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Îáùåèçâåñò�î, ÷òî ñîâðå�å��ûé ñòà��àðò �à÷àëü�îãî îáðàçîâà�èÿ â êà÷åñòâå
âàæ�åéøåé ñîñòàâëÿþùåé ó÷åá�îãî ïðîöåññà ââî�èò îöå�êó ëè÷�îñò�îãî ðîñòà
ó÷àùèõñÿ. Ïðîáëå�à â òî�, ÷òî â ñòà��àðòå �åò �åòî�îâ îöå�êè ëè÷�îñò�îãî ðîñòà.
Áîëåå òîãî, è ñîç�àòåëè ñòà��àðòà ïîñòîÿ��î ãîâîðÿò î òî�, ÷òî ïîêà �å ñóùåñòâóåò
òàêèõ �åòî�îâ2. ×òîáû ñîç�àòü òàêèå �åòî�û, �åîáõî�è�î ñîïîñòàâèòü ïðîöåññ
îöå�èâà�èÿ øêîëü�èêîâ ó÷èòåëÿ�è ñ ðÿ�î� ïñèõîëîãè÷åñêèõ �åòî�îâ, ïðÿ�î èëè
êîñâå��î ñâè�åòåëüñòâóþùèõ î ëè÷�îñò�ûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è èõ èç�å�å�èÿõ
øêîëü�èêîâ. Àâòîðû ïðîâåëè èññëå�îâà�èÿ, îïèñàëè ïðîöåññ îöå�èâà�èÿ �åòåé
â ÷åòâ¸ðòî� êëàññå è ïðèøëè ê �åêîòîðû� âûâî�à�.

� эмоциональный интеллект � амбидекстры � профиль функциональной
сенсомоторной асимметрии � творческие способности � рефлексометрия 
� образная креативность � гало-эффект � счастье

×етвёртый класс был выбран как по-
следний класс в начальной школе,
когда один учитель ведёт несколько
предметов, а потому знает каждого
ребёнка в той или иной степени,
а потому может оценивать его более
или менее объективно. Более того,
на этой школьной ступени дети
учатся достаточно успешно, и паде-
ние успеваемости происходит 

лишь при переходе из начальной школы
в среднюю.

Дети, привыкшие к тому, что за них
отвечает учитель, знающие его привычки
и методы оценивания, вдруг оказывают-
ся самостоятельными участниками обу-
чения, вынужденными помнить о том,
какие предметы в каких кабинетах про-
исходят, обязанные приспосабливаться
к методам обучения разных педагогов.
Более того, их родители, регулярно по-
сещающие родительские собрания
и внимательно контролирующие резуль-
таты обучения в начальной школе, вне-
запно приходят к решению, что их от-
прыски готовы к самостоятельному обу-
чению, а потому снижают интенсивность
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тируются к школе амбидекстры, то есть
дети, которые одинаково эффективно
пользуются обеими руками.

Интеллект оказался связанным не просто
с рукостью, но с профилем функциональ-
ной сенсомоторной асимметрии. Это сово-
купный показатель, в котором оценивают-
ся ведущая рука, ведущий глаз, ведущая
нога и ведущее ухо. При этом �àêñè-
�àëü�ûé óðîâå�ü è�òåëëåêòà îò�å÷å�
ó �àëü÷èêîâ ñ ëåâû� ïðîôèëå�, ó êî-
òîðûõ �àèáîëüøåå ÷èñëî ëåâîñòîðî��èõ
ïðå�ïî÷òå�èé. Ñà�ûé âûñîêèé è�òåë-
ëåêò �àáëþ�àëñÿ ó �åâî÷åê ñ ïîëÿð�û-
�è ïðå�ïî÷òå�èÿ�è (ëèáî ëåâûé ïðî-
ôèëü, ëèáî ïðàâûé); ó �åâî÷åê ñî ñ�å-
øà��û�è ïîêàçàòåëÿ�è, ó êîòîðûõ áû-
ëà, �àïðè�åð, âå�óùåé ïðàâàÿ �îãà,
�î ëåâàÿ ðóêà èëè ïðàâûé ãëàç è ëåâîå
óõî, î÷å�ü âûñîêèé è�òåëëåêò âñòðå-
÷àëñÿ ðåæå. Ñëå�îâàòåëü�î, óæå â ïåð-
âî� êëàññå âûñîêèé è�òåëëåêò è âûñî-
êèå îöå�êè �å âñåã�à áûëè ó î��îãî
è òîãî æå ÷åëîâåêà6.

Известно, что в дальнейшем число левых
признаков у детей уменьшается, поскольку
существует социальное давление и обще-
ство (учителя или родители) предпочита-
ют праворуких детей и предлагают ис-
пользовать правую руку в формировании
новых навыков.

То, что оценки не совпадают с уровнем
интеллекта школьников и их творческими
способностями, известно давно. Наши бо-
лее ранние исследования показали, что
îò ïåðâîãî êëàññà ê �åñÿòî�ó è�òåëëåêò
ðåá¸�êà (èññëå�îâà�èÿ áûëè ïðîâå�å�û
â î��îé èç ïðåñòèæ�ûõ øêîë, áîëüøîå
÷èñëî ó÷àùèõñÿ êîòîðîé ïîñòóïàåò
â ïðåñòèæ�ûå ó÷åá�ûå çàâå�å�èÿ) ïà-
�àåò, à òâîð÷åñêèå ñïîñîá�îñòè ïî�àâ-
ëÿþòñÿ7. Â áîëüøåé �åðå ïî�àâëÿþòñÿ

контроля. Таким образом, в пятом классе ус-
певаемость в значительной степени зависит
не столько от способностей ребёнка, сколько
от случайных обстоятельств, сопровождаю-
щих обучение в конкретной школе, трудовых
навыков, условий жизни в семье и многого
другого.

В дальнейшем на все эти социальные усло-
вия накладывается влияние развёртывания
пубертатного периода у школьников, когда
внезапно в кровь попадает количество гормо-
на, превышающего прежнее количество в ты-
сячу раз3. Начинается бурный рост ребёнка,
осознание им себя в новом качестве с новым
физическим обликом, что в значительной
степени также отражается на процессе обу-
чения и затрудняет вычленение собственно
психологических способностей ребёнка без
учёта физиологического состояния.

В четвёртом классе, как нам казалось, оцен-
ка ребёнка ещё может соответствовать его
творческим способностям и интеллектуально-
му развитию.

Ранее обследовали детей первого класса4.
У этих детей возможность получить оценки
появляется лишь во второй половине года.
Более того, вновь на способности ребёнка
осваивать школьную программу накладыва-
ется возможность его адаптироваться
в школьном социуме. Было показано, что
у детей уровень тревожности в процессе
адаптации к школьному обучению зависит
от эмоционального интеллекта: чем выше
эмоциональный интеллект, то есть способ-
ность определять и управлять своими и чу-
жими эмоциями, тем ниже тревожность5.
Более того, было показано, что лучше адап-

Å.È. Íèêîëàåâà, Å.Ã. Âåðãóíîâ.  Ïñèõîôèçèîëîãèÿ è îöåíêè: ïðèâîäèò ëè ê ñ÷àñòüþ
ïîïàäàíèå â ôèçìàòêëàññ?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2014
200

3 Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового
и юношеского возраста. — СПб: Питер, 2010.
4 Николаева Е.И., Морозова А.Н. Адаптация к школе детей
с разными латеральными предпочтениями // Вестник
психофизиологии. — 2014. — Т. 2. — С. 34–41.
5 Николаева Е.И. Леворукий ребёнок: диагностика, обучение,
коррекция. Учебно-методическое пособие. Рекомендовано
УМО РГПУ. — СПб: Изд-во Детство-Пресс, 2010.

6 Nikolaeva E.I. Intellectual Peculiarities of boys and girls
at the age of 7 withdifferent laterality. In: 8thBiannual
Meeting of ISSID. — University of Aarhus, Denmark, 
1997. — С. 67.
7 Там же. 



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2014
201

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

òâîð÷åñêèå ñïîñîá�îñòè ó ó÷å�èêîâ ôèçèêî-
�àòå�àòè÷åñêèõ êëàññîâ, êîòîðûõ è�òå�ñèâ-
�î òðå�èðóþò �à øàáëî��îå ðåøå�èå çà�à÷
îïðå�åë¸��îãî òèïà. Выходя за пределы
шаблона при решении задач, нацеленных
на смекалку и знание обычных жизненных
обстоятельств, большинство детей этих клас-
сов терпели неудачу, хотя эффективно решали
олимпиадные задачи.

Всё это привёло к необходимости обследовать
именно учеников 4-х классов. Представляло
интерес сопоставить оценки школьников с их
интеллектуальными способностями, а также
творческими способностями, поскольку именно
высокий интеллект и творческие способности
являются приоритетами в направлении лично-
стного развития ребёнка в рамках современ-
ной школы.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû

Мы обследовали полностью всех детей четвёр-
того класса одной из образовательных школ.

У них была оценена рукость. Оценка рукости
была важна, поскольку известно, что левору-
ким детям в начальной школе часто достаточ-
но сложно даются такие предметы, как чтение
и русский язык. Это обусловлено несколькими
обстоятельствами. С одной стороны, доказано,
что предпочтение левой стороны в сенсорной
и моторной сфере связано со скоростью со-
зревания нервной системы. Чем больше левых
признаков у ребёнка, тем медленнее происхо-
дит это созревание.

Хотелось бы подчеркнуть, что развитие про-
исходит не хуже, а медленнее. Эти дети до-
стигнут тех же уровней развития в чтении
и письме несколько позже, чем праворукие
дети. Именно çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî ðàçâèòèå
�åðâ�îé ñèñòå�û ïðîèñõî�èò �å�ëå��åå,
óæå â þ�îñòè âîç�îæ�î îáðàçîâà�èå
ñëîæ�ûõ ñâÿçåé �åæ�ó ñòðóêòóðà�è �îçãà,
êîòîðûå òðó��î âîç�èêàþò â �îçãå, ñî-
çðåâøå� ðà�üøå, �î ÿâëÿþòñÿ îñ�îâîé �ëÿ
òâîð÷åñêîãî �ûøëå�èÿ. È�å��î ïîýòî�ó
áîëüøè�ñòâî èçâåñò�ûõ �àòå�àòèêîâ ëåâî-
ðóêè è ñ�åëàëè âåëè÷àéøèå îòêðûòèÿ �î-
ñòàòî÷�î ðà�î — �î 30 ëåò, òîã�à êàê
â �ðóãèõ �àóêàõ, ã�å òðåáóåòñÿ ïðîâå�å�èå
�ëèòåëü�ûõ èññëå�îâà�èé, îòêðûòèÿ ñî-

âåðøàþòñÿ ñóùåñòâå��î ïîç��åå è
�å çàâèñÿò îò ðóêîñòè èññëå�îâàòåëÿ.
В нашей практике был мальчик, кото-
рый крайне сложно учился в начальной
школе, но в пятом классе сам открыл
идею дифференциала и интеграла8.

Мы применили методику рефлексомет-
рии, которая позволяла оценить выпол-
нение детьми простой и сложной сенсо-
моторных реакций, то есть оценить их
скоростные и качественные особенные
при реагировании на сенсорный стимул9.
Есть представление, согласно которому
интеллект в той или иной мере связан
со скоростными реакциями. Более того,
рефлексометрия отражает эффективность
мозговых систем к сенсомоторной интег-
рации, то есть объединению стимулов
разной модальности с двигательной ре-
акцией. В свою очередь считается, что
сенсомоторная интеграция лежит в осно-
ве пластических перестроек в нервной
системе в процессе обучения и познава-
тельной деятельности.

В предложенной школьникам методике
нужно было сначала выполнить простую
сенсомоторную реакцию, то есть реаги-
ровать на все предъявляемые на экране
компьютера стимулы. При правильном
выполнении реакции возникал звуковой
сигнал, дающий обратную связь о том,
что реакция выполнена точно. Во второй
серии выполнялась сложная сенсомотор-
ная реакция. Ребёнок также видел сти-
мулы на экране компьютера, но на опре-
делённые стимулы он не должен был на-
жимать клавишу. В этом возрасте это
достаточно сложная задача и свидетель-
ствует о сформированности в том числе

8 Николаева Е.И. Леворукий ребёнок: диагностика,
обучение, коррекция: Учебно-методическое пособие.
Рекомендовано УМО РГПУ. — СПб: Изд-во
Детство-Пресс, 2010.
9 Николаева Е.И., Вергунов Е.Г. Прогноз
«физиологической стоимости» эффективности процесса
обучения у старших школьников // Психология
образования в поликультурном пространстве. —
Елец, 2013. — Т. 1 (№ 21). — С. 47–53.



нальности, способности видеть суть про-
блемы, способности сопротивляться сте-
реотипам — использовался тест Е. Тор-
ренса, адаптированный Е.Е. Туник11.

Тест Е. Торренса состоит из вербальной
(7 субтестов) и образной (3 субтеста) ба-
тарей. В исследовании использовалась
только образная часть.

Невербальная батарея включает в себя
три субтеста, направленных на измерение
разных аспектов образной креативности.

Ñóáòåñò ¹ 1 «Ñîç�à�èå ðèñó�êà».
Обследуемым предлагается нарисовать
картинку, при этом в качестве отправ-
ной точки необходимо использовать оп-
ределённый элемент. Этот элемент
представляет собой цветное овальное
пятно, напоминающее довольно обычные
предметы.

Ñóáòåñò ¹ 2 «Íåçàêî�÷å��ûå ôèãó-
ðû» является адаптацией рисуночных те-
стов, предложенных К. Френком. Обсле-
дуемому предлагается дорисовать десять
незаконченных фигур, порождающих
у него желание завершить их простей-
шим путём согласно законам геш-
тальтпсихологии.

Ñóáòåñò ¹ 3 «Ïîâòîðÿþùèåñÿ ëè�èè».
Стимульный материал этого субтеста —
30 пар параллельных линий. На основе
каждой пары линий необходимо создать
какое-либо изображение.

Обработка результатов образной батареи
предполагает оценку пяти показателей:
«Беглость», «Оригинальность», «Разрабо-
танность», «Название», «Сопротивление
замыканию».

Параметр «Беглость» отражает «способность
человека генерировать большое количество
осмысленных идей». «Оригинальность»

волевых качеств. Кроме того, методика поз-
воляла оценить, может ли ребёнок догадаться
о структуре потока сигналов в простой
и сложной ситуации.

Были взяты все оценки детей по четырём
основным предметам (математика, русский
язык, литературное чтение, окружающий
мир) за первое полугодие и затем просумми-
рованы. Далее по семи предметам (предыду-
щие четыре, а также рисование, технологии,
музыка) преподаватели, ведущие предмет,
ранжировали детей по качеству работы
в классе (ставили балл от 1 до 5). Посколь-
ку ранговые оценки в дальнейшем анализе
совпали с балльными оценками (до 0,1 бал-
ла), то в дальнейшем будем пользоваться
просто словом «оценки».

Кроме того, оценили по объективным тестам
уровень общего и невербального интеллекта
и креативность (тест Торренса в обработке
Туник, 1998). Для изучения уровня разви-
тия невербального общего интеллекта исполь-
зовали тест «Прогрессивные матрицы»
Дж. Равена10. Чёрно-белые прогрессивные
матрицы Дж. Равена состоят из 60 матриц,
в каждой из которых отсутствует один
из составляющих её элементов. Обследуемый
должен выбрать недостающий элемент мат-
рицы среди 6–8 предложенных вариантов.
Задания сгруппированы в 5 серий — А, В,
С, D, Е, каждая серия состоит из 12 мат-
риц. Испытуемые выполняли тест в ограни-
ченный промежуток времени — 20 минут.

Обработка результатов осуществлялась с по-
мощью подсчёта баллов, перевода их в про-
центы и интерпретации их в соответствии
с частотой встречаемости в данной возраст-
ной категории.

Для оценки уровня вербальной и образной
креативности, а также отдельных творческих
способностей — беглости, гибкости, ориги-
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отражает нестандартность идеи. Показатель
«Разработанность» рассматривается как спо-
собность детально разработать возникшие
идеи. «Название» оценивается с точки зрения
оригинальности, точности и развёрнутости.
«Сопротивление замыканию» рассматривается
как нестандартное завершение фигуры.

Для получения обобщённого показателя
«Образная креативность» суммируются баллы
по этим параметрам.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå

Сначала сопоставили с помощью корреляцион-
ного анализа оценки, выставленные по основ-
ным предметам. Первый результат состоял
в том, что все оценки распались на три груп-
пы. Первая группа включала оценки, выстав-
ленные по основным предметам классным ру-
ководителем (русский язык, математика, лите-
ратурное чтение, окружающий мир). Вторая
группа включала только оценки учителей, пре-
подающих технологии (труд) и рисование,
третья группа состояла из оценок учителя му-
зыки.

То, что оценки детей по четырём основным
предметам попали в одну группу, свидетельст-
вует о гало-эффекте. Английская часть в этом
словосочетании halo — ореол, сияние, латин-
ская часть effect означает влияние. Это влия-
ние общего впечатления от человека на какие-
то отдельные его стороны. Так, вежливый че-
ловек кажется более умным, а сдержанный
в своих эмоциях — менее искренним, чем че-
ловек, открыто проявляющий эмоциональное
состояние.

Гало-эффект свидетельствует о том, что учи-
тель оценивает не сегодняшний ответ ребёнка
по конкретному предмету, но опирается
на знание самого учителя о его возможностях
по любому из этих предметов. Очевидно, что
не могут все дети одинаково учиться по всем
предметам. У кого-то лучше идёт математика,
у кого-то — русский язык, у кого-то — ок-
ружающий мир. Попадание всех оценок в од-
ну группу говорит о некотором внешнем влия-
нии на процесс оценивания. И этим внешним
фактором может быть только учитель.

Ни в коем случае не хотим сказать, что
учитель начальной школы делает это
осознанно. Это неосознанное наложение
на ответ ребёнка собственного впечатле-
ния о ребёнке. Этого явления очень
трудно избежать, хотя профессионализм
состоит именно в том, чтобы оценивать
ответ относительно вчерашнего ответа
по предмету, а не по общему впечатле-
нию от того, как ребёнок вообще зани-
мается в школе. Мы получили результа-
ты, согласно которым учитель ставил
оценку вообще ребёнку, а не ребёнку
сегодня по конкретному предмету.

Оценка преподавателя музыки не соотно-
силась ни с одним из изученных парамет-
ров. Предполагаем, что эти оценки стави-
лись «с потолка». Этому есть объяснение:
предмет «музыка» не рассматривается
школьниками как значимый, влияющий
на их дальнейшее обучение. Кроме того,
часто учителя не могут организовать
на этом предмете интересную для всех
детей деятельность. Более того, в конце
обучения нет контрольных, которые соот-
носили бы знания этих детей с необходи-
мыми знаниями и навыками. Именно по-
этому оценки не отражают ни уровень
развития ребёнка, ни его волевые качест-
ва. Возможно, это какие-то социальные
навыки, удобные на уроке музыки.

Наконец, сделана попытка связать оцен-
ки с теми психологическими и психофи-
зиологическими показателями, которые
изучали. Все параметры с помощью
кластерного анализа разделили на две
группы.

В первую вошли оценки, выставленные
учителями технологии и рисования, па-
раметры креативности и рефлексомет-
рии. Оказалось, что îöå�êè, âûñòàâ-
ëå��ûå ó÷èòåëÿ�è, ïðåïî�àþùè�è
òåõ�îëîãèè è ðèñîâà�èå, êîððåëèðóþò
ñ î��è� èç ïàðà�åòðîâ êðåàòèâ�îñ-
òè — �åâåðáàëü�îé áåãëîñòüþ, à òàê-
æå ñïîñîá�îñòüþ îöå�èâàòü ñòðóêòóðó
ïîòîêà ñèã�àëà â ñëîæ�îé ñèòóàöèè.



реакция называется фальшстартом. Дети
не могут выполнять тест вообще без оши-
бок. Однако чем больше ошибок делает
ребёнок, тем меньше он делает фальш-
стартов. И наоборот. У детей этой груп-
пы хватает силы воли подождать, но
не делать фальшстарт.

Таким образом, â ãðóïïó �åòåé, êîòî-
ðûõ çà÷èñëÿò â ôèçèêî-�àòå�àòè÷åñêèé
êëàññ, ïîïà�àþò �å î�àð¸��ûå �åòè,
�î ïðàâèëü�ûå, òî åñòü â ñèëó òåõ èëè
è�ûõ îáñòîÿòåëüñòâ âûïîë�ÿþùèå �î-
�àø�åå çà�à�èå è �ðàâÿùèåñÿ ó÷èòå-
ëÿ�, ðî�èòåëè êîòîðûõ çàáîòÿòñÿ î èõ
áó�óùå� è ñ÷èòàþò, ÷òî è�å��î ôèçè-
êî-�àòå�àòè÷åñêèé êëàññ, à �å ïðå�ïî-
÷òå�èÿ ñà�îãî ðåá¸�êà, ïðèâå�óò åãî
ê ñ÷àñòüþ.

Безусловно, есть разные школы и разные
учителя начальных классов. Мы не рас-
сматриваем лучшую школу, но рассматри-
ваем типичные ошибки, которые стоит
проанализировать, а не отметать как не-
что незначимое.

Стоит учителям в конкретной школе по-
нять, кого они хотят видеть в физико-ма-
тематическом классе. Мы не имеем ре-
цепта, но можем показать, кто реально
попадает в эти классы.

И каждый учитель начальной школы дол-
жен помнить о гало-эффекте, о неосозна-
ваемом желании оценивать школьника не
на основе его настоящего ответа, а по об-
щему впечатлению. Ãàëî-ýôôåêò �îæ�î
ó�å�üøèòü, åñëè îáñóæ�àòü îöå�êè
ñ ó÷å�èêà�è, ïðèâëåêàÿ èõ ê àðãó�å�-
òèðîâà��îé îöå�êå ñîáñòâå��îãî îòâå-
òà. Ýòî áó�åò ïîëåç�î è �ëÿ ó÷å�èêà,
êîòîðûé îñîç�à��î áó�åò ïî�õî�èòü
ê ñà�îîöå�êå ñîáñòâå��ûõ ç�à�èé,
�å îæè�àÿ îöå�êè ó÷èòåëÿ, è �ëÿ ó÷è-
òåëÿ, êîòîðûé ñ�îæåò óñëûøàòü àðãó-
�å�òàöèþ ó÷å�èêà è áîëåå òî÷�î îöå-
�èòü åãî îòâåò.  ÍÎ

Беглость — это параметр, который характе-
ризует творческую продуктивность. Невер-
бальная беглость — творческая продуктив-
ность в невербальной сфере. Это способ-
ность придумывать новые идеи руками. Это
способность детей творить руками, возможно
совсем не включая способность рассуждать
по поводу того, что сделали руки. Наконец,
согласно рефлексометрии, �åòè, êîòîðûå
ïîëó÷èëè ñà�ûå âûñîêèå îöå�êè
ïî ïðå��åòà� «Òåõ�îëîãèè» è «Ðèñîâà-
�èå», �îãóò óëàâëèâàòü ñòðóêòóðó ïîòîêà
â�åø�èõ ñèã�àëîâ �à �åîñîç�à��î�
óðîâ�å.

С нашей точки зрения, оценки, сделанные
этими преподавателями, соответствуют реаль-
ным невербальным способностям детей, их
способности творить руками и ориентиро-
ваться во внешней среде.

Вторая группа параметров включала правору-
кость, один из параметров интеллекта, сумму
всех оценок, выставленных по основным
предметам, сумму всех оценок всех препода-
вателей, результат тестирования для поступ-
ления в математический класс на следующий
год, а также сумму ошибок в простой сенсо-
моторной реакции.

В эту группу попали дети с более высоким
интеллектом, хорошими оценками по всем
предметам и на этом основании зачисленны-
ми в физико-математический класс. Важно
подчеркнуть, что это группа детей отличает-
ся интеллектуальными способностями, но
не творческими, и не обладает способностью
чутко реагировать на внешние сигналы.

Большое число ошибок в простой рефлексо-
метрии можно объяснить следующим обра-
зом. Когда ребёнок отвечает нажатием
на клавишу компьютера при появлении сти-
мула, он может либо ошибиться и нажать,
когда стимула не было, либо нажать клави-
шу до того, как появился стимул. Последняя
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