
 

          
                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

и переводе обучающихся  (ФГОС ООО), 

1. Общие положения 
1.  Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний обучающихся требованиям государственных общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

2.  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом Российской Федерации  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании», Уставом МКОУ «Новокиевская ООШ» , 

настоящим Положением. 

3.  Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определенного образовательной программой в рамках учебного года 

и курса в целом. 

5.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием 

по каждому предмету, принятым на методическом объединении и утвержденным 

директором школы. Периодичность административного контроля определяется планом 

     работы школы, утвержденным директором. 

2. Порядок промежуточной аттестации 
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4-х классах по учебным 

четвертям. 

2.2. Обучающиеся 1 класса отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

2.3. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4 -х классов. 



2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

2.5.  Классные руководители  2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия на итоговых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание  в 5 классе 
Тема. Трудности адаптации пятиклассников. 

 
Кл. уководитель: Тебенькова Л.Г. 



Педагог – психолог: Соболева Н.Н. 

 

Задачи:  ознакомить родительский коллектив с особенностями адаптации детей к 

обучению в пятом классе; предложить практические советы по адаптации ребѐнка к 

школе. 

Вопросы для обсуждения: физиологические трудности адаптации пятиклассников к 

школе; психологические трудности адаптации; система взаимоотношений с ребѐнком в 

семье в период адаптации к школьному обучению; родительский практикум по проблеме. 

Ход собрания. 
1. Вступительное слово. 

Уважаемые папы и мамы! 

Сегодня мы обсудим важную тему о трудностях адаптации наших детей к школе. 

Какие физиологические и психологические трудности есть у пятиклассников, как 

обнаружить эти проблемы и решить. 

2. Обсуждение вопроса «Физиологические проблемы пятиклассников и условия 

адаптации учащихся к школе». 

Медицинская сестра и психолог школы знакомят родителей с теми проблемами, 

которые могут быть связаны с изменениями статуса ребѐнка. Обращают внимание 

на следующие моменты: 

- изменение режима дня ребѐнка в сравнении с начальной школой, увеличение 

физической и умственной нагрузки; 

- быстрое физиологическое взросление многих детей, гормональные изменения в 

организме; 

- изменения в питании ребѐнка, связанные с его большей самостоятельностью. 

3. Обсуждение вопроса «Психологические проблемы адаптации пятиклассников к 

школьному обучению и условия их успешного преодоления». 

- повышение уровня тревожности семьи, связанной с обучением ребѐнка в пятом 

классе; 

- повышение уровня тревожности самого ребѐнка. Зависимость степени адаптации 

ребѐнка от его внутреннего состояния, характера, его успеваемости в начальной 

школе; 

- степень учебной и социальной мотивации пятиклассников, их желание вступать в 

учебные и внеучебные контакты; 

- состояние физического здоровья учащихся, связанное с возрастными 

изменениями в организме и психологическим климатом в классном коллективе; 

- влияние самооценки ребѐнка на адаптацию к школе (чем ниже самооценка, тем 

больше трудностей у ребѐнка в школе). 

5. Подведение итогов. 

6. Комментарии классного руководителя по проведенному классному часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей 

1. Первое условие школьного успеха пятиклассников – безусловное принятие ребѐнка, 

несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться. 



2. Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится 

ребѐнок, к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное общение со 

своим ребѐнком после прошедшего школьного дня. 

3. Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят 

после школы. 

4. Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес 

ребѐнка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников). 

5. Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и 

психические наказания. 

6. Учѐт темперамента ребѐнка а период адаптации к школьному обучению. 

Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к классу, 

быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и 

сверстников насилие, сарказм и жестокость. 

7. Предоставление ребѐнку самостоятельности в учебной работе и организация 

обоснованного контроля  его учебной деятельности. 

8. Поощрение ребѐнка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование 

достижений ребѐнка. 

9. Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол родительского собрания  

от 30.10.2015 г. 
Тема собрания: «Трудности адаптации пятиклассников к школе». 



 

 

Повестка дня: 

1. Физиологические трудности адаптации пятиклассников к школе. 

2. Психологические трудности адаптации; система взаимоотношений с ребѐнком в 

семье в период адаптации к школьному обучению. 

3. Пути возможной помощи детям в этот период. Рекомендации родителям. 

4. Анализ учебных достижений учащегося. 

5. Разное: 

а) ознакомление с Уставом школы; 

б) организация горячего питания в школьной столовой; 

г) план мероприятий на время осенних каникул, техника безопасности. 
 

Ход собрания. 

1. Выступление школьного психолога Соболевой Н.Н. по теме родительского 

собрания. Ознакомление родительского коллектива с особенностями адаптации 

детей к обучению в пятом классе: физиологические трудности адаптации 

пятиклассников к школе; психологические трудности адаптации. А также была 

предложена система взаимоотношений с ребѐнком в семье в период адаптации к 

школьному обучению, и даны соответствующие рекомендации по этому вопросу. 

2. Медицинская сестра познакомила  родителей с теми проблемами, которые могут 

быть связаны с изменениями статуса ребѐнка. Обратила  внимание на следующие 

моменты: 

- изменение режима дня ребѐнка в сравнении с начальной школой, увеличение 

физической и умственной нагрузки; 

- быстрое физиологическое взросление многих детей, гормональные изменения в 

организме; 

- изменения в питании ребѐнка, связанные с его большей самостоятельностью. 

3.  Классным руководителем  была предложена система взаимоотношений с ребѐнком в 

семье в период адаптации к школьному обучению и даны соответствующие рекомендации 

по этому вопросу. 

4.  Классный руководитель 5 класса Тебенькова Л.Г. сделала анализ учебных достижений 

класса: 

а) участие в общешкольных мероприятиях; 

б) участие в предметных олимпиадах; 

в) итоги успеваемости за 1 четверть. 

5. Разное. 

а) ознакомление с Уставом школы; 

б) организация горячего питания в школьной столовой; 

Решили: 

1. Принять к сведению рекомендации психолога о том, как преодолеть трудности 

адаптации ребенка к школе, как помочь ему разобраться в самом себе и т.д. 

2. Усилить контроль выполнения домашних заданий. Уделить должное внимание 

здоровью ребенка. 

3. Принять к сведению рекомендации классного руководителя  по технике 

безопасности (правила дорожного движения, пожарная безопасность, бдительность 

на улицах, проверка состояния здоровья ребенка ежедневно). 

                                                                                              Головня Н.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс и адаптация к школе: 

6 советов родителям первоклассников 

 

Начало обучения в школе — это не только учеба, новые знакомые и впечатления. Это 

новая среда и необходимость подстраиваться под новые условия деятельности, 

включающие в себя физические, умственные, эмоциональные нагрузки для детей. Чтобы 

привыкнуть к новой среде, ребѐнку необходимо время — и это не две недели и даже 

не месяц. Специалисты отмечают, что первичная адаптация к школе продолжается 

от 2 месяцев до полугода. При этом общих рецептов быть не может, адаптация — 

длительный и индивидуальный процесс и во многом зависит от: 

 личностных особенностей ребѐнка; 

 степени готовности к школе (не только интеллектуальной, но и психологической, 

и физической); 

 от того, достаточно ли малыш социализирован, развиты ли у него навыки 

сотрудничества, посещал ли он детский сад. 

Признаки успешной адаптации к школе. Ребенок весел, спокоен, быстро находит 

приятелей среди одноклассников, хорошо отзывается об учителях и ровесниках, без 

напряжения выполняет домашние задания, легко принимает правила школьной жизни, 

новый режим дня для него комфортен (не плачет по утрам, нормально засыпает вечером 

и т.д.). У ребенка нет страхов по поводу сверстников и учителей, он адекватно реагирует 

на замечания учителя. 

Признаки дезадаптации. Вы часто видите ребѐнка уставшим, он не может заснуть 

вечером и с трудом просыпается утром. Ребѐнок жалуется на одноклассников, 

на требования учителя. Ему сложно соответствовать школьным требованиям, 

он внутренне сопротивляется, капризничает, обижается. Обычно такие дети испытывают 

трудности в учебной деятельности. Лишь к концу первого полугодия при помощи работы 

педагога, психолога, родителей они адаптируются к школьной среде. 

Часто бывает, что внешние проявления у детей одинаковые — чаще всего это слезливость, 

обиды, усталость, — но имеют совершенно разные причины. И с ними надо разбираться 

индивидуально. 



Мама Ирины в беседе с психологом отмечала, что девочка негативно отзывается 

об одноклассниках, отрицательные эмоции проявлялись в виде криков, слѐз, нежелания 

ходить в школу. Как выяснили позже психологи, у Ирины недостаточно развиты 

моторные навыки, слабо развита концентрация и устойчивость внимания, девочке 

не хватает воли и усилий высидеть на уроке. 

В середине первого класса мама Савелия стала жаловаться психологу: мальчик грубит, 

не реагирует на замечания учителя, чуть что — в слѐзы. Разговор с учителем прояснил, 

что Савелию сложно даѐтся математика, он с трудом считает и плохо запоминает. 

Проблемы накапливаются и накапливаются, а наказания взрослых и их строгость только 

мешает. 

Довольно часто родители по незнанию усложняют жизнь первоклассников тем, что: 

 загружают новыми кружками (в период адаптации они могут привести 

к перегрузкам; лучше оставить лишь то, что малыш давно знает и умеет); 

 резко меняют отношения в семье ("Ты теперь большой, должен сам мыть посуду" 

и т.д.) 

Как помочь ребенку? 

 В первые недели обучения первоклассника в школе важно помочь ребѐнку 

поверить в себя, в свои силы и возможности. 

 Проявляйте интерес к школе, классу, в котором учится ваш ребѐнок. Очень полезно 

ребенка просто послушать. 

 Не критикуйте своего малыша, даже если он плохо пишет, медленно считает, 

неаккуратен. Критика, особенно при посторонних людях, только усилит его 

проблемы. 

 Учитывайте темперамент своего ребенка в период адаптации к школьному 

обучению. Активным детям тяжело долго сидеть на одном месте, медлительным 

сложно привыкать к школьному ритму. 

 Поощряйте ребенка не только за учебные успехи. Любое моральное 

стимулирование, слова поддержки со стороны взрослых помогают ребѐнку 

почувствовать себя значимым в той или иной деятельности. 

 Никогда ни с кем не сравнивайте своего ребѐнка — это приведет либо 

к повышенной гордости, либо к зависти и падению самооценки. Сравнивать можно 

только новые успехи вашего ребенка с его прежними достижениями. 

И помните, что детские проблемы не проще взрослых. Конфликт с учителем или 

сверстником по эмоциональному напряжению и последствиям может оказаться более 

тяжелым, чем конфликт взрослого члена семьи с начальством на работе. 

Успех адаптации в школе во многом зависит от родителей, а учителя и психологи вам 

обязательно помогут. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенции о правах ребѐнка 

                                               (краткое содержание) 

Конвенция — это международный документ, признающий все права человека в 

отношении детей от 0 до 18 лет. Принята 20 ноября 1989 года. 
Поскольку 15 сентября 1990 года Конвенция о правах ребѐнка вступила в законную силу 

на территории нашего государства, положения данной Конвенции должны соблюдаться. 

Статья 1Определение ребенка. Человек до 18 лет считается ребѐнком и обладает всеми 

правами, заключѐнными в данной Конвенции. 

Статья 2Недопущение и предотвращение дискриминации. Каждый ребѐнок, независимо 

от расы, цвета кожи, пола, религии и социального происхождения обладает правами, 

предусмотренными данной Конвенцией и не должен подвергаться дискриминации. 

Статья 3Соблюдение интересов ребѐнка. При принятии решений государство должно 

обеспечивать интересы ребѐнка и предоставлять ему защиту и заботу. 

Статья 4 Реализация прав. Государство должно осуществлять все права ребѐнка, 

признанные данной Конвенцией. 

Статья 5Воспитание в семье и развитие способностей ребѐнка. Государство должно 

учитывать права, обязанности и ответственность родителей при воспитании ребѐнка. 

Статья 6Право на жизнь и развитие. Каждый ребѐнок имеет право на жизнь и 

государство обязано обеспечивать его здоровое психическое, эмоциональное, умственное, 

социальное и культурное развитие. 

Статья 7Имя и гражданство. Каждый ребѐнок имеет право на имя и гражданство при 

рождении, а также право знать своих родителей и рассчитывать на них. 

Статья 8Сохранение индивидуальности. Государство должно уважать право ребѐнка на 

сохранение индивидуальности и должно помогать ребѐнку в случае их лишения. 



Статья 9Разлучение с родителями. Ребѐнок не должен разлучаться со своими 

родителями, кроме тех случаев, когда это делается в его интересах. В случаях 

государственного решения о разлучении с одним или обоими родителями, государство 

должно предоставить всю необходимую информацию о местонахождении его родителей 

(кроме тех случаев, когда это может нанести вред ребѐнку). 

Статья 10 Воссоединение семьи. Если ребѐнок и родители живут в разных странах, то все 

они должны иметь возможность пересекать границы этих стран, чтобы поддерживать 

личные отношения. 

Статья 11Незаконное перемещение. Государство должно предотвращать незаконный 

вывоз детей из страны. 

Статья 12 Взгляды ребѐнка. Ребѐнок, в соответствии со своим возрастом имеет право 

свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его вопросам. 

Статья 13Свобода мнения. Ребѐнок имеет право свободно выражать свое мнение, 

получать и передавать информацию, если только это не вредит другим людям, не 

нарушает государственную безопасность и общественный порядок. 

Статья 14Свобода мысли, совести и религии. Государство должно уважать право ребѐнка 

на свободу мысли, совести и религии. 

Статья 15 Свобода Ассоциаций. Дети имеют право встречаться и объединяться в группы, 

если только это не вредит другим людям и не нарушает общественную безопасность и 

порядок. 

Статья 16Защита права на личную жизнь. Каждый ребѐнок имеет право на личную 

жизнь. Никто не имеет права вредить его репутации, а также входить в его дом и читать 

его письма без разрешения. 

Статья 17 Доступ к необходимой информации. Каждый ребѐнок имеет право на доступ к 

информации. Государство должно поощрять средства массовой информации к 

распространению материалов, которые способствуют духовному и культурному развитию 

детей, и запрещать доступ к информации, наносящей вред ребѐнку. 

Статья 18Ответственность родителей. Родители несут равную ответственность за 

воспитание и развитие ребѐнка. Государство должно оказывать родителям надлежащую 

помощь в воспитании и развитии детей и обеспечивать развитие сети детских 

учреждений. 

Статья 19Защита от злоупотреблений. Государство должно защищать ребѐнка от всех 

видов насилия, отсутствия заботы и от плохого обращения со стороны родителей или 

других лиц, в том числе помогать ребенку, подвергшемуся жестокому обращению со 

стороны взрослых. 

Статья 20 Защита ребѐнка, лишѐнного семьи. Если ребенок лишается своей семьи, то он 

вправе рассчитывать на особую защиту со стороны государства. Государство может 

передать ребѐнка на воспитание тем людям, которые уважают его родной язык, религию и 

культуру. 

Статья 21 Усыновление. Государство должно следить за тем, чтобы при усыновлении 

ребѐнка неукоснительно соблюдались его интересы и гарантии его законных прав. 

Статья 22 Дети-беженцы. Государство должно обеспечивать особую защиту детям-

беженцам, в том числе оказывать им помощь в получении информации, гуманитарную 

помощь и содействовать воссоединению с семьей. 

Статья 23 Дети-инвалиды. Каждый ребѐнок, неполноценный в умственном или 

физическом отношении, имеет право на особую заботу и достойную жизнь. 

Статья 24 Здравоохранение. Каждый ребѐнок имеет право на охрану своего здоровья: на 

получение медицинской помощи, чистой питьевой воды и полноценного питания. 

Статья 25 Оценка при попечении. Государство должно регулярно проверять условия 

жизни ребѐнка, находящегося на попечении. 

Статья 26 Социальное обеспечение. Каждый ребѐнок имеет право пользоваться 

социальными благами, в том числе социальным страхованием. 



Статья 27Уровень жизни. Каждый ребѐнок имеет право на уровень жизни, необходимый 

для его физического, умственного, духовного и нравственного развития. Государство 

должно помогать тем родителям, которые не могут обеспечить своим детям необходимые 

условия жизни. 

Статья 28Образование.Каждый ребѐнок имеет право на образование. В школах должны 

соблюдаться права ребенка и проявлять уважение к его человеческому достоинству. 

Государство должно следить за регулярным посещением детьми школ. 

Статья 29Цель образования. Образовательные учреждения должны развивать личность 

ребѐнка, его таланты, умственные и физические способности, воспитывать его в духе 

уважения к своим родителям, понимания, мира, терпимости, культурных традиций. 

Статья 30 Дети, принадлежащие к меньшинствам и коренному населению. Если ребѐнок 

принадлежит к этническому, религиозному или языковому меньшинству, он имеет право 

говорить на родном языке и соблюдать родные обычаи, исповедовать религию. 

Статья 31Отдых и досуг. Каждый ребѐнок имеет право на отдых и игры, а также на 

участие в культурной и творческой жизни. 

Статья 32Детский труд. Государство должно защищать ребѐнка от опасной, вредной и 

непосильной работы. Работа не должна мешать образованию и духовно-физическому 

развитию ребенка. 

Статья 33 Незаконное употребление наркотических средств. Государство должно сделать 

всѐ возможное, чтобы уберечь детей от незаконного употребления наркотиков и 

психотропных веществ, не допустить участия детей в производстве и торговле 

наркотиками. 

Статья 34 Сексуальная эксплуатация. Государство должно защищать детей от любых 

форм сексуального насилия. 

Статья 35 Торговля, контрабанда и похищение. Государство должно всеми силами 

бороться против похищения, контрабанды и продажи детей. 

Статья 36 Иные формы эксплуатации. Государство должно защищать ребенка от любых 

действий, которые могут нанести ему вред. 

Статья 37 Пытки и лишение свободы. Государство обеспечивает, чтобы ни один ребенок 

не подвергался пыткам, жестокому обращению, незаконному аресту и лишению свободы. 

Каждый лишенный свободы ребенок имеет право поддерживать контакты со своей 

семьей, получать правовую помощь и искать защиту в суде. 

Статья 38 Вооруженные конфликты. Государство не должно позволять детям до 15 лет 

вступать в армию или напрямую участвовать в военных действиях. Дети в зонах военных 

конфликтов должны получать особую защиту. 

Статья 39Восстановительный уход. Если ребѐнок оказался жертвой жестокого 

обращения, конфликта, пыток или эксплуатации, то государство должно сделать все 

возможное, чтобы восстановить его здоровье и вернуть ему чувство собственного 

достоинства. 

Статья 40Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних. Каждый ребѐнок, 

обвиняемый в нарушении закона, имеет право на основные гарантии, правовую и другую 

помощь. 

Статья 41 Применение наивысших норм. Если законодательство отдельной страны 

защищает права ребѐнка лучше, чем данная Конвенция, то следует применять законы этой 

страны. 

Статья 42Соблюдение и вступление в силу. 

Государство должно распространять информацию о Конвенции среди взрослых и детей. 

Статьи 43-54 включает нормы того, что взрослые и государство должны сообща 

обеспечивать все права детей. 
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Методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса (Филипса) 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера тревожности, 

связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и 

предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить ―Да‖ 

или ―Нет‖. 

Инструкция: ―Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и 

правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами 

долго не задумывайтесь. 

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ ―+‖, если Вы согласны с ним, или ―-‖, 

если не согласны‖. 

Обработка и интерпретация результатов. 

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил ―Да‖, в то время как в ключе этому 

вопросу соответствует ―-‖, то есть ответ ―нет‖. Ответы, не совпадающие с ключом - это 

проявления тревожности. При обработке подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о 

повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о 

высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. 

Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее 

внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием 

тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58; 



сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 сумма 

= 11 

3. Фрустрация потребности в достижение успеха 1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ 

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55- 

2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56- 

3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57- 

4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58- 

5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  

6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-  

 

Результаты 

1) Число несовпадений знаков (―+‖ - да, ―-‖ - нет) по каждому фактору (абсолютное число 

несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%). 

Для каждого респондента. 

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значение - < 

50 %; > 50 % и 75%. 

4) Представление этих данных в виде диаграммы. 

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 % и 75 % 

(для всех факторов). 

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 



1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное 

с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический 

фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении 

высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу 

оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка. 

Бланк 

                

                

―+‖                

                

0               

―–‖                

                

                

 

Текст опросника. 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 



10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при 

ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, 

что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что 

ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются 

с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у 

других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 



47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-

вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о 

том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не 

можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед 

всем классом? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

С УЧАЩИМИСЯ НА ТЕМУ «ЧТО ТАКОЕ АГРЕССИЯ» 

 

 

 Автор: педагог-психолог ГБООУ «Жуковский санаторный детский дом» Азарова О.А. 

Возраст детей: 5-7 класс. 

Занятие может быть проведено в рамках психопрофилактической деятельности школьного 

педагога-психолога, как тематический классный час, как мероприятие внеучебной 

деятельности или как часть урока по предмету «Обществознание» (программа для 7 

класса), для которого, собственно, занятие первоначально и было разработано. 

     Материал может быть использован и для мероприятия по профилактике агрессивного 

поведения с учащимися 5-6 классов. 

     Цели занятия: психологическое просвещение, профилактика агрессивного поведения, 

создание условий для развития у учащихся способности к рефлексии своих действий. 

     Задачи, решаемые в ходе занятия: научение способам самопознания, подходам к 

анализу учащимися мотивов своего и чужого поведения, развитие навыков 

саморегуляции, развитие коммуникативных навыков школьников. 

     Занятие проводится в форме дискуссии и активно стимулирует учащихся на выражение 

собственного мнения по данной теме. 

     План занятия: содержательно занятие строится на последовательно рассматриваемых 

тематических блоках: 

1. Виды агрессивных проявлений в мире 

2. Подведение к определению агрессии 

3. Составляющие агрессии. Признаки агрессивного поведения. 

4. Происхождение агрессии 

5. Три типа поведения 

6. Агрессивное поведение – как неуверенное поведение 

7. Выводы по теме. 

     Описание занятия: 

Психолог (далее: П) начинает работу с классом с вопроса: 

- Как вы думаете, что такое  агрессия? Ведь мы часто встречаемся с этим словом в разных 

ситуациях: «..агрессивно себя ведет..», «агрессор»,  «что за агрессия??..», «агрессивный 

человек».. и т.д. Что имеется в виду? 

(Учащиеся отвечают на поставленный вопрос, психолог поощряет высказывания и 

стимулирует активность школьников) 

П: Я постараюсь по полочкам вам разложить, что такое агрессия с  психологической точки 

зрения, откуда она берется, и в чем ее суть. 

     Как вы думаете, существует ли агрессия в животном мире, среди зверей?  Или это 

чисто человеческое проявление (потому что связано с мстительностью, злостью, 

вспышками гнева)? 



(Учащиеся высказываются) 

П: Хорошо. Если мы будем говорить о человеческой агрессии,  то кто ее может 

проявлять? Только всегда отдельный человек? Или когда это идет от группы, народа, 

государства, то - это тоже агрессия? 

(Учащиеся отвечают) 

П: Получается, что существуют разные виды агрессии! Например: личностная и 

групповая. 

     Давайте разберем их различия. 

     Групповая агрессия или агрессия государства: о ней  написано в специальном 

документе. 

Зачитывается определение агрессии, которое утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года: 

«Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости другого 

государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации 

Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.» 

     Как вы думаете, для чего понадобилось зафиксировать в документе это определение? 

(Учащиеся высказывают свои мнения) 

П: А теперь перейдем к личностной агрессии. Для нас, как для общающихся людей, - этот 

вид агрессии разобрать важнее. 

     Рассмотрим следующие случаи (психолог дает краткое описание ситуации и рисует 

соответствующую ей пиктограмму на доске): 

1. Ревнивый влюбленный, узнав, что его девушка встречается еще и с другим, - хватает 

пистолет и стреляет в обоих. (П.на доске рисует СЕРДЦЕ) 

2. На вечеринке одна девушка выпускает в другую целую обойму язвительных реплик, и 

настолько выводит ее из себя, что та, в конце концов, выбегает из комнаты в слезах. (П. 

рисует БОКАЛ с трубочкой для коктейлей) 

3. Нетрезвый водитель вылетает на встречную полосу и врезается в первый же 

автомобиль, в результате чего водитель того автомобиля и пассажир погибают. 

Впоследствии он испытывает сильные угрызения совести по поводу этой трагедии. (П. 

рисует: МАШИНА) 

4. Во время боя солдат стреляет из орудия по приближающемуся противнику. Однако у 

него сбит прицел, и снаряды пролетают поверх голов, не причиняя людям никакого вреда. 

(П. рисует: БОМБА) 

5. Несмотря на то, что пациент кричит от боли, стоматолог крепко захватывает больной 

зуб щипцами и быстро вырывает его. (П. рисует: ЗУБ) 

6. Начальник говорит новому сотруднику, что надо действовать более профессионально, и 

указывает конкретные направления желательных изменений. (П. рисует: 

ДОКУМЕНТ/лист)). 

     Итак, в каком из вышеперечисленных случаев представлена агрессия? 

(Учащиеся обсуждают эту тему и высказывают свои соображения) 

П (обобщает и подводит к выводу): Т.о., мы приходим к определению агрессии: 

Агрессия - это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение 

вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. 

     Давайте, запишем это определение. 

     Какие четыре очень важные мысли заложены в этом определении? 

(Учащиеся отвечают) 

П: Вы правы, давайте сделаем акценты: 

-  Нацеленное поведение. То есть - имеется намерение. 

- Вред. (Действием или словом. Агрессия может быть и вербальной (словесной)). 

-  Живому существу. Люди часто теряют контроль над собой, что-то разбивают или 

наносят удары по различным неодушевленным предметам, например, по мебели, посуде, 



стенам. Но подобное поведение не может рассматриваться как агрессивное до тех пор, 

пока не будет причинен вред живому существу. Это поведение можно расценивать как 

эмоциональное или экспрессивное, но не агрессивное. 

     Например, разбить  тяжелым молотком стекло автомобилю на аттракционе, заплатив за 

него - это не агрессивное поведение. Но если автомобиль принадлежал вашему врагу - то 

это поведение агрессивно. 

-  Не желающему такого обращения. Т.е. даже если вам кажется, что ваше поведение - 

невинное развлечение, но человеку оно не по душе, то ваши действия будут называться 

агрессивными. 

     Давайте приведем еще примеры агрессивного и неагрессивного поведения. 

(Учащиеся называют) 

П: Но мы с вами не объяснили главного: а откуда берется агрессия? 

(Желающие учащиеся высказывают свои версии) 

П: Вспоминаем определение: агрессия - это действие. Поведение. Словом или делом. 

     Вопрос: сопровождается ли оно чувствами, эмоциями, или человек абсолютно спокоен 

в этот момент? 

(Учащиеся отвечают) 

П: Конечно, до спокойствия там далеко, но вот что именно за чувства испытывает 

человек, когда его поведение агрессивно? Для этого нам надо знать, что существуют 4 

основные эмоции: 

- Радость 

- Страх 

- Гнев 

- Печаль 

     Их еще называют базовые, потому что их испытывают и животные; остальные чувства 

– это «миксы» из базовых. Из-за чего возникает каждое из этих чувств, и к чему оно 

приводит? (психолог чертит на доске схему 1 со стрелками) 

Когда страх  тогда ложь; 

Когда гнев  тогда агрессия; 

Когда печаль  тогда депрессия. 

     Это всѐ негативные эмоции. В основе них - неудовлетворенная потребность в любви, 

принятии, внимании. А это самая главная человеческая потребность в общении! 

     Итак, получается, что в основе агрессии - неудовлетворенная потребность во внимании. 

Агрессивный человек - это человек, который чего-то недополучил, и именно это и родило 

гнев - и следующую за ней агрессию. 

     Обратите внимание, что это первый очень важный момент и вывод! 

(Психолог просит школьников повторить этот вывод, и корректирует ответы) 

П: Рассуждаем дальше: понятно, что человек не спокоен в такой ситуации. А уверен ли он 

в себе в такой ситуации? 

(Учащиеся высказываются) 

П: Нет, человек, проявляющий агрессию, НЕ уверен в себе. Чтобы это понять, надо 

определить, что такое - быть уверенным в себе? 

(Учащиеся высказываются) 

П: Уверенность в себе – это когда контролируешь себя и ситуацию, и уверен, что 

поступаешь правильно. Именно поэтому уверенность сопровождается спокойствием. Ведь 

зачем волноваться, если всѐ идет по плану. 

Вообще, существует три типа поведения: 

1. Уверенное. Это спокойствие. Понимание, что и для чего я делаю. Владение собой. 

Мысли ясные. Контроль. Невозмутимость. 

2. Неуверенное. Тревожность, забитость, сомнения, несмелость, незаметность. Тихий, 

мямлит, уходит от ответственности. 

3. Агрессивное. Про него мы уже всѐ выяснили. 



     Обратите внимание, что агрессивное поведение - выделяется в особую группу и НЕ 

относится к уверенному. Что происходит, когда человек теряет терпение, и,  не получая 

того, что хочет, - раздражается, теряет и спокойствие? Он в гневе, злости (возвращаемся к 

схеме 1), он уже не уверен в себе, т.к. не держит ситуацию под контролем. Он чувствует 

негатив и проявляет агрессию. 

     Т.е. второй очень важный момент и наш вывод: агрессивное поведение - это НЕ 

уверенное поведение, а неуверенное поведение! Человек в этот момент не уверен в себе, 

не может справиться с ситуацией спокойным и достойным способом. 

     Соответственно, уверенное поведение - неагрессивно по своей сути. Даже если и 

преследует свои интересы. 

(П. просит учащихся высказаться, как они поняли это) 

П: Подведем итоги: Мы узнали, что такое по сути агрессия. Узнали признаки 

агрессивного поведения. И самое главное: мы поняли, что агрессивное поведение – это 

НЕуверенное поведение, и исходит от НЕуверенного человека. 

     Уверенность же в поведении, наоборот, связана со спокойствием, контролем, разумным 

просчетом ситуации и умной доброжелательностью. Чего мы всем нам и пожелаем в 

жизни!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Этический кодекс психолога 

Преамбула 

1. Этический кодекс психолога Российского психологического общества составлен в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», 

Уставом Российского психологического общества, Всеобщей декларацией прав 

человека, Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические 

принципы проведения медицинских исследований с участием людей в качестве 

субъектов исследования», международной Универсальной декларацией этических 

принципов для психологов, Этическим метакодексом Европейской федерации 

психологических ассоциаций. 

2. Консультативным и регулирующим органом Российского психологического общества 

по вопросам профессиональной этики психолога является Этический комитет 

Российского психологического общества. 

3. В настоящем Этическом кодексе термин «Психолог» относится к лицу, имеющему 

высшее психологическое образование. 

4. В настоящем Этическом кодексе термин «Клиент» относится к лицу, группе лиц или 

организации, которые согласились быть объектом психологических исследований в 

личных, научных, производственных или социальных интересах или лично обратились 

к Психологу за психологической помощью. 

5. Действие данного Этического кодекса распространяется на все виды деятельности 

психологов, определенные настоящим Этическим кодексом. Действие данного 

Этического кодекса распространяется на все формы работы Психолога, в том числе 

осуществляемые дистанционно или посредством сети Интернет. 

6. Профессиональная деятельность психолога характеризуется его особой 

ответственностью перед клиентами, обществом и психологической наукой, и основана 

на доверии общества, которое может быть достигнуто только при соблюдении 

этических принципов профессиональной деятельности и поведения, содержащихся в 

настоящем Этическом кодексе. 

7. Этический кодекс психологов служит: для внутренней регуляции деятельности 

сообщества психологов; для регуляции отношений психологов с обществом; основой 

применения санкций при нарушении этических принципов профессиональной 

деятельности. 

I. Этические принципы психолога 

Этика работы психолога основывается на общечеловеческих моральных и нравственных 

ценностях. Идеалы свободного и всестороннего развития личности и ее уважения, 

сближения людей, создания справедливого, гуманного, процветающего общества 

являются определяющими для деятельности психолога. Этические принципы и правила 

работы психолога формулируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его 

профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он работает, 

и при которых усилия психолога приносят реальную пользу. 



1. Принцип уважения 
Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод человека, 

провозглашенных и гарантированных Конституцией Российской Федерации и 

международными документами о правах человека. 

Принцип уважения включает: 

1. Уважение достоинства, прав и свобод личности 

1. Психолог с равным уважением относится к людям вне зависимости от их возраста, 

пола, сексуальной ориентации, национальности, принадлежности к определенной 

культуре, этносу и расе, вероисповедания, языка, социально-экономического статуса, 

физических возможностей и других оснований. 

2.  Беспристрастность Психолога не допускает предвзятого отношения к Клиенту. Все 

действия Психолога относительно Клиента должны основываться на данных, 

полученных научными методами. Субъективное впечатление, которое возникает у 

Психолога при общении с Клиентом, а также социальное положение Клиента не 

должны оказывать никакого влияния на выводы и действия Психолога. 

3. Психолог избегает деятельности, которая может привести к дискриминации Клиента 

по любым основаниям. 

4. Психологу следует так организовать свою работу, чтобы ни ее процесс, ни ее 

результаты не наносили вреда здоровью и социальному положению Клиента и 

связанных с ним лиц. 

2. Конфиденциальность 

1. Информация, полученная Психологом в процессе работы с Клиентом на основе 

доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному разглашению 

вне согласованных условий. 

2. Результаты исследования должны быть представлены таким образом, чтобы они не 

могли скомпрометировать Клиента, Психолога или психологическую науку. 

3. Психодиагностические данные студентов, полученные при их обучении, должны 

рассматриваться конфиденциально. Сведения о Клиентах также должны 

рассматриваться конфиденциально. 

4. Демонстрируя конкретные случаи своей работы, Психолог должен обеспечить 

защиту достоинства и благополучия Клиента. 

5. Психолог не должен отыскивать о Клиенте информацию, которая выходит за рамки 

профессиональных задач Психолога. 

6. Клиент имеет право на консультацию Психолога или работу с ним без присутствия 

третьих лиц. 

7. Неконтролируемое хранение данных, полученных при исследованиях, может 

нанести вред Клиенту, Психологу и обществу в целом. Порядок обращения с 

полученными в исследованиях данными и порядок их хранения должны быть жестко 

регламентированы. 

3. Осведомленность и добровольное согласие Клиента 

1. Клиент должен быть извещен о цели работы, о применяемых методах и способах 

использования полученной информации. Работа с Клиентом допускается только 

после того, как Клиент дал информированное согласие в ней участвовать. В случае, 

если Клиент не в состоянии сам принимать решение о своем участии в работе, такое 

решение должно быть принято его законными представителями. 



2. Психолог должен сообщать Клиенту обо всех основных шагах или лечебных 

действиях. В случае стационарного лечения Психолог должен информировать 

Клиента о возможных рисках и об альтернативных методах лечения, включая 

непсихологические. 

3. Видео- или аудиозаписи консультации или лечения Психолог может делать только 

после того, как получит согласие на это со стороны Клиента. Это положение 

распространяется и на телефонные переговоры. Ознакомление третьих лиц с видео-, 

аудиозаписями консультации и телефонными переговорами Психолог может 

разрешить только после получения согласия на это со стороны Клиента. 

4. Участие в психологических экспериментах и исследованиях должно быть 

добровольным. Клиент должен быть проинформирован в понятной для него форме о 

целях, особенностях исследования и возможном риске, дискомфорте или 

нежелательных последствиях, чтобы он мог самостоятельно принять решение о 

сотрудничестве с Психологом. Психолог обязан предварительно удостовериться в 

том, что достоинство и личность Клиента не пострадают. Психолог должен принять 

все необходимые предосторожности для обеспечения безопасности и благополучия 

Клиента и сведения к минимуму возможности непредвиденного риска. 

5. В тех случаях, когда предварительное исчерпывающее раскрытие информации 

противоречит задачам проводимого исследования, Психолог должен принять 

специальные меры предосторожности для обеспечения благополучия испытуемых. В 

тех случаях, когда это возможно, и при условии, что сообщаемая информация не 

нанесет вреда Клиенту, все разъяснения должны быть сделаны после окончания 

эксперимента. 

4. Самоопределение Клиента 

1. Психолог признает право Клиента на сохранение максимальной автономии и 

самоопределения, включая общее право вступать в профессиональные отношения с 

психологом и прекращать их. 

2. Клиентом может быть любой человек в случае своей несомненной дееспособности 

по возрасту, состоянию здоровья, умственному развитию, физической 

независимости. В случае недостаточной дееспособности человека решение о его 

сотрудничестве с Психологом принимает лицо, представляющее интересы этого 

человека по закону. 

3. Психолог не должен препятствовать желанию Клиента привлечь для консультации 

другого психолога (в тех случаях, когда к этому нет юридических 

противопоказаний). 

2. Принцип компетентности 
Психолог должен стремиться обеспечивать и поддерживать высокий уровень 

компетентности в своей работе, а также признавать границы своей компетентности и 

своего опыта. Психолог должен предоставлять только те услуги и использовать только 

те методы, которым обучался и в которых имеет опыт. 

Принцип компетентности включает: 

1. Знание профессиональной этики 

1. Психолог должен обладать исчерпывающими знаниями в области профессиональной 

этики и обязан знать положения настоящего Этического кодекса. В своей работе 

Психолог должен руководствоваться этическими принципами. 

2. Если персонал или студенты выступают в качестве экспериментаторов в проведении 

психодиагностических процедур, Психолог должен обеспечить, независимо от их 



собственной ответственности, соответствие совершаемых ими действий 

профессиональным требованиям. 

3. Психолог несет ответственность за соответствие профессионального уровня 

персонала, которым он руководит, требованиям выполняемой работы и настоящего 

Этического кодекса. 

4. В своих рабочих контактах с представителями других профессий Психолог должен 

проявлять лояльность, терпимость и готовность помочь. 

2. Ограничения профессиональной компетентности 

1. Психолог обязан осуществлять практическую деятельность в рамках собственной 

компетентности, основанной на полученном образовании и опыте. 

2. Только Психолог осуществляет непосредственную (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, электрофизиологическое исследование, 

психотерапия, тренинг и др.) или опосредованную (биографический метод, метод 

наблюдения, изучение продуктов деятельности Клиента и др.) работу с Клиентом. 

3. Психолог должен владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, 

психолого-педагогического воздействия на уровне, достаточном, чтобы 

поддерживать у Клиента чувство симпатии, доверия и удовлетворения от общения с 

Психологом. 

4. Если Клиент болен, то работа с ним допустима только с разрешения врача или 

согласия других лиц, представляющих интересы Клиента. 

3. Ограничения применяемых средств 

1. Психолог может применять методики, которые адекватны целям проводимого 

исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию Клиента, условиям 

эксперимента. Психодиагностические методики, кроме этого, обязательно должны 

быть стандартизованными, нормализованными, надежными, валидными и 

адаптированными к контингенту испытуемых. 

2. Психолог должен применять методы обработки и интерпретации данных, 

получившие научное признание. Выбор методов не должен определяться научными 

пристрастиями Психолога, его общественными увлечениями, личными симпатиями к 

Клиентам определенного типа, социального положения или профессиональной 

деятельности. 

3. Психологу запрещается представлять в результатах исследования намеренно 

искаженные первичные данные, заведомо ложную и некорректную информацию. В 

случае обнаружения Психологом существенной ошибки в своем исследовании после 

того, как исследование было опубликовано, он должен предпринять все возможные 

действия по исправлению ошибки и дальнейшему опубликованию исправлений. 

4. Профессиональное развитие 

1. Психолог должен постоянно повышать уровень своей профессиональной 

компетентности и свою осведомленность в области этики психологической работы 

(исследования). 

5. Невозможность профессиональной деятельности в определенных условиях 

1. Если какие-либо обстоятельства вынуждают Психолога преждевременно прекратить 

работу с Клиентом и это может отрицательно сказаться на состоянии Клиента, 

Психолог должен обеспечить продолжение работы с Клиентом. 

2. Психолог не должен выполнять свою профессиональную деятельность в случае, 

когда его способности или суждения находятся под неблагоприятным воздействием. 



3. Принцип ответственности 
Психолог должен помнить  о своих профессиональных и научных обязательствах перед 

своими клиентами, перед профессиональным сообществом и обществом в целом. 

Психолог должен стремиться избегать причинения вреда, должен нести 

ответственность за свои действия, а также гарантировать, насколько это возможно, что 

его услуги не являются злоупотреблением. 

Принцип ответственности включает: 

1. Основная ответственность 

1. Решение Психолога осуществить исследовательский проект или вмешательство 

предполагает его ответственность за возможные научные и социальные последствия, 

включая воздействие на лиц, группы и организации, участвующие в исследовании 

или вмешательстве, а также непрямой эффект, как, например, влияние научной 

психологии на общественное мнение и на развитие представлений о социальных 

ценностях. 

2. Психолог должен осознавать специфику взаимодействия с Клиентом и вытекающую 

из этого ответственность. Ответственность особенно велика в случае, если в качестве 

испытуемых или клиентов выступают лица, страдающие от медикаментозной 

зависимости, или лица, ограниченные в своих действиях, а также, если программа 

исследования или вмешательства целенаправленно ограничивает дееспособность 

Клиента. 

3. Если Психолог приходит к заключению, что его действия не приведут к улучшению 

состояния Клиента или представляют риск для Клиента, он должен прекратить 

вмешательство. 

2. Ненанесение вреда 

1. Психолог применяет только такие методики исследования или вмешательства, 

которые не являются опасными для здоровья, состояния Клиента, не представляют 

Клиента в результатах исследования в ложном, искаженном свете, и не дают 

сведений о тех психологических свойствах и особенностях Клиента, которые не 

имеют отношения к конкретным и согласованным задачам психологического 

исследования. 

3. Решение этических дилемм 

1. Психолог должен осознавать возможность возникновения этических дилемм и нести 

свою персональную ответственность за их решение. Психологи консультируются по 

этим вопросам со своими коллегами и другими значимыми лицами, а также 

информируют их о принципах, отраженных в Этическом кодексе. 

2. В случае, если у Психолога в связи с его работой возникли вопросы этического 

характера, он должен обратиться в Этический комитет Российского 

психологического общества за консультацией. 

4. Принцип честности 
Психолог должен стремиться содействовать открытости науки, обучения и практики в 

психологии. В этой деятельности психолог должен быть честным, справедливым и 

уважающим своих коллег. Психологу надлежит четко представлять свои 

профессиональные задачи и соответствующие этим задачам функции. 

Принцип честности включает: 

1. Осознание границ личных и профессиональных возможностей 

1. Психолог должен осознавать ограниченность как своих возможностей, так и 

возможностей своей профессии. Это условие установления диалога между 

профессионалами различных специальностей.  



2. Честность 

1. Психолог и Клиент (или сторона, инициирующая и оплачивающая психологические 

услуги для Клиента) до заключения соглашения оговаривают вопросы 

вознаграждения и иные существенные условия работы, такие как распределение прав 

и обязанностей между Психологом и Клиентом (или стороной, оплачивающей 

психологические услуги) или процедура хранения и применения результатов 

исследования.  

Психолог должен известить Клиента или работодателя о том, что его деятельность в 

первую очередь подчиняется профессиональным, а не коммерческим принципам. 

При приеме на работу Психолог должен поставить своего работодателя в 

известность о том, что: 

– в пределах своей компетенции он будет действовать независимо;  

– он обязан соблюдать принцип конфиденциальности: этого требует закон;  

– профессиональное руководство его работой может осуществлять только психолог;  

– для него невозможно выполнение непрофессиональных требований или 

требований, нарушающих данный Этический кодекс. 

При приеме Психолога на работу работодатель должен получить текст данного 

Этического кодекса. 

2. Публичное распространение сведений об оказываемых Психологом услугах служит 

целям принятия потенциальными Клиентами информированного решения о 

вступлении в профессиональные отношения с Психологом. Подобная реклама 

приемлема только в том случае, если она не содержит ложных или искаженных 

сведений, отражает объективную информацию о предоставляемых услугах и 

отвечает правилам приличия. 

3. Психологу запрещается организовывать рекламу себе или какому-либо 

определенному методу вмешательства или лечения. Реклама в целях конкуренции ни 

при каких условиях не должна обманывать потенциальных Клиентов. Психолог не 

должен преувеличивать эффективность своих услуг, делать заявлений о 

превосходстве своих профессиональных навыков и применяемых методик, а также 

давать гарантии результативности оказываемых услуг. 

4. Психологу не разрешается предлагать скидку или вознаграждение за направление к 

ним нему Клиентов или заключать соглашения с третьими лицами с этой целью. 

3. Прямота и открытость 

1. Психолог должен нести ответственность за предоставляемую им информацию и 

избегать ее искажения в исследовательской и практической работе. 

2. Психолог формулирует результаты исследования в терминах и понятиях, принятых в 

психологической науке, подтверждая свои выводы предъявлением первичных 

материалов исследования, их математико-статистической обработкой и 

положительным заключением компетентных коллег. При решении любых 

психологических задач проводится исследование, всегда опирающееся на 

предварительный анализ литературных данных по поставленному вопросу. 

3. В случае возникновения искажения информации психолог должен 

проинформировать об этом участников взаимодействия и заново установить степень 

доверия. 

4. Избегание конфликта интересов 

1. Психолог должен осознавать проблемы, которые могут возникнуть в результате 

двойственных отношений. Психолог должен стараться избегать отношений, которые 



приводят к конфликтам интересов или эксплуатации отношений с Клиентом в 

личных интересах. 

2. Психолог не должен использовать профессиональные отношения в личных, 

религиозных, политических или идеологических интересах. 

3. Психолог должен осознавать, что конфликт интересов может возникнуть после 

формального прекращения отношений Психолога с Клиентом. Психолог в этом 

случае также несет профессиональную ответственность. 

4. Психолог не должен вступать в какие бы то ни было личные отношения со своими 

Клиентами. 

5. Ответственность и открытость перед профессиональным сообществом 

1. Результаты психологических исследований должны быть доступны для научной 

общественности. Возможность неверной интерпретации должна быть предупреждена 

корректным, полным и недвусмысленным изложением. Данные об участниках 

эксперимента должны быть анонимными. Дискуссии и критика в научных кругах 

служат развитию науки и им не следует препятствовать. 

2. Психолог обязан уважать своих коллег и не должен необъективно критиковать их 

профессиональные действия. 

3. Психолог не должен своими действиями способствовать вытеснению коллеги из его 

сферы деятельности или лишению его работы. 

4. Если Психолог считает, что его коллега действует непрофессионально, он должен 

указать ему на это конфиденциально. 

II. Нарушение Этического кодекса психолога 

1. Нарушение Этического кодекса психолога включает в себя игнорирование изложенных 

в нем положений, неверное их толкование или намеренное нарушение. Нарушение 

Этического кодекса может стать предметом жалобы. 

2. Жалоба на нарушение Этического кодекса психолога может быть подана в Этический 

комитет Российского психологического общества в письменном виде любым 

физическим и юридическим лицом. Рассмотрение жалоб и вынесение решений по ним 

осуществляется в установленном порядке Этическим комитетом Российского 

психологического общества. 

3. В качестве санкций, применяемых к Психологу, нарушившему Этический кодекс, 

могут выступать: предупреждение от имени Российского психологического общества 

(общественное порицание), приостановление членства в Российском психологическом 

обществе, сопровождающееся широким информированием общественности и 

потенциальных клиентов об исключении данного специалиста из действующего 

реестра психологов РПО. Информация о применяемых санкциях является 

общедоступной и передается в профессиональные психологические ассоциации других 

стран.  

4. В случае серьезных нарушений Этического кодекса Российское психологическое 

общество может ходатайствовать о привлечении Психолога к суду. 

Настоящий Этический кодекс психолога принят ―14‖ февраля 2012 года V съездом 

Российского психологического общества. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психологической службе образовательного учреждения 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Психологическая служба – один из компонентов целостной системы образовательной 

деятельности школы. 

1.2  Психологическая служба школы имеет подчинение: по административной линии – 

директору школы. Деятельность психологической службы школы ориентирована как на 

обучающихся, так и на административных и педагогических работников, их 

психологическую поддержку и обеспечение их психологического здоровья. Работа 

психологической службы устанавливается общеобразовательным учреждением, в 

соответствии с гл. 4 ст. 42 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3 Основной целью деятельности службы является психологическое сопровождение 

личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, а 

также психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического 

процесса. 

1.4 Педагоги-психологи психологической службы осуществляют свою деятельность, 

руководствуясь запросами  родителей и обучающихся, администрации, педагогов, 

настоящим Положением. 

1.5 Сотрудники психологической службы осуществляют свою деятельность в тесном 

контакте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями обучающихся. 

 

2.      Основными видами деятельности психологической службы являются: 

 

2.1. Школьная психодиагностика. 

Эта работа ориентирована на различные возрастные группы и имеет своей целью 

информационное обеспечение процесса сопровождения. Психодиагностические данные 

необходимы для: 

составления социально-психологического портрета обучающегося (описания его 

школьного статуса); 

определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и имеющим проблемы с психическим самочувствием; 

выбора средств и форм психологического сопровождения обучающихся в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения  (с индивидуальным маршрутом 

развития). 

 

2.2. Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися. 

Этот вид деятельности обеспечивает целостное воздействие на личность обучающегося. 



Развивающая работа ориентирована на создание социально-психологических условий для 

целостного-психологического развития обучающихся, прежде всего на познавательную, 

эмоционально-личностную, социальную сферу психической жизни и самосознание детей. 

Психокоррекционная работа ориентирована на решение в процессе такого развития 

конкретных проблем обучения, поведения или психического  самочувствия, то есть на 

обучающегося с различными психологическими проблемами и направлена на их решение. 

2.3. Консультирование и просвещение обучающихся, их родителей и педагогов 

2.3.1. Консультирование и просвещение  обучающихся 

Психологическое просвещение обучающихся ориентировано на создание условий для 

активного усвоения и использования обучающимися социально-психологических знаний 

в процессе обучения, общения  и личностного развития. Консультирование обучающихся 

может иметь различное содержание. В рамках индивидуальной работы психологов с 

обучающимися в области консультирования могут  быть решены следующие задачи: 

оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в 

обучении, общении или имеющим проблемы с психическим самочувствием; 

обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и 

самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

2.3.2. Консультирование и просвещение педагогов 

В консультировании педагогов можно выделить три направления: 

1) консультирование педагогов-предметников и воспитателей (классных руководителей) 

по вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия; 

2)ПМПк, в рамках которого происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии  сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а 

также определенных ученических групп и параллелей; 

3)Социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках 

которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них 

знание, позволяющее: 

организовать эффективный процесс предметного обучения учащихся с содержательной и 

методической точек зрения; 

построить взаимоотношения с обучающимися и коллегами; 

осознать и осмыслить себя в профессии  и общении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий. 

2.3.3 Консультирование и просвещение родителей 

Основная цель этого вида работы – создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения, то есть 

создание ситуации сотрудничества и формирование ответственного отношения родителей 

к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

 

3. Ответственность работников психологической службы 

 

Сотрудники психологической службы несут персональную ответственность за: 

- точность психологического диагноза; 

- адекватность диагностических и коррекционных методов; 

- ход и результаты работы с обучающимися; 

- обоснованность выдаваемых рекомендаций. 



Специалисты Психологической службы несут ответственность за оформление и 

сохранность протоколов обследований и другой документации Службы. 

 

4.      Обязанности и права сотрудников психологической службы 

4.1. Сотрудники психологической службы обязаны: 

4.1.1. Руководствоваться Уставом школы, программой психологической службы, 

кодексом психолога, настоящим Положением. 

4.1.2. Участвовать в работе методических семинаров самой службы, а также в работе 

проводимых вышестоящими организациями психологических конференций и семинаров; 

постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

4.1.3. Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией 

школы. 

4.1.4. Рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 

профессиональной компетенции. 

4.1.5. В решении всех вопросов исходить из интересов ребѐнка. 

4.1.6. Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями учащихся. 

4.1.7. Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического аспекта коррекционной работы. 

4.1.8. Информировать участников педсоветов, ПМПк, администрацию школы о задачах, 

содержании и результатах проводимой работы. 

4.2. Сотрудники психологической службы имеют право: 

4.2.1. принимать участие в педсоветах, ПМПк, заседаниях МО и т.д. 

4.2.2. Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия ГПД с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью учащихся. 

4.2.3. Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией. 

4.2.4. Проводить в школе групповые и индивидуальные психологические исследования по 

заданию выше стоящих органов. 

4.2.5. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путѐм лекций, бесед, 

выступлений, тренингов и др. 

4.2.6. Иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 

квалификацией. 

4.2.7. Обращаться в случае необходимости через администрацию школы с ходатайствами 

в соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи 

обучающемуся. 

4.2.8. Ставить перед администрацией школы вопросы, связанные с совершенствованием  

учебно- воспитательного процесса. 

4.2.9. Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 

 

5.      Документация педагога-психолога 

 

1. План педагога-психолога на год 

2. Программы групповых и индивидуальных занятий 

3. Список детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога 

4. Протоколы обследований детей 

5. Циклограмма педагога-психолога 

6. Журналы 

 


