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1. Актуальность проблемы 

Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой 

обозначили проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и 

разработку действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы 

молодежи. 

Поиск эффективности мер социальной профилактики предполагает определение сущности 

понятия "отклоняющееся поведение”, его видов, факторов, влияющих на накопление 

отклоняющегося потенциала обучающихся, причин отклоняющегося поведения детей и 

подростков, а также роли образовательных институтов в решении задач предупреждения 

отклонений в поведении. 

 Отклоняющимся (девиантным) поведением принято называть социальное поведение, не 

соответствующее установившимся в данном обществе нормам. И.С.Кон уточняет 

определение девиантного поведения, рассматривая его как систему поступков, 

отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы 

психического здоровья, права, культуры и морали. 

2.Причины попадания детей и подростков в группу риска.  

Виды рисков 

Одним из самых важных и в то же время наиболее сложных направлений в работе с 

детьми является социально-педагогическая работа с теми, кто так или иначе всегда 

выделяется в самостоятельную категорию, но называются при этом по-разному: трудные, 

трудновоспитуемые, педагогически запущенные, проблемные, дезадаптированные, дети с 

отклоняющимся (девиантным) поведением, дети риска и др. 

Разные названия отражают различные точки зрения на эту категорию детей, 

которые, в свою очередь, обусловливают и различные подходы в работе с ними. Так, 

определения «трудные» «трудновоспитуемые», «педагогически запущенные», 

«проблемные» даны таким детям с позиции педагога, для которого они создают особые 

трудности, проблемы, неудобства в работе и этим выделяются среди «обычных» детей. 

Такая точка зрения лежит в основе традиционных педагогических подходов в отношении 

этих детей, которые в конечном итоге, как правило, сводились к изоляции «обычных» 

детей от «трудных», например, к исключению последних из школы. Поскольку их трудно 

воспитывать, к ним должны применяться особые меры воспитательного воздействия 

(нередко с участием милиции). 

Понятия «дезадаптированные дети» и «дети с отклоняющимся (девиантным) 

поведением» имеют социальный, или скорее социально-психологический, оттенок и 

характеризуют данную категорию детей с позиции социальной нормы, а точнее - 

несоответствия ей. Поэтому такие дети нуждаются в корректировке их социального 

функционирования и поведения, или шире - процесса их социализации. То есть главная 

цель при таком подходе - приспособить, адаптировать их к социуму, сделать так, чтобы их 

поведение не выходило за рамки социальной нормы, не препятствовало установлению 

нормальных отношений с окружающими. 



Одним из самых распространенных и при этом самым неопределенным среди 

именований данной категории детей является понятие «дети группы риска». 

Слово риск означает возможность, большую вероятность чего-либо, как правило, 

негативного, нежелательного, что может произойти либо не произойти. Поэтому когда 

говорят о детях группы риска, подразумевается, что они находятся под воздействием 

некоторых нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать. При этом 

речь фактически идет о двух аспектах. 

Первый аспект - это риск для общества, который создают дети данной категории. 

Понятие «группа риска» появилось еще в советский период именно в контексте 

приоритета общественных интересов. Это понятие позволяло выделять категории людей, 

семей и т.п., поведение которых могло представлять потенциальную опасность для 

окружающих и общества в целом, поскольку противоречило общепринятым социальным 

нормам и правилам. 

Второй аспект - тот риск, которому сами дети постоянно подвергаются в 

обществе: риск потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного развития. 

Дети приобретают столь «неприглядный» социальный облик не потому, что они 

такими рождаются, а под воздействием различных, главным образом, не зависящих от них 

факторов риска. Можно выделить следующие основные группы факторов риска: 

- медико-биологические (состояние здоровья, наследственные и врожденные 

свойства, нарушения в психическом и физическом развитии, травмы внутриутробного 

развития и т.д.); 

- социально-экономические (материальные проблемы семьи, неблагоприятный 

психологический климат в семье, аморальный образ жизни родителей, 

неприспособленность к жизни в обществе и т.д.); 

- психологические (неприятие себя, невротические реакции, эмоциональная 

неустойчивость, трудности общения, взаимодействия со сверстниками и взрослыми и 

т.д.); 

- педагогические (несоответствие содержания программ образовательного 

учреждения и условий обучения детей их психофизиологическим особенностям, темпа 

психического развития и обучения детей; отсутствие интереса к учению, закрытость для 

положительного опыта, несоответствие образу школьника и т.д.). 

 

Именно под воздействием этих факторов дети оказываются в группе риска. 

Обычно сюда относят следующие категории детей: 

- дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-

патологической характеристики; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных не имеющих 

юридической силы обстоятельств; 

- дети из неблагополучных, асоциальных семей; 



- дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке. 

Такие дети, как правило, лишены нормальных условий для развития, что и приводит к 

разного рода негативным последствиям психологического и социального характера. 

Поэтому вполне закономерно, что появилось еще одно название данной категории детей, 

которое введено Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - «ребенок, оказавшийся в 

социально опасной ситуации». 

3.Психологические особенности детей и подростков группы риска 

В исследованиях отечественных и западных психологов дается сравнительная 

характеристика детей, оставшихся без родительского попечения. Многие исследователи 

показали, что общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без 

попечения родителей, отличается от развития сверстников, растущих в семьях. У них 

отмечаются замедленный темп психического развития, ряд негативных особенностей: 

низкий уровень интеллектуального развития, бедные эмоциональная сфера и 

воображение, позднее формирование навыков саморегуляции и правильного поведения. 

Дети, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-педагогической 

поддержки детства, характеризуются резко выраженной дезадаптацией, которая 

усиливается такими психотравмирующими факторами, как изъятие ребенка из семьи и 

помещение его в разного рода учреждения (больница, приемник-распределитель, приют 

временного пребывания, санаторий и т.д.). 

Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, вспышками гнева, 

агрессии, преувеличенным реагированием на события и взаимоотношения, обидчивостью, 

провоцированием конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними. 

По мнению зарубежных психологов, причины психологических травм объясняются 

с точки зрения четырех понятий: смерти, свободы, изоляции, бессмысленности. На 

протяжении жизни у человека вырабатывается психологическая защита в виде базовых 

иллюзий, таких как чувство собственного бессмертия, простоты устройства мира. Человек 

не может жить без иллюзий. Они помогают ему верить в будущее, находить силы для 

достижения поставленных целей, переживать трудности, противостоять им и т.д. Для 

детей разрушение иллюзий - очень болезненный момент, который трудно подкрепляется 

положительными жизненными ситуациями. 

Переживание психологической травмы обесценивает усилия ребенка: зачем хорошо 

учиться, стараться быть хорошим человеком, ходить в школу, если это не дает 

защищенности, если ты никому не нужен. И очень важно, что последует за этим 

открытием. Если ребенок сможет выйти из мира иллюзий в мир опасный, но реальный, 

будет преодолевать трудности, стоящие перед ним, поверит в себя и свои силы, это 

означает, что он повзрослел, стал на ступеньку выше как личность. Если он не смог 

преодолеть трудностей, стоящих перед ним, не преодолел барьер иллюзий, то в нем 

укрепится убеждение в существовании новых и он поверит в них, останется в мире 

иллюзий и станет жить в придуманном мире, останется надолго инфантильной личностью. 



4. "Организация работы с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания" 

 

?????   Как организовать работу с учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания"?  

Условно эту работу можно разделить на 3 этапа. ( таблица)  

 

Система работы с детьми и подростками группы риска 
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1. Собрать общие данные о подростке 

(ФИО, возраст, состав семьи и т.д.) 

1. Изучение документальных данных 

на подростка (личное дело, 
характеристика, справка о состоянии 

здоровья) 

2. Изучить окружающую социальную 
микросреду подростка, в которой он 

развивается и воспитывается в настоящее 

время 

2. Беседа с родителями, педагогами, 
самим подростком 

3.Психологическое диагностирование 
для выявления личностных черт, 

обеспечивающих взаимодействие (для 

учета психологической совместимости 
«лидер - подчинение» и т.п.) 

3. Наблюдение за деятельностью и 
поведением подростка 

4. Выявить негативные стороны 

личности подростка 

4. Метод создания специальных 

ситуаций, помогающих выявить 

«ведущую линию аморального 
поведения» подростка 

5.Выявить степень работоспособности 

подростка, ее возможность к 

обучаемости, отношение к труду 

5. Метод независимых характеристик 

6. Определить на базе полученных 

результатов подлинные причины 

трудновоспитуемости подростка 

6. Метод опроса (анкетирование) с 

целью выявления интересов, симпатий, 

склонностей, способностей подростка 
и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа 
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1. Формирование доверительных 

отношений, не снижая требований к 

подростку 

Методы: 

1. Метод, направленный на 

стимулирование интереса и 
приобщение подростка к труду 

2. Метод поощрения 

3. Метод педагогического требования 

4. Метод переубеждения 
5. Метод упражнения 

6. Метод самовоспитания 

(самовнушение) 

2. Предоставление возможности заняться 
любимым социально значимым делом с 

обязательным достижением конкретного 

успеха 

3. Создание условий для поддержки 

самоценной активности подростка. Показ 

подростку интересных сторон 

коллективной жизни в классе 



4. Постоянный навязчивый контроль за 

ходом деятельности (учебной, трудовой) 

подростка, с организацией конкретной 

помощи 

Приемы: 

Разъяснение нравственных понятий 

Развитие интересов и формирование 

перспектив в учебе, труде 
Проявление доверия 

Внесение творческого начала в 

совместную деятельность 

5. Постоянное создание воспитательных 

ситуаций (общественные поручения, 

соревнования, оказание доверия, 

постоянное включение в совместную 
коллективную жизнь) 

6. Стимуляция положительного развития 

личности и подростка через метод 
педагогического «взрыва» 

7. Формирование у подростка 

потребности в развитии личности, 

личностного самоопределения 

 

 

Профилактическая работа 
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1. Включение подростка в коллективную 
трудовую деятельность по освоению и 

преобразованию окружающей его 

действительности мира предметов, 

процессов, вялений и отношений между 
людьми 

 

 
1. Метод проведения беседы с 

использованием приемов 

самоанализа, достигнутых 

результатов 
2. Методы поощрения и наказания 

3. Метод самоисправления 

4. Метод «взрыва» 
5. Метод переубеждения 

6. Метод преувеличивания 

7. Метод самовнушения 
8. Метод переключения 

9. Приемы педагогического 

стимулирования положительного 

поведения 
10. Метод личного приема 

11. Метод содействия и творчества 

 

 

2. Формировать убежденность в 
нелепости своего прошлого поведения 

 

3. Совместные усилия в организации 

жизни и быта подростка. Принятие 
совместных обязательств 

 

постоянное предоставление 

возможностей в правильной реализации 
социальных потребностей (в учебе, 

труде, спорте, общении и т.п.) 

 

5. Принятие решительных мер в 

устранении негативного воздействия 

окружающей среды (разрыв с группой 

социального поведения) 
 

 

1 этап  

Теоретическая основа умения педагога базируется на знании ряда методик по изучению 

педагогической запущенности и коррекции поведения 

Самым главным на  1 этапе, является умение педагога составить психолого- 

психологические характеристики трудного подростка и планировать коррекционную 

работу с ними. На этом этапе решаются следующие задачи: раскрытие положительных 



качеств подростков, выявление интересов и увлечений, выявление отрицательных 

факторов, влияющих на воспитание. Для этого  предлагаются разнообразные методики, но 

мы сегодня рассмотрим следующие:  ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

. 

1.1Анкета по выявлению трудновоспитуемых в классе. 

1.Методика "Личностная агрессивность и конфликтность" 

Методика предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и 

агрессивности как личностных характеристик. Разработана Е. П. Ильиным, П. А. 

Ковалевым. 

2. Анкета "Мотивация учения"Методика предназначена для выявления уровня учебной 

мотивации, ведущего мотива в учении, реализации мотивов в поведении. Разработана 

Калининой Н. В. , Лукьяновой М. И 

Выявление ведущих мотивов у школьников 

3 Методика определения самооценки   (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

Исследование самооценки 

4.Методика измерения уровня тревожности (Шкала Дж.Тейлора)  

 Опросник состоит из 50 утверждений. Служит для оценки общего уровня тревожности, 

опасения (страха) 

5. Изучение уровня воспитанности учащихся  (из методики диагностических 

программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой ) 

2 этап. 

Задача данного этапа заключается в целенаправленном педагогическом воздействии на 

развитие личности и ее формирование, формирование личностной и социальной 

компетентности подростков. Коррекцию их негативных поведенческий проявлений важно 

начинать с развития у них позитивного образа «я», чувство самоуважения, развития 

способности критически мыслить, принимать ответственные решения. Для того чтобы 

подросток умел делать выбор, его следует обучать умению владеть эмоциями, справляться 

со стрессами, тревожностью, конфликтами, научить неагрессивным способам реагировать 

на критику, сопротивление давлению со стороны других людей, умение противостоять 

вредным привычкам, одновременно формируя у него ценности, позволяющие делать 

здоровый выбор и решать возникающие проблемы социально- позитивными средствами. 

Всему этому подростки учатся на коррекционно-развивающих занятиях, при реализации 

программы: «Трудно быть собой» 

Работа по профилактике отклонений эффективна лишь в том случае, если осуществляется 

на основе: 

Ø    эмоционально положительной системы, удовлетворяющей учащихся и их 

взаимоотношения со сверстниками; 



Ø    психологической защищенности, (т.е. знание подростками  своих прав и 

обязанностей,  равенство подростков, исключающее какую-либо дискриминацию, 

соблюдение прав подростков и самоопределение). 

Оказываемая подросткам помощь при соблюдении данных требований позволяет 

обеспечить равномерное, гармоничное развитие личности, ее базисных структур и их 

проявлений в деятельности, поведении. 

Положительные качества, которые выявляет педагог, являются базовым ориентиром в 

воспитательной работе. Опираясь на них, педагог может создать конструктивные 

взаимоотношения. А вера в ребенка восстанавливает у него чувство самоуважения, 

собственного достоинства. 

Коррекционная работа также направлена на: 

Ø    оздоровление условий воспитания и развития ребенка; 

Ø    устранение неблагоприятного влияния со стороны ближайшего окружения; 

Ø    формирование у подростка положительной «Я- концепции»; 

Ø    повышение мотивированности обучения, коррекцию его поведенческих реакций; 

Ø    развитие способностей и нравственных личностных ориентаций. 

  Этап – заключительный. 

Задача данного этапа заключается в подведении итогов и результативности. 

Проводится повторное тестирование, и сравниваются результаты. Если результат не 

совпал с ожидаемыми результатами, то производится анализ затрат и разработка 

рекомендаций. 

Признаки проблемных детей 

1. Уклонение от учебы вследствие: 

– неуспеваемости по большинству предметов  

– отставания в интеллектуальном развитии 

– ориентации на другие виды деятельности 

– отсутствия познавательных интересов 

2. Общественно-трудовая активность: 

– отказ от общественных поручений 

– пренебрежительное отношение к делам класса 

– демонстративный отказ от участия в трудовых делах 

– пренебрежение к общественной собственности, ее порча 

3. Негативные проявления: 

– употребление спиртных напитков 

– употребление психотропных и токсичных веществ 

– тяга к азартным играм 

– курение  

– нездоровые сексуальные проявления  

4. Негативизм в оценке явлений действительности 

5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: 

– грубость 

– драки 

– прогулы 



– пропуски занятий 

– недисциплинированность на уроках 

– избиение слабых, младших 

– вымогательство 

– жестокое обращение к животным 

– воровство 

– нарушение общественного порядка  

– немотивированные поступки 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 

– равнодушное 

– скептическое 

– негативное 

– ожесточенное 

7. Педагогическая реабилитация. Выводы относительно причин отклоняющего поведения 

и возможные пути их устранения 

 

 

5. Рекомендации педагогам в работе с «трудными» подростками 

Изучать все проявления отклоняющегося поведения для учителя очень сложно. 

Здесь следует исходить из диагностики, которая фиксирует самое существенное. Обычные 

объекты диагностики – направленность личности, отношение к людям и к себе, 

соотношение положительных и отрицательных качеств, сопротивляемость 

педагогическим влияниям. 

Для решения данных социально-педагогических задач в работе с 

подопечными используются следующие методы: 

- наблюдение за конкретным ребенком; 

- беседы с учащимися; 

- различные анкеты; 

- социометрический опрос; 

-методики социально-психолого-педагогического характера, такие как «Недописанный 

тезис» (показывает убеждения ребенка), «Что я люблю, что я не люблю?», 

«Ранжирование» (определяет предпочтительные качества личности), 

«Фантастический выбор» (выявляет актуальные потребности подопечного), 

«Недописанное письмо» (показывает значимых для ребенка людей в социуме) и 

многие другие. 

 

Памятка для педагога 

1. Ясно сформулировать взрослеющему человеку его права и обязанности, ограничить 

круг видов деятельности (которые ему разрешены и доступны) и ответственность за них. 

Настаивать на соблюдении принятых «правил игры», самим соблюдать их в тех 

случаях, когда другой стороне этого не удается. Быть терпеливым и помнить, чтобы 

избавиться от нежелательных привычек, нужны долгие месяцы. 

2. В конфликтных ситуациях не стараться одержать победу любой ценой – мы тоже имеем 

право менять взгляды, мы не гарантированы от ошибок, кое в чем можем и уступить. 



3. Действовать только тактическим маневром и никогда – прямой атакой. Выслушивать 

все, не реагируя тотчас же, и только потом, выбрав подходящий момент, без раздражения 

высказать свое мнение, вносящее поправки в услышанное. Вскрывать причины 

неправильных взглядов подростка, показывать, в чем ошибочность его рассуждений, и 

таким путем развивать и направлять его мыслительный процесс, обеспечивая 

необходимыми источниками. 

4. Быть самокритичными, принципиальными, стараться настолько укрепить доверие 

молодого человека, чтобы он делился с нами своими возможными неприятностями. 

5.  Не ставить на подростке крест, ведь его обостренное самолюбие и социальная поза 

возникли именно вследствие предыдущих социальных сбоев, которые постоянно 

напоминают о себе и подпитывают нежелательное поведение. 

6. Не пытаться загнать подростка в угол, поставить в затруднительное положение. Не 

прибегать к физическому наказанию. 

7. Требуя что-то от подростка, нельзя торговаться. 

8. Стараться соблюдать принцип А.С.Макаренко: чем больше мы уважаем человека, 

тем выше наши требования к нему. 

9. Уметь смеяться. Раскрывать подросткам особенности их личности и приемлемые для 

них черты нашей личности. 

10. В личных беседах усиливать целенаправленную жизненную ориентацию подростков и 

развивать их идеал Я.  

 Ребенок становиться трудным. В чем причины детской неуправляемости?  

 Причина первая — борьба за внимание родителей. 

Непослушание - это тоже возможность привлечь к себе внимание, заявить о себе, если о 

тебе забыли взрослые. Внимание необходимо любому человеку для эмоционального 

благополучия, а тем более - ребёнку. 

Причина вторая — борьба за самоутверждение. 

Ребёнок объявляет войну бесконечным указаниям, замечаниям и опасениям взрослых. Он 

ждёт доверия к себе. Он хочет решать сам, это заложено в его природе - нельзя прожить 

на опыте старших. 

Причина третья — жажда мщения окружающему миру, взрослым. 

Ребёнок мстит за: 

•неверие в его способности и возможности. Это относится и к педагогам в том числе: «Ты 

не мог решить эту задачу! Ты списал!» 

•сравнение не в его пользу со старшими братьями и сестрами; 

•унижение друг друга в кругу семьи; 

•потерю одного из родителей в результате развода; 



•появление в доме нового члена семьи, который становится более значимым, чем сам 

ребёнок; 

•несправедливость по отношению к себе и невыполнение взрослыми обещания; 

•родительскую ложь. 

Причина четвёртая — неверие в свой успех. Причинами неверия в свой успех могут 

стать: 

•низкие школьные результаты вне зависимости от приложенных ребёнком усилий; 

•низкая самооценка, поощряемая педагогами и семьёй; 

•плохие взаимоотношения с одноклассниками; 

•отсутствие возможности проявить себя, свои способности и умения. 

Методики  ( ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ) 

Анкета « Познавательная потребность подростков». Цель анкетирования: установить 

интенсивность познавательных потребностей подростков. 

 О тебе и обо мне. Суть данной методики заключается в том, чтобы в результате игры 

подростки выяснили, какими качествами  личности они обладают. 

Что вам интересно. Цель анкетирования: выявить, что интересно подросткам изучать в 

учебном заведении. 

Недописанный тезис. Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые 

ценности жизни. Воспитаннику предлагается заготовленный заранее листок с тезисами, которые 

необходимо дописать. На ответ отводится ограниченное время (до одной минуты). 

Анкета Профориентация подростка». Цель анкетирования: выявить, в какой профессии 

подростки хотят себя реализовать. 

Недописанный рассказ. Этот метод – один из наиболее гибких и эффективных. Рассказ 

должен быть предельно лаконичен, обрываться в кульминационной точке, выводить 

испытуемого на позицию субъекта разыгравшихся событий, не может содержать в себе 

назидательного указания на решение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Методика "Личностная агрессивность и конфликтность" 

Методика предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и 

агрессивности как личностных характеристик. Разработана Е. П. Ильиным, П. А. 

Ковалевым. 

Инструкция 



Вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением в карте опроса в 

соответствующем квадратике поставьте знак «+» («Да»), при несогласии - знак «-» 

(«Нет»). 

Текст опросника 

1.     Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

2.     В спорах я всегда стараюсь захватить инициативу. 

3.     Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

4.     Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

5.     Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 

6.     Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 

обидчику всякие несчастья. 

7.     Я часто злюсь, когда мне возражают. 

8.     Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

9.     Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

10.   Мнение, что нападение - лучшая защита, правильное. 

11.   Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для меня. 

12.   Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 

13.  Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы всех. 

14.  Я считаю, что добро эффективнее мести. 

15.  Каждый человек имеет право на свое мнение. 

16. Я верю в честность намерений большинства людей. 

17.  Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

18.  В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему мою точку зрения. 

19.  Я часто обижаюсь на замечания других, даже если и понимаю, что они справедливы. 

20.  Если кто-то корчит из себя важную персону, я всегда поступаю ему наперекор. 

21.  Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

22.  Я считаю, что лозунг из мультфильма «Зуб за зуб, хвост за хвост» справедлив. 

23.  Если я все обдумал, то я не нуждаюсь в советах других. 



24.  С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог ожидать, я держусь настороженно. 

25. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю на это внимания. 

26.  Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне. 

27.  Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

28.  Я не люблю поддаваться в игре даже с детьми. 

29.  В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

30. Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

31. Утверждение: «Ум - хорошо, а два - лучше» - справедливо. 

32. Утверждение: «Не обманешь - не проживешь» тоже справедливо. 

33. У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

34.Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 

35. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, нет 

меня. 

36. Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не уступаю. 

37. Я стараюсь избегать обострения отношений. 

38 Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих обидчиков. 

39.Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

40. Я осуждаю недоверчивых людей. 

41.  Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне несправедливой. 

42.  Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 

43. Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если они злые. 

44. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

важного для всех вопроса. 

45 Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

46. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в соответствии с этим. 

47.Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

48. Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 

49. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 



50. Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта не даю 

раскрыть. 

51. Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 

52.  Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 

53.В решении любой проблемы я предпочитаю золотую середину. 

54.У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 

55. Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, ведь 

отвечать за все ему. 

56. Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

57. Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 

58. Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое мнение. 

59.  Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

60.Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

61. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 

62. Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

63.Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

64 Я подозреваю, что многие поддерживают со мной знакомство из корысти. 

65. Я не умею сдерживаться, когда меня незаслуженно упрекают. 

66. При игре в шахматы или настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 

защищаться. 

67. У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

68 Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре окажется правильной - 

моя или чужая. 

69.  Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

70. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

71. Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение одному. 

72. Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей. 

73. Обычно меня трудно вывести из себя. 

74. Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 



75 Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 

76.Будь я на базаре продавцом, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 

77. Пойти на компромисс - значит показать свою слабость. 

78. Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо подставить и 

другую? 

79.Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более правильным. 

80.Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

Обработка результатов 

Ключ 

Вспыльчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 1, 9, 17, 65; 

 Ответы «Нет» по позициям: 25, 33, 41, 49, 57, 73. 

Напористость, наступательность 

 Ответы «Да» по позициям: 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74; 

 Ответы «Нет» по позициям: 26, 34. 

Обидчивость  

 Ответы «Да» по позициям: 3, 11, 19, 27, 35, 59; 

 Ответы «Нет» по позициям: 43, 51, 67, 75. 

Неуступчивость 

 Ответы «Да» по позициям: 4, 12, 20, 28, 36, 60, 76; 

 Ответы «Нет» по позициям: 44, 52, 68. 

Бескомпромиссность 

 Ответы «Да» по позициям: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53; 

 Ответы «Нет» по позициям: 61, 69, 77 

Мстительность 

 Ответы «Да» по позициям: 6, 22, 38, 62, 70; 

 Ответы «Нет» по позициям: 14, 30, 46, 54, 78. 

Нетерпимость к мнению других 

 Ответы «Да» по позициям: 7, 23, 39, 55, 63; 

 Ответы «Нет» по позициям: 15, 31, 47, 71, 79. 

Подозрительность 



 Ответы «Да» по позициям: 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72; 

 Ответы «Нет» по позициям: 16, 40, 80. 

За каждый ответ «Да» или «Нет» в соответствии с ключом к каждой шкале начисляется 1 

балл. По каждой шкале испытуемые могут набрать от 0 до 10 баллов. 

Интерпретация результатов 

Сумма баллов по шкалам «наступательность (напористость)» и «неуступчивость» дает 

суммарный показатель позитивной агрессивности субъекта. 

Сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других» и 

«мстительность», дает показатель негативной агрессивности субъекта. 

Сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчивость», 

«подозрительность» дает обобщенный показатель конфликтности. 

 

 Анкета "Мотивация учения" 

В методическом пособии "Психолого-педагогические показатели результативности 

образовательного процесса" (Авторы: Калинина Н. В. , Лукьянова М. И.) уровень учебной 

мотивации рассматривается как один из критериев эффективности педагогического 

процесса, как результат деятельности образовательного учреждения. И соответственно 

предлагают методику диагностики мотивации учения школьников. 

  

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предлагаемые варианты 

ответов к нему. Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим 

собственным мнением. 

 1. Обучение в школе и знания необходимы мне для... 

а) получения хороших отметок; 

б) продолжения образования, поступления в институт; 

в) поступления на работу; 

г) того, чтобы получить хорошую профессию; 

д) саморазвития, чтобы быть образованным и содержательным человеком; 

е) солидности.  

2. Я бы не учился, если бы... 

а) не было школы; 



б) не было учебников; 

в) не воля родителей; 

г) мне не хотелось учиться; 

д) мне не было интересно; 

е) не мысли о будущем; 

ж) не долг перед Родиной; 

з) не хотел поступить в вуз и иметь высшее образование. 

 3. Мне нравится, когда меня хвалят за... 

а) хорошие отметки; 

б) приложенные усилия и трудолюбие; 

в) мои способности; 

г) выполнение домашнего задания; 

д) хорошую работу; е) мои личные качества. 

 4. Мне кажется, что цель моей жизни... 

а) получить высшее образование; 

б) мне пока неизвестна; 

в) стать отличником; 

г) состоит в учебе; 

д) получить хорошую профессию; 

е) принести пользу моей Родине. 

5. Моя цель на уроке... 

а) слушать и запоминать все, что сказал учитель; 

б) усвоить материал и понять тему; 

в) получить новые знания; 

г) сидеть тихо, как мышка; 

д) внимательно слушать учителя; 

е) получить пятерку. 



 6. Когда я планирую свою работу, то... 

а) сравниваю ее с имеющимся у меня опытом; 

б) тщательно продумываю все ее аспекты; 

в) сначала стараюсь понять ее суть; 

г) стараюсь сделать это так, чтобы работа была выполнена полностью; 

д) обращаюсь за помощью к старшим; 

е) сначала отдыхаю. 

 7. Самое интересное па уроке — это... 

а) различные игры по изучаемой теме; 

б) объяснения учителем нового материала; 

в) изучение ноной темы; 

г) устные задания; 

д) классное чтение; 

е)общение с друзьями; 

ж) стоять у доски, то есть отвечать. 

 8. Я изучаю материал добросовестно, если... 

а) он мне нравится; 

б) он легкий; 

в) он мне интересен; 

г) я его хорошо понимаю; 

д) меня не заставляют; 

е) мне не дают списать; 

ж) мне надо исправить двойку. 

 9. Мне нравится делать уроки, когда... 

а) они несложные; 

б) остается время погулять; 

в) они интересные; 



г) есть настроение; 

д) нет возможности списать; 

е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

 10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают)... 

а) мысли о будущем; 

б) родители и (или) учителя; 

в) возможная покупка желаемой веши; 

г) низкие оценки; 

д) желание получать знания; 

е) желание получать высокие опенки.  

11. Я более активно работаю на занятиях, если... 

а) ожидаю похвалы; 

б) мне интересна выполняемая работа; 

в) мне нужна высокая отметка; 

г) хочу больше узнать; 

д) хочу, чтобы на меня обратили внимание; 

е) изучаемый материал мне понадобится в дальнейшем. 

 12. Хорошие отметки — это результат... 

а) хороших знаний; 

б) моего везения; 

в) добросовестного выполнения мной домашних заданий; 

г) помогли друзей; 

д) моей упорной работы; 

е) помощи родителей. 

 13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от... 

а) настроения; 

б) трудности заданий; 



в) моих способностей; 

г) приложенных мной усилий; 

д) моего везения; 

е) моего внимания к объяснению учебного материала учителем. 

 14. Я буду активным на уроке, если... 

а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал; 

б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями; 

в) считаю нужным всегда так поступать; 

г) меня не будут ругать за ошибку; 

д) я уверен, что отвечу хорошо; 

е) иногда мне так хочется. 

15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я... 

а) ничего не предпринимаю; 

б) прибегаю к помощи товарищей; 

в) мирюсь с ситуацией; 

г) стараюсь разобраться, во что бы то ни стало; 

д) надеюсь, что разберусь потом; 

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке. 

 16. Ошибившись при выполнении задания, я... 

а) выполняю его повторно; 

б) теряюсь; 

в) нервничаю; 

г) исправляю ошибку; 

д) отказываюсь от его выполнения; 

е) прошу помощи у товарищей. 

 17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я... 

а) анализирую его повторно; 



б) огорчаюсь; 

в) спрашиваю совета у учителя или у родителей; 

г) откладываю его на время; 

д) обращаюсь к учебнику; 

е) списываю у товарища. 

 18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они... 

а) сложные и большие; 

б) легко решаемы; 

в) письменные; 

г) не требуют усилий; 

д) только теоретические или только практические; 

е) однообразны, и их можно выполнять по шаблону. 

 Спасибо за ответы! 

 Обработка результатов 

Предложения 1, 2, 3, входящие в содержательный блок I диагностической методики, 

отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Предложения 4, 5, 6 входят в блок II и характеризуют другой показатель мотивации — 

способность к целеполаганию. 

Блок III анкеты (предложения 7, 8, 9) указывает на иные мотивы. Каждый вариант ответа в 

предложениях названных блоков обладает определенным количеством баллов в 

зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в предлагаемом ответе (табл. 

10). 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла. 

Учебный мотив — 5 баллов. 

 Таблица 10 



Ключ для показателей I, II, III мотивации 

Номера предложений и балы им 

соответствующие 

Варианты 

ответов 
Показатели 

мотивации 
а б в г д е ж з 

1 2 5 4 3 5 0 - - 

I 2 0 0 0 5 3 4 3 4 

3 2 5 2 4 5 3 - - 

4 3 0 2 5 4 4 - - 

II 5 4 5 5 0 3 2 - - 

6 3 5 5 3 0 1 - - 

7 1 4 3 3 5 1 3 - 

III 8 3 1 3 3 0 0 2 - 

9 3 1 3 3 0 5 - - 

  

Для того чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные 

результаты, учащимся предлагается выбрать два варианта ответов. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Показатели I, II, III мотивации по 

сумме баллов выявляют итоговый уровень мотивации. По оценочной табл. 11 можно 

определить уровни мотивации по отдельным показателям (I, II, III) и итоговый уровень 

мотивации подростков. 

Таблица 11 

Оценочнаятаблица 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов 

итогового уровня мотивации 
I II III 

I 27—29 25—29 20—23 70—81 

II 24—26 20—24 16—19 58—69 

III 18—23 13—19 10—15 39—57 

IV 10—17 6—12 4—9 18—38 

V до 9 до 5 До 3 до 17 

  

I — очень высокий уровень мотивации учения; 

II — высокий уровень мотивации учения; 

III— нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV— сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения. 

Кроме того, уровни мотивации по блоку I показывают, насколько сильным для школьника 

является личностный смысл обучения. Уровни мотивации по блоку II свидетельствуют о 

степени развитости у учащихся способности к целеполаганию. Анализ данных по 



каждому из этих показателей мотивации позволит руководителям образовательного 

учреждения, учителям, школьному психологу сделать вывод об эффективности 

педагогической работы в плане формирования личностного смысла учения и способности 

к целеполаганию, а также сформулировать соответствующие коррекционно-развивающие 

задачи. 

Поскольку блок III анкеты выявляет направленность мотивации на познавательную или 

социальную сферы, то при поэлементном анализе мы имеем возможность увидеть по всей 

выборке мотивы, выбираемые детьми чаще всего. Для этого необходимо подсчитать 

частоту выборов всех мотивов по всей выборке учащихся. После этого следует 

определить процентное соотношение между всеми мотивами, что позволит сделать 

выводы о преобладании тех или иных из них (табл. 12): 

Выявление ведущих мотивов у школьников 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

7 8 9 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

И 

С 

П 

П 

У 

И 

П 

П 

И 

П 

П 

В 

В 

О 

П 

И 

П 

П 

В 

У 

- 

  

Условные обозначения мотивов: 

У — учебный мотив; 

С — социальный мотив; 

П — позиционный мотив; 

О — оценочный мотив; 

И — игровой мотив; 

В — внешний мотив. 

Содержательный блок IV анкеты (предложения 10, 11, 12) позволяет выявить 

преобладание у школьника внутренней или внешней мотивации обучения. 

Предложения 13, 14, 15 входят в V блок методики и характеризуют следующий 

показатель мотивации — стремление подростка к достижению успеха в учебе или 

недопущение неудачи. 



Реализацию названных мотивов поведения учащихся позволяют определить вопросы 

содержательного блока VI анкеты (предложения 16, 17, 18). 

Варианты ответов, выбранные учащимися по трем названным показателям (IV,V,VI), 

предлагается оценивать с помощью полярной шкалы измерения в баллах +5 и -5. Ответам, 

в которых отражается внутренняя мотивация, стремление к достижению успеха в учебе, 

начисляется +5 баллов. Если ответы свидетельствуют о внешней мотивации, о стремлении 

к недопущению неудачи и о пассивности поведения, то они оцениваются в —5 баллов. 

Полярная шкала измерения позволяет выявить преобладание определенных тенденций в 

показателях IV, V, VI мотивации. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Так как учащиеся выбирают два 

варианта ответов для окончания каждого предложения, то возможные суммы баллов за 

каждое предложение будут такими: +10; 0; —10. По каждому показателю мотивации (то 

есть в каждом из содержательных блоков — IV, V, VI) возможные суммы баллов будут 

таковы: +30; +20; +10; 0; -10; —20; -30. Следовательно, если учащийся набирает по 

каждому из данных показателей: 

+30; +20 баллов, то можно сделать вывод о явном преобладании у него внутренних 

мотивов над внешними (показатель IV), о наличии стремления к успеху в учебной 

деятельности (показатель V) и реализации учебных мотивов в поведении (показатель VI); 

+ 10; 0; -10 баллов, то внешние и внутренние мотивы выражены примерно в равной 

степени, присутствует как стремление к успеху, так и недопущение неудач в учебной 

деятельности; учебные мотивы реализуются в поведении довольно редко; 

-20; -30 баллов, то следует говорить о явном преобладании внешних мотивов над 

внутренними, о стремлении к недопущению неудач в учебных действиях и его 

преобладании над стремлением к достижению успехов, об отсутствии поведенческой 

активности при реализации учебных мотивов. 

Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе 

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

-      количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной 

мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

-      количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых; 

-      количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего количества обследуемых. 

Об успехах деятельности образовательного учреждения можно говорить в том случае, 

если при выборе мотивов учащимися явно преобладают познавательный и социальный 

мотивы. Кроме того, поэлементный качественный анализ основных компонентов 

(показателей) учебной мотивации осуществляется на основе вычисления следующих 

показателей: 

-      количество учащихся, имеющих очень высокий и высокий уровни понимания 

личностного смысла обучения, а также количество учащихся, у которых понимание 

личностного смысла отсутствует (определяется процентное соотношение между ними); 



-      количество учащихся с очень высоким и высоким уровнями целеполагания, а также 

количество школьников с низким уровнем целеполагания (определяется процентное 

соотношение между ними); 

-      количество учащихся с явным преобладанием внутренней мотивации учения, а также 

количество учащихся с преобладанием внешних мотивов учения (определяется 

процентное соотношение между ними); 

-      количество школьников с ярко выраженным стремлением к достижению успехов в 

учении и количество школьников, у которых преобладает стремление к недопущению 

неудач в учебном процессе (определяется процентное соотношение между ними); 

-      количество подростков, активно реализующих учебные мотивы в собственном 

поведении, и количество учащихся, у которых отсутствует активность в реализации 

учебных мотивов (определяется процентное соотношение между ними). 

  

Таблица 13 

Ключ для показателей IV, V, VIмотивации 

Номера предложений и баллы, им соответствующие 

  

Варианты ответов Показатели 

мотивации 

  

а б в г д е 

10 +5 -5 -5 -5 +5 +5 

IV 11 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

12 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

13 -5 +5 -5 +5 -5 -5 

V 14 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

16 +5 -5 -5 +5 -5 +5 

VI 17 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

18 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

  

  Методика определения самооценки   (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной беседы. 

Ребенку объясняется следующая инструкция. 

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное развитие, характер и 

счастье. Если условно на этих лесенках расположить людей, то на верхней ступени первой 

лестницы расположатся "самые здоровые", а на нижней - "самые больные", по 

аналогичному принципу расположатся люди и на остальных лесенках. Укажите свое 

место на ступеньках всех лестниц. 

        1. Самые здоровые 

       2. Очень здоровые 

      3. Здоровые 

     4. Более или менее 

.        1. Самые умные 

        2. Очень умные        

       3. Умные         

      4. Более, менее умные        



здоровые. 

    5. Среднего здоровья 

   6. Более или менее больные 

  7. Больные 

 8. Очень больные 

9. Самые больные 

     5. Среднего 

ума                             

    6. Более, менее неумные         

   7. Неумные 

  8. Глупые                            

 9. Самые глупые    

  

  

        1. С прекрасным 

характером 

       2. С хорошим характером 

      3. С более или менее 

хорошим 

       характером                              

     4. С неплохим характером 

    5. С обычным характером 

   6. С неважным характером 

  7. С плохим характером 

 8. С очень плохим характером 

9. С тяжелым характером 

          1. Чрезмерно счастливы 

         2. Очень счастливы 

        3. Счастливы 

  

      4. Более или менее 

счастливы 

     5. Не очень счастливы 

    6. Мало счастливы 

   7. Несчастливы 

 8. Очень несчастливы 

9. Самые несчастные 

  

 

 

После разметки испытуемым шкал начинается следующий этап опыта - экспериментально 

спроецированная беседа, начиная со шкалы "счастье". Ее последовательность и план 

примерно таковы: 

1. Каким образом Вы оцениваете себя "по счастью" (желательно добиться четкой 

словесной оценки). Это важно с двух точек зрения: во-первых, важно насколько она 

коррелирует с обозначенной на шкале точкой, во-вторых, словесная оценка позволяет 

перейти к выяснению ее содержательной части. 

2. Чего Вам не хватает, чтобы быть самым счастливым? 

3. Что нужно изменить, чтобы достичь этого состояния? 

4. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые счастливые и почему? 

5. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые несчастные и почему?   

Если испытуемый дает низкую оценку по этой шкале, необходимо уточнить: "Кто виноват 

в сложившейся ситуации?". Важно понять, кого испытуемый обвиняет в причине 

несчастья - себя или окружающий мир, необходимо при этом определить, какие свойства 

мира имеет в виду испытуемый. 

Аналогичная процедура беседы проводится и при наличии очень высокой отметки на 

шкале. 



Вслед за беседой по поводу шкалы "счастье" переходят к обсуждению показателей других 

основных шкал: характеристике ума, здоровья. В целом план беседы по каждой шкале 

всегда строится примерно в следующей последовательности. 

1. Выяснение содержания актуальной оценки. 

2. Выяснение полюсов шкалы. 

3. Выяснение содержания желаемой оценки, способа ее достижения. 

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают "свое место" на 4-5 ступеньках 

лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе "своего места" на 1-2 ступеньках, 

дети с заниженной самооценкой отводят себе место на последних, 7-9 ступеньках лесенки. 

Сравнение самооценок ребенка по разным шкалам дает возможность определить сферу, в 

которой он чувствует себя достаточно уверенно, психологически комфортно (адекватная 

самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и проблемы (неадекватная 

самооценка). 

  

Методика измерения уровня тревожности (Шкала Дж.Тейлора)  

 Опросник состоит из 50 утверждений. Служит для оценки общего уровня тревожности, 

опасения (страха) 

 Инструкция: прочтите внимательно каждое из приведенных ниже утверждений и 

поставьте "+" в случае, если утверждение относится к Вам, "-", если вы не согласны. В 

случае затруднений возможен ответ "не знаю", тогда поставьте "?". 

Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко. 

Мои нервы расстроены не более, чем у других людей. 

У меня редко бывают запоры. 

У меня редко бывают головные боли. 

Я редко устаю. 

Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым. 

Я уверен в себе. 

Практически я никогда не краснею. 

По сравнению с моими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком. 

Я краснею не чаще, чем другие. 

У меня редко бывают сердцебиение и одышка. 

Обычно мои руки и ноги достаточно теплые. 

Я застенчив не более, чем другие. 



Мне не хватает уверенности в себе. 

Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте. 

Мой желудок сильно беспокоит меня. 

У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. 

Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие. 

Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не 

преодолеть. 

Мне нередко снятся кошмарные сны. 

Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать. 

У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничего не 

угрожает. 

Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании. 

Я работаю с большим напряжением. 

Я легко прихожу в замешательство. 

Почти все время я испытываю тревогу из-за кого-нибудь или чего-нибудь. 

Я склонен принимать все слишком всерьез. 

Я часто плачу, у меня глаза "на мокром месте". 

Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. 

Раз в месяц у меня бывает расстройство стула (или чаще). 

Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. 

Мое материальное положение весьма беспокоит меня. 

Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить. 

У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. 



Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная потливость и 

это чрезвычайно смущает меня. 

Даже в холодные дни я легко потею. 

Временами я становлюсь таким возбужденным, что ме трудно заснуть. 

Я - человек легко возбудимый. 

Временами я чувствую себя совершенно бесполезным. 

Порой мне кажется, что моя нервная система расшатана и я вот-вот выйду из себя. 

Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

Я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. 

Я почти все время испытываю чувство голода. 

Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. 

Жизнь для меня всегда связана с необычным напряжением. 

Ожидание всегда нервирует меня. 

Обработка результатов 

Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл, при неопределенном ответе 

ставится 0,5 балла. Показатели ранжируются следующим образом: 

от 0 до 6 баллов - низкая тревожность, 

от 6 до 20 баллов - средняя, 

выше 20 баллов - высокая. 

Ключ: вопросы 1-12 ответ нет; 13-50 - ответ да. 

                                                                  

Изучение уровня воспитанности учащихся.  

 (из методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. 

Шиловой )  

Анкета ученика (цы)_________ класса 

___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 
4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 



4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0 

  

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 
Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради,). 
4 3 2 1 0 

  

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

  

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

  

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 
Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка, сборе 

макулатуры). 
4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

  

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 
Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных 

организациях. 
4 3 2 1 0 

3 
Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения 

взрослых. 
4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 4 3 2 1 0 

  

Доброта и отзывчивость 



1 
Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 
4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 
Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 

младшим . 
4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

  

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища 

без его присутствия при разговоре. 
4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

  

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

  

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из 

жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную 

музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо, некорректно, нецензурно. 
4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

  

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

 Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное количество 

баллов) 



( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 

10.                                                                  ( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/10 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса (от учеников). Учителя предметники оценивают 

учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. Так 

же оценивают родители. Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: 

 слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном 

требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: 

свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, 

отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: 

 положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна. 

 Высокий уровень: 

устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская позиция. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

НЕДОПИСАННЫЙ ТЕЗИС 

Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые ценности жизни. 

Воспитаннику предлагается заготовленный заранее листок с тезисами, которые 

необходимо дописать. На ответ отводится ограниченное время (до одной минуты). 

       Хорошая жизнь – это… 

       Быть человеком – значит… 

       Самое главное в жизни… 

       Нельзя прожить жизнь без… 

       Чтобы иметь друзей, надо… 



       Когда никого нет вокруг, я… 

       Когда есть свободное время… 

       Чтобы стать настоящей личностью, надо… 

       Если видишь недостатки человека, надо… 

       Я лучше чувствую себя, когда… 

       Когда  вижу, как мой товарищ совершает что-то дурное, я… 

       Бессовестному человеку на свете живется… 

       Встретив вежливого человека, я всегда… 

       Мне кажется, что взрослые… 

       Пожилые люди обычно… 

       Лучшее хобби – это… 

       Я думаю, что мои родители… 

       Я не всегда добросовестно… 

       Через пять лет я… 

       Через двадцать лет я… 

       Я благодарен … 

Посмотрев результаты, педагог группирует мнения подростков: социальная ориентация 

или индивидуалистическая позиция, моральное предпочтение или вещественно-

предметная ориентация, агрессивность или доброжелательность и т. д. 

САМООЦЕНКА 

  Данная методика служит для определения характера самооценки подростка. Проводится 

в два этапа, причем учащиеся не должны знать, что они будут делать на втором этапе. 

        На первом этапе предлагается список из 60 качеств, характеризующих личность, 

список учащиеся должны видеть перед глазами во время работы. Им раздаются бланки 

протоколов (или они чертят сами) и дается задание: выбрать те качества (их должно быть 

10–20), которыми должен обладать идеальный человек, и записать их в колонку «Идеал». 

В правую колонку «Антиидеал» – записать качества самого плохого человека (их не 

должно быть более 20). Качества в обеих колонках должны быть пронумерованы, а под 

колонками проведена  красная черта. 

        На втором этапе подросткам предлагается выбрать из колонок «Идеал» и 

«Антиидеал» те качества, которые проявляются у них самих. 

Идеал Антиидеал 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



8. 

9 

10. 

8. 

9. 

10. 

У меня                                           У меня 

1.                                                          1. 

2.                                                          2. 

3.                                                          3. 

4.                                                          4. 

5.                                                          5. 

6.                                                          6. 

7.                                                          7. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ                ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

            7 : 10 = 0,7                                            4 : 10 = 0,4 

Левая колонка: если в результате деления получилось число от 0,7 до 1, то самооценка 

завышенная, от 0,5 до 0,7 – нормальная, от 0 до 0,5 – заниженная. 

Правая колонка: если в результате число от 0 до 0,3 – пониженная самокритичность, 

завышенная самооценка, от 0,3 до 0,5 – нормальная самокритичность и самооценка, от 0,5 

до 1 – повышенная самокритичность, заниженная самооценка. 

Если результаты обработки двух колонок резко отличаются – это свидетельствует о 

внутреннем конфликте личности или о несерьезном отношении к работе с методикой. 

О ТЕБЕ И ОБО МНЕ 

  Суть данной методики заключается в том, чтобы в результате игры подростки выяснили, 

какими качествами  личности они обладают. 

Подросткам дается установка: «Представьте, что один из наших одноклассников уехал 

от нас на год. Мы стали скучать, вспоминать, какой он, и вот что из этого получилось…» 

Ребята по одному выходят за дверь, а оставшиеся в аудитории вспоминают качества 

личности «выбывшего» и записывают их на листочек. Удивительно, что подростки всегда 

находят массу положительных и отрицательных качеств, но важно условиться, что 

отрицательных качеств не должно быть больше положительных. «Вернувшемуся из 

поездки» устно зачитываются с листка качества, а листочек дарят для работы над собой.  



Важно дать оценку всем подросткам группы, а не выборочно, так как это может 

спровоцировать конфликт. Во время игры учитель не имеет права давать оценку никому 

из подростков. 

СОЧИНЕНИЕ. Предложите подросткам написать мини-сочинение (за 30 минут) на темы: 

       Самое радостное событие в моей жизни. 

       Моя будущая семья. 

       Интересный человек. 

       Мой лучший друг. 

       Что бы я сделал, если бы мог все… 

       Мне 25. Какой я, кто я? 

       Бедность – не порок?.. 

       Оправдывает ли цель любые средства? 

       Любовь – это… 

       Моя вера. 

       Взрослые моими глазами. 

Через изучение сочинений можно узнать, каковы идеалы, предпочтения подростка, 

стремление к положительному или отрицательному образу. 

АНКЕТА "ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО?" 

Цель анкетирования: выявить, что интересно подросткам изучать в учебном заведении. 

1. Что Вас больше всего привлекает в нашем учебном заведении? (Нужное 

подчеркнуть.) 

а) Общение с друзьями; 

б) общественная работа; 

в) получение оценок; 

г) узнавание нового; 

д) сам процесс учения; 

е) самостоятельная работа; 

ж) другое______________________ . 

2. Какой учебный предмет Вам кажется наиболее трудным и почему? 

3. Какой учебный предмет Вам наиболее интересен и почему? 

4. Какой из учебных предметов Вам кажется наиболее полезным для будущей жизни 

после окончания школы? Укажите, в чем именно его польза. 

5. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, можно было бы не изучать и почему? 



6. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, нужно было бы включить  в учебную 

программу и почему? 

7. Кто Вам помогает готовиться к урокам? 

8. Трудны ли для Вас гуманитарные дисциплины? 

9. Совпадает ли специальность, о которой Вы мечтаете, с той, которую вам 

советуют приобрести родители? 

10. Сколько времени тратите на подготовку к урокам? 

11. По какому предмету больше и почему? 

Анализ содержания ответов позволяет установить характер учебно-познавательных 

мотивов подростков, наличие определенных склонностей и потребностей. 

 

АНКЕТА "ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ"  

  Цель анкетирования: установить интенсивность познавательных потребностей 

подростков. 

1. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

        Часто (5 баллов). 

        Иногда (3). 

        Редко (1). 

2. Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность? 

        Потрудиться, но самому найти ответ (5). 

        Когда как (3). 

        Получить готовый ответ от других (1). 

3. Много ли Вы читаете дополнительной литературы? 

        Много, постоянно (5). 

        Иногда много, иногда совсем не читаю (3). 

        Мало или совсем не читаю (1). 

4. Часто ли Вы задаете вопросы учителям? 

        Часто (5). 



        Иногда (3).                                                                     

        Редко (1). 

5. Насколько эмоционально Вы относитесь к интересному для Вас делу? 

        Очень эмоционально (5). 

        Когда как (3). 

        Эмоции неярко выражены (1). 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. Подсчитать сумму баллов каждого подростка и разделить 

ее на 5 (5 – это показатель интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность 

можно считать сильно выраженной, если показатель больше 3,5; умеренной – если 

результат от 2,5 до 3,5; слабой – если результат меньше 2, 

АНКЕТА "ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПОДРОСТКА" 

Цель анкетирования: выявить, в какой профессии подростки хотят себя реализовать. 

1. Какая профессия Вас привлекает? 

2. Что Вас в ней привлекает? (Отметить не более трех позиций.) 

       Социальная престижность; 

       зарплата; 

       возможность сделать карьеру; 

       возможность развить свои способности (назовите какие); 

       интеллектуальный характер профессии; 

       возможность командовать другими; 

       творческий характер профессии; 

       возможность приносить пользу людям; 

       возможность общения с людьми; 

       сложность профессии; 

другое ________________________________________. 

3. Как Вы готовитесь к поступлению в вуз? (Отметить не более трех позиций.) 

       Изучаете индивидуальные особенности своей личности; 

       интересуетесь требованиями к выбранной профессии; 



       знакомитесь с учебными заведениями и правилами приема; 

       начали самостоятельно углубленно изучать предметы, необходимые для 

поступления; 

       начали усиленно заниматься с репетиторами. 

4.  Из каких источников, от кого Вы получаете информацию о будущей профессии? 

(Отметить не более трех позиций.) 

       Родители;  

       родственники; 

       друзья; 

       СМИ;              

       педагоги; 

       знакомые. 

5. Что о Вашем выборе говорят родители? 

______________________________________________. 

6. Что, выбирая эту профессию, Вы дадите обществу? 

НЕДОПИСАННЫЙ РАССКАЗ   

Этот метод – один из наиболее гибких и эффективных. Рассказ должен быть предельно 

лаконичен, обрываться в кульминационной точке, выводить испытуемого на позицию 

субъекта разыгравшихся событий, не может содержать в себе назидательного указания на 

решение. 

Примеры рассказов: 

       …Мы увидели смешного малыша. На нем была огромная шапка. Малыша под нею 

почти не было видно. Серега сказал: «Посмотрим, что там под шапкой!» – схватил ее и 

бросил вверх. Я… 

       Дверь отворилась, кто-то крикнул: «Уроков не будет – водопровод прорвало!» 

Мы… 

       Мне дали почитать одну книгу на вечер. Я устроилась поудобнее и начала читать. 

Тут позвонил мой парень. «Иди скорее, – закричал он, – у меня что-то есть! Ты ахнешь!» 

Я… 

Новенький сказал, что у него есть замечательный пес. Мы в тот же вечер пошли смотреть 

собаку. Оказалось, что обыкновенный пес. Мы… 

 

 



САМООЦЕНКА 

Данная методика служит для определения характера самооценки подростка  

Самооценка личности   

(методика Ю.И. Киселева) 

N Kачества N d d2 

  

Уступчивость 

Cмелость 

Вспыльчивость 

Настойчивость 

Нервозность 

Терпеливость 

Увлекаемость 

Пассивность 

Холодность 

Энтузиазм 

Осторожность 

Kапризность 

Медлительность 

Нерешительность 

Энергичность 

Жизнерадостность 

Мнительность 

Упрямство 

Беспечность 

Застенчивость 

      

  

Рассмотрите данные качества с точки зрения полезности, социальной значимости, 

желательности. Оцените каждое качество в пределах от 20 до 1 (20 — самое желательное, 

значимое, полезное, 1 — менее всего желаемое и т.п.). Ни одна оценка не должна 

повторяться. Все оценки занесите в графу N — слева. 

Закройте левую графу, чтобы оценки не были видны. В графе N справа оцените качества, 

которые, как вы считаете, присущи вам (по тем же критериям 20–1). 

Вычтите ваши оценки из оценок N — слева. Полученные результаты занесите в графу d. 

Возведите их в квадрат и занесите их в графу d2. Сложите все значения d2. Сумму 

умножьте на 0,00075. Вычтите из 1 полученный результат. 

Коэффициент корреляции может иметь значение от +1 до –1. Чем ближе к +1, тем выше 

самооценка. Практика показывает, что чаще всего оценки бывают в диапазоне 0,62–0,85. 

Самооценка 

Нарисуйте горизонтально 8 кружков и поставьте в один из них свое «Я». 

Чем левее находится кружок с «Я», тем выше самооценка. 
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