
Диагностический инструментарий по выявлению основных образовательных 

потребностей несовершеннолетних иностранных граждан 

 

Общая схема инструментария 

 Название методики Что измеряет 

Психологическое благополучие 

1. Карта наблюдения «Психологические 

трудности»  

Психологические 

трудности: 

гиперактивность, 

эмоциональные проблемы, 

проблемы с поведением 

2. Рисуночная диагностика субъективного 

благополучия ребенка-мигранта  

Субъективное 

благополучие 

3. Шкала психологического благополучия 

Уорик–Эдинбург  

Психологическое 

благополучие 

4. Многомерная шкала удовлетворенности 

жизнью  

школьников Уровень 

удовлетворенности жизнью 

в различных сферах 

5. Шкала отношения к школе  Уровень внутренней 

школьной мотивации и 

отношения к школе 

Социальные навыки 

6. Методика оценки социальных навыков 

ребенка-мигранта  

Навыки поведения в классе 

и в школе, выполнения 

домашних заданий, 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 Культурная адаптация  

7. Карта стандартизованного наблюдения детей и 

подростков из семей мигрантов «Стратегии 

адаптации»   

Выраженность стратегий 

аккультурации 

 

1. Карта наблюдения «Психологические трудности»  

Методика предназначена для оценки педагогом психологических трудностей ребенка. 

Применяется в работе с учащимися любого возраста. 

Методика представляет собой 15 утверждений, которые распределяются по трем шкалам: 

гиперактивности, эмоциональных проблем и проблем с поведением. 

 Шкала гиперактивности измеряет состояние беспокойства, активности, 

неспособность усидеть на одном месте, быструю отвлекаемость, нарушение 

концентрации внимания.  

 Шкала эмоциональных проблем измеряет состояние физического дискомфорта 

(боль в животе, тошнота, головокружение), состояние волнения, чувство печали, 

отсутствие уверенности в себе, наличие страхов. 

 Шкала проблем с поведением измеряет частоту проявлений вспыльчивости и 

непослушания, случаи издевательств по отношению к окружающим, случаи 



обмана и др. Таким образом, методика позволяет получить как общую оценку 

психологических трудностей ребенка, так и их конкретизацию в отдельных 

областях: гиперактивность, эмоциональные проблемы, проблемы с поведением. 

Проведение методики  

Учитель получает бланк с набором из 15 утверждений (см. Приложение 1). Ему 

предлагается сделать отметку по каждому утверждению в соответствующем квадратике: 

«Неверно», «Отчасти верно» или «Верно». Учителя просят постараться ответить на каждый 

вопрос, даже если он не вполне уверен в ответе или вопрос кажется ему странным. В своих 

ответах учителя просят основываться на поведении ребенка в течение последних шести 

месяцев или текущего учебного года. В случае если учитель знает ребенка меньшее время, 

он основывается на всем опыте общения с ним. Ответы на вопросы оцениваются в 

соответствии с таблицей-ключом и суммируются по каждой шкале. 

1 – Неверно 

2 – Отчасти верно 

3 – Верно 

1 

Неугомонный, слишком активный, не может долго оставаться спокойным. 

2 

Часто жалуется на головные боли, боли в животе, тошноту. 

3 

Часто испытывает состояние сильного раздражения, гнев. 

4 

Обычно послушен, подчиняется требованиям взрослых. 

5 

Часто выглядит беспокойным, озабоченным. 

6 

Постоянно ерзает и вертится. 

7 

Часто дерется с другими детьми или задирает их. 

8 

Часто чувствует себя несчастным, грустит, готов расплакаться. 

9 

Легко отвлекается, внимание рассеянное. 

10 

В новой обстановке нервозен, надоедлив, легко теряет уверенность. 

11 

Часто врет, обманывает. 

12 

Хорошенько подумает, прежде чем действовать. 

13 

Крадет вещи из дома, из школы, из других мест. 

14 

Характерны страхи, легко пугается. 

15 



Выполняет задания от начала до конца, внимателен и сосредоточен. 

 

2. Рисуночная диагностика субъективного благополучия ребенка-мигранта (РДСБ) 

Описание методики 

Методика разработана О.Е. Хухлаевым и М.Ю. Чибисовой и предназначена для 

скрининговой оценки психологического благополучия ребенка-мигранта, плохо 

владеющего русским языком. Применяется в работе с учащимися начальной и старшей 

школы, в случае если они слабо владеют русским языком. Под субъективным 

благополучием в данной методике понимается субъективная оценка качества жизни. 

Методика представляет собой набор вопросов, которые психолог задает ребенку, и 

последовательность из четырех картинок с изображением лиц: от более «грустного» к более 

«веселому»   

Проведение методики. 

Методика разделена на две части: вводную и основную. Во вводной части психолог дает 

следующую инструкцию: «Иногда мы очень печалимся, чувствуем себя плохо, нам грустно 

(показывает на «грустное» лицо).  

Иногда мы очень радуемся, чувствуем себя очень хорошо, нам весело (показывает на 

«веселое» лицо). Расскажи, когда и почему это бывает у тебя?» «Иногда мы чуть-чуть 

печалимся, нам немного грустно (показывает на «чутьчуть грустное» лицо).  

Иногда мы немного радуемся, нам чуть-чуть весело (показывает на «чуть-чуть веселое» 

лицо). Расскажи, когда и почему это бывает у тебя?»  

Если ребенок почти не говорит на русском языке, можно попросить его нарисовать 

грустный и радостный рисунок. Главное — убедиться, что ребенок понимает различия 

между эмоциональными состояниями и адекватно соотносит их с «лицами» на бланке 

методики.  

Затем ребенку по очереди задают вопросы «Как ты себя чувствуешь, когда смотришь 

мультфильмы?» и «Как ты себя чувствуешь, когда играешь в любимые игры?», предлагая 

выбрать лицо, соответствующее ответу. Эта часть нужна для обучения ребенка работе с 

методикой и повторной проверки понимания инструкции.  

В основной части ребенку задают по очереди шесть вопросов о том, как он себя чувствует 

в разных ситуациях, предлагая выбрать лицо, соответствующее ответу.  

 Варианты ответов переводятся в баллы: «грустное» лицо — 1 балл; «чуть-чуть грустное» 

лицо — 2 балла; «чуть-чуть веселое» лицо — 3 балла; «веселое» лицо — 4 балла. 

Подсчитывается средний балл по шести вопросам основной части. Этот балл отражает 

уровень субъективного благополучия ребенка. 

3. Шкала психологического благополучия Уорик–Эдинбург  

Описание методики  

Данный метод предназначен для оценки психологического благополучия. Шкала была 

разработана Р. Теннант с коллегами для совместного исследования в университетах Уорика 

и Эдинбурга (Tennant, 2006). Отправной точкой исследования стала существовавшая ранее 

шкала под названием «Аффектометр-2», разработанная в Новой Зеландии. 



 Методика диагностирует психологическое благополучие в широком смысле слова, 

включающее переживание удовольствия и счастья, оптимизм, удовлетворенность 

отношениями с людьми и позитивное функционирование.  

Шкала психологического благополучия Уорик–Эдинбург (WEMWBS) включает 14 

пунктов, описывающих индивидуальное состояние психологического благополучия 

человека (мысли и чувства) на протяжении последних двух недель. Ответы представлены в 

виде пятибалльной шкалы: от «никогда» до «все время». Все утверждения прямые, и в 

сумме они отражают практически все аспекты психологического благополучия человека, за 

исключением духовности и жизненных целей. 

Проведение методики 

Опросник WEMWBS заполняется испытуемым самостоятельно. Это может быть формат 

компьютерного самоинтервью, когда респондентам предлагается ввести свои ответы 

непосредственно в компьютер или самостоятельно заполнить бумажный вариант шкалы 

(см. Приложение 3). Авторы полагают, что WEMWBS является надежным в обоих случаях. 

WEMWBS не тестировался в ситуациях собеседования, когда интервьюер зачитывает 

вопросы респондентам и заполняет ответы за них. Поэтому неизвестно, надежен ли 

опросник в таких случаях.  

Показатели по опроснику получаются путем суммирования ответов на каждый пункт по 

шкале Лайкерта от 1 до 5. Минимальный балл по шкале составляет 14, максимальный — 

70.  

Результаты WEMWBS должны быть представлены в виде среднего балла для 

интересующей исследователя популяции/группы либо со стандартным отклонением, либо 

с 95%-ным доверительным интервалом. В Великобритании средний балл в популяции 

составляет около 51, но он разнится в зависимости от исследуемой группы населения. 

Авторы рекомендуют сравнивать средний балл исследуемой группы с демографической 

нормой, чтобы оценить, 107 находится ли уровень психологического благополучия выше 

или ниже этого уровня. 

 

4.Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьников 

Описание методики  

В 1994 году Е.С. Хюбнер разработал многомерную шкалу удовлетворенности жизнью 

(Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale, MSLSS, для обозначения русскоязычной 

версии используется аббревиатура ШУДЖИ).  

Методика основана на многомерной модели удовлетворенности жизнью, в которой 

выделяется один общий фактор и пять факторов второго уровня, соответствующих разным 

сферам жизни ребенка. Подходит для диагностики детей школьного возраста начиная с 3-

го класса. Методика включает 30 утверждений, которые распределяются по 5 шкалам:  

● «Семья» — удовлетворенность респондентов отношениями с членами семьи. 

 ● «Школа» — удовлетворенность учащихся школьной жизнью, общее позитивное 

отношение к школе и учебной деятельности.  

●«Друзья» — удовлетворенность отношениями со сверстниками. 

 ● «Я сам» — удовлетворенность самим собой, уровнем позитивного отношения к себе, 

мнением других людей о себе.  



●«Учителя» — удовлетворенность ребенка отношениями с учителями. В результате 

проведения методики выявляется показатель общего уровня удовлетворенности жизнью, а 

также профиль удовлетворенности различными жизненными сферами. 

Проведение методики  

Каждый ученик получает бланк с набором из 30 утверждений (см. Приложение 6). 

Предлагается отметить, как часто утверждения для него оказываются верными: никогда, 

иногда, часто, почти всегда, всегда. За ответ «никогда» на прямые утверждения 

присваивается 1 балл, «иногда» — 2 балла, «часто» — 3 балла, «почти всегда» — 4 балла, 

«всегда» — 5 баллов. Ответы на обратные утверждения, отмеченные знаком «*» в таблице 

5, кодируются наоборот: «никогда» — 5 баллов, «иногда» — 4 балла и т.д. Ответы на 

вопросы оцениваются в соответствии с таблицей и суммируются по каждой шкале. 

5. Опросник депрессивности 

Описание методики  

Опросник CES-D (Center of Epidemiological Studies of USA-Depression) предназначен для 

скринингового выявления депрессивного расстройства.  

Данная методика была разработана в 1977 г. в США Ленор Сойер Радлоф (Radloff, 1977). 

Сегодня это наиболее часто используемый в мире инструмент для эпидемиологических 

исследований депрессии. Несомненным достоинством опросника является простота 

использования: процедура заполнения занимает 5–10 минут, все вопросы сформулированы 

понятным образом.  

Опросник состоит из 20 утверждений, касающихся эмоционального состояния, уровня 

активности и самочувствия опрашиваемых. Вопросы включают четыре категории: 

соматические симптомы (7 пунктов), депрессивные аффекты (7 пунктов), позитивные 

аффекты (4 пункта) и межличностные отношения (2 пункта).  

Варианты ответов отражают субъективную оценку частоты симптомов депрессии и 

ранжированы по психометрической шкале Лайкерта с четырьмя градациями: от 0 (симптом 

обнаруживается очень редко или вообще никогда) до 3 (симптом присутствует постоянно). 

Общий балл может варьироваться в пределах от 0 до 60.  

Методика позволяет предположить наличие и текущий уровень депрессии: 0– 17 баллов — 

норма; 18–26 баллов — легкая форма депрессии; 27–30 баллов — средней тяжести; 31 балл 

и выше — тяжелая. Эти результаты, однако, не могут быть использованы для постановки 

диагноза (что требует проведения оценочного интервью опытным врачом и желательно с 

ключевыми информантами). Также методика не выявляет биполярное расстройство, 

симптомы которого в депрессивной фазе совпадают с симптомами униполярной депрессии. 

Поэтому методика используется главным образом в целях скрининга среди людей из 

группы риска или для оценки реакции человека на лечение через определенное время. 

Предполагается возможность использовать опросник для работы с подростками начиная с 

10–11 лет.  

Проведение методики  

Опрашиваемый получает бланк с набором из 20 утверждений, касающихся настроения и 

поведения в течение последней недели, с заданием оценить 159 частоту их проявления: 

лишь изредка или никогда (меньше 1 дня); редко (1–2 дня); часто (3–4 дня); постоянно (5–

7 дней) — и отметить галочкой на бланке   Психолог подсчитывает баллы для каждого 

участника. 

5. Шкала отношения к школе 



Описание методики  

Шкала отношения к школе (Subjective scholastic value scale, SESSW) разработана 

коллективом психологов из университета Дортмунда, Германия (Steinmayr and Spinath, 

2010). Предназначена для детей школьного возраста. Представляет собой девять 

утверждений, которые распределяются по трем пятибалльным шкалам: внутренние 

ценности, полезность и личная важность (Eccles, 1995). Ниже представлено более 

подробное описание шкал, каждая из которых состоит из трех вопросов.  

● Первая шкала измеряет субъективно оцениваемый уровень ценности школы для 

испытуемого. 

 ● Вторая шкала измеряет субъективно оцениваемый уровень полезности знаний, 

получаемых в школе, для ребенка в будущем.  

● Третья шкала измеряет степень личной важности успешной учебы. Результатом 

проведения методики является оценка как уровня мотивации, так и общего отношения к 

школе. 

Проведение методики. 

 Психолог предлагает школьнику самостоятельно ответить на девять утверждений . 

Респондент выбирает наиболее подходящий для него вариант ответа на утверждение по 

пятибалльной шкале, где 0 — «совсем не согласен», а 4 — «полностью согласен». Баллы 

суммируются. 

6. Методика оценки социальных навыков ребенка-мигранта  

Описание методики. 

Методика разработана О.Е. Хухлаевым и М.Ю. Чибисовой и предназначена для 

скрининговой оценки социальных навыков детеймигрантов. Применяется в работе с 

учащимися начальной, средней и старшей школы. 

 Под социальными навыками понимается «являющееся результатом научения социально 

приемлемое поведение, которое позволяет взаимодействовать с другими таким образом, 

чтобы получать позитивную реакцию и избегать негативной» (Bellini, Peters, 2008). 

 Все навыки описаны через характеристику поведения и отражают значимые для 

образовательной среды ситуации: поведение в классе и в школе, выполнение домашних 

заданий, взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Методика включает три шкалы:  

поведение в учебной ситуации (6 пунктов), взаимодействие с ровесниками (6 пунктов), 

взаимодействие со взрослыми в школе (3 пункта). Также методика содержит открытый 

вопрос. 

Проведение методики. 

Бланк заполняет классный руководитель или педагог, регулярно взаимодействующий с 

ребенком (см. Приложение 11). Следует прояснить ответ на дополнительный вопрос. Если 

педагог отмечает какую-либо специфику в поведении ребенка, следует попросить его 

привести примеры такого поведения и типичных ситуаций. 

 Для оценивания используется шкала: «практически всегда», «часто», «иногда», «почти 

никогда». Она переводится в количественные показатели следующим образом: 

«практически всегда» — 3 балла, «часто» — 2 балла, «иногда» — 1 балл, «почти никогда» 

— 0 баллов.  



Данные методики предполагают количественную и качественную оценку. Результаты по 

каждой шкале показывают степень сформированности отдельных составляющих 

социальных навыков. Качественный анализ позволяет выделить ресурсы и проблемные 

области путем обозначения ситуаций, с которыми ребенок практически не справляется.  

Распределение показателей сформированности социальных навыков детей-мигрантов в 

Российской Федерации будет осуществлено после апробации методики. До появления 

нормативов ее можно использовать только для получения сравнительных результатов: либо 

в динамике по одному ребенку, либо для сравнения показателей у детей (групп детей) друг 

с другом. 

7. Карта стандартизованного наблюдения детей и подростков из семей мигрантов 

«Стратегии адаптации» 

Описание методики  

Карта стандартизованного наблюдения «Стратегии адаптации» позволяет сделать вывод о 

том, как дети из семей мигрантов адаптируются к образовательным средам с 

социокультурной точки зрения. Методика разработана по принципу известного и хорошо 

себя зарекомендовавшего метода «Карта Стотта», направленного на оценку адаптации 

ребенка к школе (Прихожан, Толстых, 1991). В основе методики лежат четыре шкалы, 

соответствующие стратегиям социокультурной адаптации, или аккультурации, которые 

описал канадский психолог Джон Берри. Стратегии затрагивают два основных вопроса об 

идентичности человека с опытом миграции: его отношение к унаследованной культуре 

(потребность ее сохранить) и к культуре принимающей группы (потребность наладить 

межкультурный контакт) (Berry, 1990). 

 ● Ассимиляция — стратегия, при которой культурные нормы «большинства», то есть 

принимающего сообщества, становятся для человека более значимыми, чем нормы его 

исходной культуры. В этом случае в поведении человека доминирует стремление 

полностью встроиться в новую культуру и отказаться от прошлой идентичности.  

● Сепарация — стратегия, при которой человек с опытом миграции, наоборот, стремится 

сохранить особенности своей исходной культуры и превозносит ее значимость, игнорируя 

или принижая культурную специфику новой среды. 

 ● Маргинализация — стратегия, при которой в равной степени происходит отказ как от 

новой, так и от исходной культуры. Человек не поддерживает предыдущую культурную 

идентичность и не устанавливает отношений с окружающим сообществом (часто это 

связано с дискриминацией со стороны принимающей группы).  

● Интеграция — стратегия, при которой для человека одинаково важно поддерживать связь 

и с исходной, и с новой культурой. Он определяет себя в логике бикультурализма и легко 

устанавливает межкультурные связи (Лебедева, Татарко, 2009 Карта наблюдений 

«Стратегии адаптации» может использоваться для анализа поведения школьников любого 

возраста. Следует отметить, что по результатам апробации методики шкала «Ассимиляция» 

не показала достаточный уровень надежности, вследствие чего она не рекомендована к 

использованию. 

 Таким образом методика позволяет диагностировать три из четырех стратегий 

аккультурации.  

Проведение методики  

Методика предполагает оценку поведенческих проявлений конкретного ученика по 

заданным параметрам . Психолог может как сам проводить наблюдение, так и использовать 

опыт педагога или классного руководителя, который в течение длительного времени 



взаимодействует с классом и наблюдает учеников в различных ситуациях (Прихожан, 

Толстых, 1991). Педагог или психолог заполняет протокол — карту наблюдения за 

учеником. Наличие какого-либо поведенческого индикатора обозначается в протоколе 

знаком «+», а его отсутствие знаком «–». Поведенческие индикаторы имеют неодинаковый 

информативный вес, поэтому при обработке результатов необходим перевод первичных 

показателей в сырые баллы, а затем — в проценты, которые показывают выраженность 

каждой стратегии адаптации.    

 


