
Справка (заключение) по результатам проведенных психодиагностических исследований 

 
1. Причины исследования: по тематическому плану 

2. Цель и задачи исследования. 

Цель: обследование и изучение развивающего потенциала обучающихся, обеспечение развития универсальных учебных действий 

(УУД) как психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

Задачи:  

1. Продиагностировать уровень развития коммуникативных, личностных, познавательных, регулятивных универсальных 

учебных действий; 

2. Выявить наиболее актуальные для детей трудности в обучении; 

3. Подготовка рекомендаций для учителей и родителей по созданию оптимальных социально-педагогических и 

психологических условий для успешного обучения и адаптации школьников. 

3. Сроки проведения исследования: январь 2021г. 

4. Форма работы: групповая. 

5. Используемый инструментарий (методика, батарея тестов): Практическое пособие для педагогов-психологов и учителей начальных 

классов образовательных учреждений) «Психологическое сопровождение развития младших школьников в условиях введения 

ФГОС НОО». -  Под общей редакцией Тимофеевой А.И. – Томск, 2012. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося.  

 

 

Виды универсальных учебных действий 

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. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

-  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 



- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 



 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

пространственно- графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

 Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 



 

6. Краткая характеристика исследуемой функции в контексте данного возраста (норма).  

 

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. 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом году жизни: 

 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. 

 

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 

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 и социальному миру. Наиболее показательна в 

контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения. 



 Применительно к начальной школе выделят 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). Адекватной системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных 

мотивов и мотивации достижения. 

 Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.  

      В старшем дошкольном возрасте начинает складываться самооценка — обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к  

самому себе (Л.С. Выготский). Источниками формирования самооценки являются опыт деятельности ребенка, степень его успешности и 

опыт общения и  взаимодействия с другими людьми. Самооценка — важнейшая личностная инстанция, выполняющая функцию регуляции 

поведения и деятельности ребенка в соответствии с социальными нормами. 

            К семи годам у ребенка формируется способность к адекватной, критичной самооценке в конкретных видах деятельности (М.И. 

Лисина, А. Сильвестру, 1983), в то время как адекватность самооценки по личностным качествам несколько запаздывает в своем развитии. 

           Развитие самооценки в младшем школьном возрасте характеризуется интенсивным развитием когнитивного компонента и 

качественной трансформации самооценки, которая приобретает черты рефлексивности. Результатом начального образования является 

становление ребенка как субъекта учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться к взрослому за 

помощью. 

 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.   

 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

 Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

- 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; 

 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. 

 

Возрастные особенности развития регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои 

поступки. В начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей 

деятельности детей младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка): 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 



- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- преодоление импульсивности, непроизвольности; 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве 

с учителем и сверстниками; 

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегия совладания); 

-  формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и деятельности выступают следующие 

умения:  

 выбирать средства для организации своего поведения;  

 помнить и удерживать правило, инструкцию во времени;  

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; 

  предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки;  

 начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент;  

 тормозить реакции, не имеющие отношения к цели.  

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими индикаторами здесь являются выполнение 

учеником лишь отдельных операций, отсутствие планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и 

воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, самостоятельное выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й - 

самостоятельное построение учебных целей и 6-й - обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование возможно на этапе обучения в средней 

школе. 

Возрастные особенности развития 

познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников 



Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием; 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий - умение решать проблемы или задачи. Усвоение общего приема 

решения задач в начальной школе базируется на сформированности логических операций - умении анализировать объект, осуществлять 

сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), 



устанавливать аналогии. Решение задач выступает и как цель, и как средство обучения. Умение ставить и решать задачи является одним из 

основных показателей уровня развития учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями. 

 

Возрастные особенности развития 

коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать 

контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее взрослыми. К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь 

(необязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. Они 

должны владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение 

и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого. Важной характеристикой коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному обучению 

считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со взрослыми — это контекстное общение, где 

сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно,  а опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также 

кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается более объективное, 

опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). 

 Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития общения ребенка, без 

достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку они исключительно тесно связаны 

между собой) на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как 

взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации.  

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. Как 

известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно 

бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то взрослые или сверстники. В 6—7-летнем возрасте дети впервые 

перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со 

сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и других совместных видах деятельности, в 

процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, 

поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не может выступать как равный ему партнер. Однако 

преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки. От поступающих в 

школу детей правомерно ожидать, что децентрация затронет, по крайней мере, две сферы: понимание пространственных отношений 

(например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое применительно не только к себе, но и к другим людям), а также некоторые 

аспекты межличностных отношений (например, относительность понятия «брат»).  

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универсальных учебных действий образуют действия, 

направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование 



усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого 

служит ориентация на партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 

развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных 

активно участвовать в коллективном создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь 

простейших форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может идти речь об общей готовности ребенка 

обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или 

решение, либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. В рамках сложившейся системы обучения главными 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе 

можно считать: 

 умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в 

неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); 

  умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать;  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью 

вопросов выяснять недостающую информацию;  

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную 

помощь по ходу выполнения задания. 

 
7. Количество учащихся/воспитанников (общее и по классам/группам), принявших участие в исследовании.  

124 обучающихся 1-х классов. 

 

7. Статистические данные по всем классам/группам в виде таблицы (Приложение 1). 

9. Аналитическое описание полученных результатов. 

По результатам проведенных психодиагностических исследований можно отметить уровень развития универсальных учебных 

действий.  

 

Таблица 1. 

Уровень развития коммуникативных УУД обучающихся 1-х классов. 

Уч/год Уровень развития УУД, % 

высокий средний низкий 

2020-2021 73% 25% 2% 

 

Таблица 2. 

Уровень развития регулятивных УУД обучающихся 1-х классов. 

Уч/год Уровень развития УУД, % 

высокий средний низкий оч. низкий 



2019-2020 74% 15% 5% 6% 

 

Таблица 3. 

Уровень развития познавательных УУД обучающихся 1-х классов. 

Уч/год Уровень развития УУД, % 

высокий средний низкий 

2019-2020 0% 94% 2% 

 

Таблица 4. 

Уровень развития личностных УУД обучающихся 1-х классов (самооценка) 

Уч/год Уровень развития УУД, % 

высокий средний низкий 

2019-2020 55% 45% 0% 

 

 

10. Выводы по полученным результатам. 

Проведенная работа позволила обследовать и изучить развивающей потенциал обучающихся, обеспечивающий развитие 

универсальных учебных действий, выявить наиболее актуальные для детей трудности в обучении. Продиагностировать уровень развития 

коммуникативных, личностных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий. 

Был выявлен низкий уровень развития познавательных УУД: 

- 1а класс - 0 обучающихся; 

- 1б класс - 1 обучающийся;  

- 1в класс - 0 обучающихся; 

- 1г класс – 1 обучающийся; 

- 1д класс – 0 обучающихся. 

Всего: 2 обучающихся 1-х классов. 

 

Был выявлен низкий уровень развития регулятивных УУД: 

- 1а класс – 3 обучающихся; 

- 1б класс -  2 обучающихся;  

- 1в класс – 0 обучающихся; 

- 1г класс – 1 обучающийся; 

- 1д класс - 2 обучающихся. 

Всего: 8 обучающихся 1-х классов. 

 

Был выявлен очень низкий уровень развития регулятивных УУД: 



- 1а класс – 0 обучающихся; 

- 1б класс -  0 обучающихся;  

- 1в класс – 1 обучающийся; 

- 1г класс – 0 обучающихся; 

- 1д класс - 5 обучающихся. 

 Всего: 6 обучающихся 1-х классов. 

 

Был выявлен низкий уровень развития коммуникативных УУД: 

- 1а класс - 0 обучающихся; 

- 1б класс -  0 обучающихся;  

- 1в класс - 0 обучающихся; 

- 1г класс – 3 обучающихся; 

- 1д класс - 0 обучающихся. 

Всего: 3 обучающихся 1-х классов. 

 

Был выявлен низкий уровень развития личностных УУД: 

- 1а класс - 0 обучающейся; 

- 1б класс - 0 обучающихся;  

- 1в класс – 0 обучающихся; 

- 1г класс – 0 обучающихся; 

- 1д класс – 0 обучающихся. 

 Всего: 0 обучающихся 1-х классов. 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что 2% обучающихся 1-х классов имеют низкий уровень развития 

познавательных УУД, 6% низкий уровень развития регулятивных УУД, 5% очень низкий развития регулятивных УУД, 2% низкий уровень 

коммуникативных УУД, 0% низкий уровень личностных УУД. 

 

11. Рекомендации педагогам, классному руководителю, психологу, родителям по коррекции или развитию неблагоприятных вариантов, 

выявленных в ходе исследования. 

 

Педагогам Классному руководителю Психологу Родителям 



•Предоставлять реальную 

возможность в достижении успеха; 

• Проявлять постоянный интерес к 

ребенку, принимать и поддерживать 

его начинания; 

• Обращать внимание на 

положительные стороны его 

характера, не подчеркивая прошлых 

ошибок и проступков; 

• Постоянно одобрять, ободрять, 

хвалить ребенка, не быть некогда 

критичным, циничным по 

отношению к нему; 

•Предупреждать неуверенность 

ребенка, боязнь ошибок и неудач, 

нового дела, выбирая посильные 

для него задания; 

•Уметь ставить реальные для него 

цели и давать реальную оценку его 

достижениям и успехам; 

•  Поводить игры и упражнения на 

развитие коммуникативных 

навыков; 

•Способствовать осознанию 

необходимости соблюдения правил 

поведения в школе (определять 

конкретные цели своих поступков, 

выбирать из множества вариантов 

адекватные средства достижения 

этих целей, проверять 

эффективность выбранных средств, 

предвидеть конечный результат 

своих действий). 

Проведение внеклассных 

мероприятий, способствующих 

развитию: 

 познавательных и 

регулятивных способностей; 

 творческого мышления и 

творческой активности; 

 эмоционального интеллекта 

(ЭИ) за счет единства аффективных 

и интеллектуальных процессов в 

комплексном развитии личности 

ребенка младшего школьного 

возраста.  

Проведение профилактических 

индивидуальных и групповых 

бесед. Формировать умение 

принимать и соблюдать игровые 

правила 

 

Упражнения и тренинги на 

развитие: 

 внимания;  

 памяти;  

 мышления;  

 ЗМК;  

 самоуважения; 

 чувства собственного 

достоинства; 

 коммуникативных навыков; 

  психомоторной сферы; 

  эмоционального 

интеллекта; 

  регуляторно-волевой сферы; 

  развивать у детей умение 

двигательного контроля 

своего тела (произвольно 

направлять свое внимание на 

мышцы, участвующие в 

движении; различать и 

сравнивать мышечные 

ощущения; определять 

соответствующий характер 

ощущений; менять характер 

движений, опираясь на 

контроль своих ощущений). 

 

 

Обеспечить занятость 

ребенка во внеурочное 

время, ради профилактики 

девиантного поведения.  

• Проявлять тепло и 

эмоциональный отклик во 

взаимоотношениях, 

оказывать поддержку во 

всем; 

• Создавать атмосферу 

эмоциональной 

привязанности в семье; 

•Проявлять постоянную 

заинтересованность в 

ребенке, заботу о нем; 

•Предпочитать 

требовательность - 

безразличию, свободу - 

запретам, тепло в 

отношениях - 

отчужденности; 

•Снимать авторитарные 

позиции в общении с 

детьми. Директивный 

стиль отношений в семье 

не допустим! 

•Избегать ортодоксальных 

суждений; 

• Уметь признавать свои 

ошибки в общении с 

детьми; 

• Развивать у детей умение 

эмоционального контроля 

своего поведения 



 
 

(произвольно направлять 

свое внимание на 

эмоциональные 

ощущения; различать и 

сравнивать 

эмоциональные 

ощущения, определять их 

характер).  

 

 

 

 

 

 

 

                                 30 января 2021 г.                                      Педагог-психолог М.К. Швадленко                              

 

 

 

 

 

 

 

 


