения и самочувствия, можно наблюдать более агрессивное поведение4. 

Наиболее ответственным периодом для становления способности к 

самодетерминации и автономии является детский и подростковый возраст, как 

сензитивный для развития личности.   В более ранних исследованиях5, направленных на 

изучение предикторов самодетерминации обучающихся общеобразовательной школы, 

установлено: 

 существование достоверных связей показатель дивергентного мышления (тест 

социального интеллекта Дж. Гилфорда) с фактором личной ответственности, и 

отрицательной корреляции – с экстрапунитивным, агрессивным реагированием; 

 существование связей эмоциональной чувствительности, сентиментальности 

(фактора «IC» опросник Р. Кеттелла) с чувством личной ответственности и 

способностью самостоятельно принимать решения и конструктивно действовать в 

конфликтных ситуациях. 

 

При этом, личностные результаты выражаются в умение самостоятельно 

формировать познавательные цели и анализировать свой образовательный потенциал. А 

                                                           
4 Чехлова, Д. Ю. Этапы политической социализации / Д. Ю. Чехлова, М. А. Панкратова // Культурные ценности и традиции современного 

общества: сборник материалов I Международной научно–практической конференции, Новосибирск, 16 ноября – 15 ноября 2017 года. – 

Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2017. – С. 78–84 
5 Ясюкова Л. А., Белавина О. В. Социальный интеллект детей и подростков. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2017. – 181 с. 



метапредметные – в совершенствовании регулятивных навыков, повышение 

коммуникативных навыков, повышение познавательной активности обучающегося. 

 

Диагностический комплекс обеспечения профессионального самоопределения 

школьников в общеобразовательной школе 

 

Диапазон 

диагностики 

Задачи 

диагностического 

этапа в опытно-

эксперимен-

тальной работы 

Значимые 

параметры для  

диагностики 

данного возрастного 

этапа  

Комплекс диагностических методик 

1–4 класс Изучение 

социально-

эмоционального 

развития детей 

Чувство близости к 

значимым другим 

людям, таким как 

родители 

и учителя, усиливает 

процесс 

интернализации 

ценностей, 

социальных норм, 

практик6.  

Диагностика 

способности 

выражения и 

обсуждения своих 

эмоций и чувств 

совместно с близкими 

людьми 

осуществляется как 

параметр социального 

интеллекта.  

 Оценка уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой (заполняется 

педагогом); 

 Социальный интеллект Дж. Гилфорда 

(используется в диагностике 

обучающихся 3–4 классов); 

 Сочинение на тему агрессии 

(используется в диагностике 

обучающихся 3–4 классов); 

 Методика незаконченные предложения 

для младших школьников; 

 Опросник «Признаки 

психотравматизации у детей» 

(заполняется педагогом/родителем); 

 Изучение видов переживания 

травматического стресса в семье и 

школе (методика О.В. Защиринской) 

 

 

5–7 класс Изучение 

личностного 

развития 

подростков 

Полноценное 

развитие понятийного 

мышления позволяет 

подросткам 

использовать его 

возможности и для 

анализа социальных 

ситуаций. 

 Оценка уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой; 

 Социальный интеллект Дж. Гилфорда; 

 Методика незаконченные предложения 

для младших школьников; 

 Сочинение на тему агрессии; 

 Опросник «Признаки 

психотравматизации у детей» 

(заполняется педагогом/родителем); 

 Изучение видов переживания 

травматического стресса в семье и 

школе (методика О.В. Защиринской) 

8–9 класс Изучение раннего 

профориента-

ционного 

самоопределения 

Изучение 

психологической 

готовности к 

самостоятельному, 

реалистичному и 

осознанному выбору 

 Оценка уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой; 

 Социальный интеллект Дж. Гилфорда; 

 Методика незаконченные предложения 

(адаптация Волкова Е.Н., 2008); 

 Сочинение на тему агрессии; 

 Опросник «Признаки 

психотравматизации у детей» 

(заполняется педагогом/родителем); 

 Изучение видов переживания 

травматического стресса в семье и 

школе (методика О.В. Защиринской); 

 Методика «Определение 

профессионального типа личности»  

                                                           
6 Лабзова И.Ю. Теория самоопределения и её применение в зарубежной образовательной практике // Человек и образование. – 2017. – 
№3 (52). – С. 152–156 



Диапазон 

диагностики 

Задачи 

диагностического 

этапа в опытно-

эксперимен-

тальной работы 

Значимые 

параметры для  

диагностики 

данного возрастного 

этапа  

Комплекс диагностических методик 

10–11 класс Изучение 

формирования 

надпрофес-

сиональных 

навыков 

обучающихся 

Переход от 

смыслового 

самоопределения 

подростка к 

осмысленной 

самореализации  

 Методика изучения мотивации 

обучения старшеклассников; 

 Социальный интеллект Д.В. Люсина; 

 Методика незаконченные предложения 

(адаптация Волкова Е.Н., 2008); 

 Текст интеллекта Айзенка –Горбова; 

 Методика диагностики личностной 

креативности Е.Е. Туник; 

 Методика субъективного контроля 

Дж. Роттера; 

 Сочинение на тему агрессии; 

 Эссе «Самый плохой день»; 

 Изучение видов переживания 

травматического стресса в семье и 

школе (методика О.В. Защиринской) 

 Изучение видов травматического 

стресса (методика О.В. Защиринской) 

 Методика «Определение 

профессионального типа личности» 

 

Представленные методические рекомендации диагностической деятельности 

педагога-психолога общеобразовательной организации представляют инструментарий 

реализации исследования с указанием видов действий с рекомендуемыми нормами и 

оценочными параметрами. Комплексность подхода обеспечивает возможность 

воспроизведения результатов исследования в проектировании модели 

персонифицированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся на всех 

уровнях образования. 
 


