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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритетной целью российского образования является обеспечение высокого 

качества результатов обучения, достижение которого в современной школе невозможно без 

грамотно организованного психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: личностным, метапредметным, предметным. В данном 

пособии рассматриваются вопросы формирования и диагностики личностного 

образовательного результата как одного из важнейших интегративных результатов обучения.  

Современная педагогическая наука рассматривает личностный образовательный 

результат как «приращение» и обогащение личностных ресурсов обучаемого, которые могут 

быть им использованы при решении значимых для него проблем, практических задач в 

процессе образования, развития и социализации. Личностными ресурсами обучающегося 

могут быть и приобретённые им предметные знания, и набор универсальных учебных 

действий, и мотивы, и ценностные ориентиры. 

Психолого-педагогическая диагностика личностных результатов представляет собой 

наиболее сложное с точки зрения подбора инструментария и оценки направление 

деятельности педагога – учителя, воспитателя, классного руководителя. Основное 

затруднение заключается в том, что процесс личностного развития очень динамичен, и, 

чтобы «зафиксировать» какие-либо изменения у обучающихся в системе отношений или 

ценностей, педагогу необходимо опираться на критерии, применять оптимальные методы 

диагностирования и описания результатов развития личности.  

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, среди 

которых:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений;  

 правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и строить 

жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально значимых 
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сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
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обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка личностных результатов, как правило, осуществляется тремя способами: 

1. В ходе внешних исключительно неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в образовательной организации и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. Предметом оценки в этом случае является не прогресс личностного 

развития учащихся, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. 

2. В ходе текущей внутренней ограниченной оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающей этическим принципам 

конфиденциальности, охраны и защиты интересов ребёнка, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Ограниченная оценка личностных результатов проводится с целью выявления 

индивидуального прогресса у каждого ребёнка и представлена в виде систематического 

наблюдения за его развитием на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации в форме психолого-педагогического мониторинга. Такая оценка 

осуществляется с согласия родителей учащихся и проводится педагогом-психологом или 

классным руководителем.  

3. В ходе оценки личностного прогресса обучающегося с помощью «Портфеля 

достижений», способствующего формированию у них культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Многие общеобразовательные организации испытывают сложности в разработке 

системы мониторинга личностных результатов обучающихся в связи с тем, что все 

имеющиеся методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

страдают перенасыщенностью разнообразными методиками, которые «пугают» учителя и 

затрудняют проблему оптимального отбора диагностического инструментария. На 

современном этапе в основной школе идёт процесс поиска тех диагностик, с помощью 

которых учитель мог бы достаточно объективно оценить динамику личностного роста 

обучающихся с наименьшей затратой времени на их обработку.  

Другая проблема состоит в том, что во многих школах Амурской области нет 

педагогов-психологов. Но это обстоятельство не освобождает руководителей и педагогов от 
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обязанности осуществлять диагностику и мониторинг личностных образовательных 

результатов обучаемых. Как быть в этой ситуации? Ведь без специальной подготовки и 

официального разрешения учитель не имеет права проводить психологические 

исследования. Следовательно, надо использовать такие методики, которые могли бы 

использовать как классные руководители, так и учителя-предметники, имеющие 

педагогическое образование, но не имеют профессиональной психологической подготовки 

или профессиональной переподготовки. 

При разработке предложений по оценке личностных результатов обучающихся важно 

знать, на какой основе будет проводиться эта оценка и какие средства в ней будут 

задействованы. Отвечая на эти вопросы, мы исходим из того, что в качестве основания 

должны рассматриваться, с одной стороны, требования к личностным результатам ФГОС 

ОО, а с другой – возрастные нормы развития детей. Учёт этих оснований является 

необходимым и обязательным условием создания адекватной системы оценки личностных 

результатов. В настоящее время общеобразовательные организации, формируя свои 

школьные программы воспитания и социализации обучающихся, выбирают и используют те 

средства оценки, которые считают необходимыми (или те, которые есть в наличии). 

Понятно, что в этом случае сложно говорить о единых требованиях к оцениванию 

личностного результата, а полученные при этом данные ограничены рамками использования 

отдельной школой.  

Такой подход к оценке личностных результатов был, вероятно, возможен до 

разработки ФГОС ОО, но с его появлением это уже невозможно (или даже недопустимо). 

Оценка должна проводиться на единой методической и методологической основе и с 

использованием стандартного набора средств оценки. Только в этом случае можно будет 

проводить сравнение и обобщение результатов оценки на уровне класса и школы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт, как нормативный 

документ, является единым и обязательным для всех образовательных организаций. Из 

этого, в частности, следует, что с его введением в школах уже невозможно будет проводить 

оценку личностных результатов в том направлении и теми средствами, которые школа 

считает нужным для себя. Поэтому уже сам факт наличия требований к личностным 

результатам в новом стандарте определяет необходимость разработки единого подхода к 

оценке личностных результатов. Выполнение этого условия лежит в основе представленных 

ниже рекомендаций. 

Амурским областным институтом развития образования (кафедрой теории и  практики 

управления образованием совместно с кафедрой акмеологии и профессиональной 

деятельности) разработаны методические рекомендации, имеющие целью оказать помощь 
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руководителям, методистам, педагогам-психологам, классным руководителям, воспитателям, 

учителям в формировании системы психолого-педагогической диагностики и организации 

мониторинга личностных результатов обучающихся основной школы. 

Опираясь на опыт школ России и опыт, выработанный многими педагогами-

психологами школ Амурской области, нами предложен один из вариантов системы 

мониторинга личностных результатов в 5-9-х классах.  

Предлагаемые методические материалы содержат описание психофизиологических 

особенностей подросткового возраста, требования ФГОС к системе психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в основной школе, предложены 

варианты модели по психолого-педагогическому сопровождению и диагностике личностных 

образовательных результатов обучающихся основной школы. Значительную часть 

методических рекомендаций составляет Приложение, представленное пакетом психолого-

педагогического инструментария для диагностики личностных результатов обучающихся. 

Предлагаемые психолого-педагогические диагностические методики позволяют 

качественно и количественно оценить сформированность каждого вида личностных 

результатов в течение всего периода обучения в рамках подросткового возраста. Следует 

отметить, что они не предназначены для выявления причин возникающих трудностей 

формирования метапредметных и предметных умений обучающихся, поскольку 

предназначены только для оценки особенностей развития личности подростка. Однако 

заметим, что в процессе анализа причин и факторов, затрудняющих процесс достижения 

обучающимися образовательных результатов, для определения перспектив развития 

личностного потенциала в рамках индивидуального сопровождения педагог учитывает 

личностные характеристики обучающихся, соотносит их с предметными и метапредметными 

результатами, определяет степень и параметры их взаимовлияния. 

Данный диагностический психолого-педагогический пакет, направленный на 

выявление особенностей развития личности, не является универсальным, так как существует 

возможность применения других методик для их выявления, но, на наш взгляд, является 

оптимальным, валидным, надежным, ориентированным на подростковый возраст, 

отвечающим основным принципам возрастной и педагогической психологии, научных основ  

педагогики. 

Необходимость регулярного мониторинга сформированности личностных результатов 

у обучающихся как с помощью педагогической, так и психологической диагностики 

обусловила включение последней в систему управления образовательным процессом, 

поскольку результаты деятельности любого педагога предполагают оценку качества обучения 

в соответствии с основными характеристиками личностных результатов. Вместе с тем, 
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учитывая большой объём работы педагога-психолога в образовательной организации 

(диагностическая, развивающая, коррекционная, консультативная, методическая, 

просветительская и другая деятельность), ограниченный его временными возможностями, 

мы полагаем, что в условиях реализации ФГОС ОО психолого-педагогическая диагностика 

сформированности у обучающихся личностных результатов, осуществляемая классными 

руководителями, воспитателями и учителями-предметниками, является обязательной. 

Согласно требованиям профессионального стандарта «Педагог» (утверждён приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ № 544н от 18 октября 2013 г., внедрение в 

образовательную практику ожидается с 2020 года), в рамках трудовой функции А/02.6 

«Воспитательная деятельность» у педагога предусмотрена профессиональная компетенция 

«…знать …основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приёмы их диагностики». 

Данные методические рекомендации призваны помочь общеобразовательным 

организациям сформировать свою систему психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса с целью достижения высокого качества обучения. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

формируются на основе всего уклада школьной жизни, в процессе урочной и внеурочной 

деятельности и являются главными целевыми установками реализации программы 

воспитания и социализации. Концептуальным ориентиром для достижения личностных 

результатов является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».  

Личностные результаты включают:  

1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых представлений:  

 о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе и 

ответственности личности в условиях личного и общественного пространства, о правилах 

межличностных отношений; о субъективном и историческом времени в сознании человека; о 

чувстве личности;  

 об обществе и его членах, о роли различных социальных институтов в жизни 

человека; об основных правах, свободах и обязанностях гражданина демократического 

общества, о социальных нормах, основанных на гуманизме, терпимости, дружбе между 

народами;  

 о положительном влиянии богатого духовного мира на личность человека, его 

трудовую деятельность и выбор профессии; о необходимости соблюдения правил 

безопасности, в том числе кибербезопасности, для сохранения жизни, физического, 

психического и социального здоровья;  

 о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности развития природы 

и общества;  

 о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного его 

восприятия в произведениях искусства; о роли искусства в жизни общества и каждого его 

члена, о значимости художественной культуры народов России и стран мира. 

2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных ориентаций и имеющие социальную значимость умений в 

соответствии с направлениями воспитания:  

1) патриотическое воспитание:  

 осознание российской гражданской идентичности, необходимости познания родного 

языка, истории, культуры своего края, народов России; проявление ценностного отношения к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым и трудовым подвигам 
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народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческим и 

природным памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

 готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной организации, 

родного края, страны;  

2) гражданское воспитание:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

 неприятие любых искаженных форм идеологии – экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам;  

 способность воспринимать и давать характеристику отдельным наиболее важным 

общественно-политическим событиям, происходящим в стране и мире;  

 приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, 

гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах, в 

школьном самоуправлении, в решении конкретных проблем, связанных с организацией 

учебной работы и внеурочной деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, 

правил учебной дисциплины, установленных в образовательной организации;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтерство);  

3) духовно-нравственное воспитание:  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм;  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других;  

4) эстетическое воспитание:  

 формирование художественно-эстетической картины мира, прекрасного и 

безобразного;  

 осознание важности освоения художественного наследия мира, России и населяющих 

ее народов, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

5) формирование представлений о научной картине мира:  

 формирование основ научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню наук о природе и обществе и общественной практике;  
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 готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности, расширению своих знаний о природе и 

обществе, совершенствование своей языковой и читательской культуры как средства 

познания окружающего мира;  

 способность к успешной адаптации в окружающем мире с учетом изменяющейся 

природной, социальной и информационной среды; овладение умениями рефлексии на себя и 

окружающих;  

6) физическое воспитание и формирование культуры здоровья:  

 проявление ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни 

– правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, организация труда и 

отдыха;  

 неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья;  

 сформированность навыков безопасного поведения, в том числе самозащиты от 

непроверенной информации в интернет-среде;  

 готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа 

жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств;  

7) трудовое воспитание:  

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу;  

 стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к 

профориентационной деятельности;  

 формирование основ финансовой грамотности;  

 участие в социально-значимом общественном труде во благо образовательной 

организации, родного края;  

8) экологическое воспитание:  

 овладение основами экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред 

экологии окружающего мира;  

 участие в практической деятельности экологической направленности; проведение 

рефлексивной оценки собственного экологического поведения и оценки последствий 

действий других людей для окружающей среды.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать особенности развития обучающихся с теми 

или иными нарушениями здоровья.   
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования формируется с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет и  связана: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технологического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося, направленной на: 

а) самостоятельный познавательный поиск,  

б) постановку учебных целей,  

в) освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,  

г) инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
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возникновение и развитие у него самосознания– представления о том, что он уже не ребёнок, 

т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется 

бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний. В этом возрасте активно проявляется стремление  подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками, особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира, процессом перехода от детства к взрослости, 

отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического».   

Подросток переживает нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста. Свой отпечаток накладывает и рост информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать:  

 психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

(формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и 

укрепление психологического благополучия обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

 индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации:  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации, осуществляющей 

образовательную деятельность);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на этапе основного общего образования выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующую ступень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

 информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
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управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для успешной реализации программы в системе самоопределения учащихся 

применяются различные формы деятельности: тренинги, психологические и деловые игры и 

упражнения, опросы, тесты, работа в малых группах и группах сменного состава, акции, 

проектная деятельность, социальные пробы, мини-лекции, диалог "учитель-ученик", 
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"ученик-ученик", монолог, рефлексия, обучающая диагностика, наблюдение, викторина, 

КВН и т.д. 

Реализация основывается на преемственности форм и методов работы, которые на 

каждом этапе взросления ребёнка наполняются содержанием, методами и приёмами в 

соответствии с актуальными потребностями. Программа представляет систему работы по 

сопровождению процесса самоопределения учащихся как составную часть становления 

личности в целом. 

Результатом реализации сопровождения считается сформированность качеств и 

характеристик личности, которые предъявляются к образу обучающегося на выходе из 

школы: 

 способность к самопознанию, самоанализу и самоизменению, 

 готовность к выбору, 

 ответственность, 

 целенаправленность, 

 самокритичность, 

 самостоятельность, 

 умение взаимодействовать с людьми и принимать решения в нестандартных 

жизненных ситуациях; 

 навыки эмпатии; 

 знание правил конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

 навыки саморазвития и самовоспитания; 

 адекватная самооценка; 

 навыки саморегуляции; 

 умение планировать свою деятельность; 

 уверенность в себе, определение способностей и наклонностей; эмоционально-

поведенческая гибкость.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 
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ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В качестве главного ориентира для планирования ожидаемого результата сегодня 

общеобразовательные организации используют примерный портрет выпускника основной 

школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной языки, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Исходя из названных показателей, общеобразовательные организации разрабатывают 

программу их формирования и развития, а также систему отслеживания результативности 

реализации этой программы. Приводим пример такой программы (таблица №1).  

Таблица 1 

Примерная программа формирования личностных УУД в основной школе 

УУД 
Формы и способы развития 

УУД 

5 класс: 
1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой родине»,  

«природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2. уважение к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 
образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 
- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 
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норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 
пользоваться. 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, включающего 

представление о территории и границах России, её 
географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; 

2. формирование образа социально-политического устройства 
России, представления о её государственной организации, 

символике, знание государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 
5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, участие в детских 

общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 
диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 
-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические тренинги 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, её достоинства, доброжелательное 

отношение  к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 
диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

8 класс: 
1. освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях, знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность  позитивной моральной самооценки и 

моральных чувств – чувства гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 
4. устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 
- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 
2. сформированность социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 
- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество; 

- участие в социальном 
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иерархии, понимание конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 
5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 

проектировании. 
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одним из ключевых понятий реализуемых предметных программ является понятие 

линий развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом 

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 

результатов. 

Предмет «Русский язык»: даёт возможность формирования «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность»; обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Предмет «Литература»: обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Предмет «Риторика»: формирует умение прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций спозиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Предмет «Иностранный язык»: обеспечивает«формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания»; обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Предмет «История»: обеспечивает формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру; «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Предмет«Обществознание»:способствует «формированию у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География»:«формирует первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 



22 

места в целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём». 

Предмет «Математика»: позволяет «универсальным языком науки описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика»: оказывает содействие «формированию знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации 

и структурирования информации». 

Предмет «Физика»: способствует «приобретению опыта применения научных 

методов познания»; «осознанию необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования». 

Предмет «Биология»: знакомит с целостной картиной мира; обеспечивает 

«формирование системы научных знаний о живой природе»; формирует оценочное, 

эмоциональное отношение к миру, знание основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды». 

Предмет «Химия»: позволяет учиться оценивать роль предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Предметная область «Искусство»: обеспечивает «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся».  

Предмет «Технология»: формирует представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда». 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»:способствуют «формированию и развитию установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни». 

Внеурочная деятельность: обеспечивает вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел, то есть сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 

классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К РЕКОМЕНДУЕМОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В основе подхода к отбору показателей и методик оценки личностных результатов 

обучающихся основной школы лежит представление о закономерностях развития детей и 

соответствующие возрастные нормы развития: при переходе от одной ступени к другой 

меняется ситуация, ведущая деятельность, появляются характерные психические 

новообразования, соответствующие каждому возрасту. Если взять в совокупности все 

ведущие факторы и условия, влияющие на развитие личности (например, психологический 

климат в детском коллективе, факторы тревожности и адаптированности ребёнка, развитие 

его мышления), то список основных показателей оценки личностных результатов 

школьников будет выглядеть следующим образом: 

 ценности личности, базовые убеждения; 

 морально-нравственная и личностная автономия; 

 показатели развития самосознания; 

 учебная и познавательная (для старших школьников) мотивация; 

 адаптированность, школьная тревожность; 

 психологический климат в школьном коллективе; 

 развитие мышления. 

Для проведения мониторинга в общеобразовательных организациях существенным и 

важным является вопрос о том, в каких классах каждой ступени обучения проводить оценку 

личностных результатов. Наши предложения по этому вопросу сводятся к следующему. 

Оценку результатов развития для младших школьников (итоговый контроль) 

целесообразно, на наш взгляд, проводить в конце обучения в 4-х классах или в начале 

обучения в 5-х классах. Известно, что при переходе из младшей школы в основную 

происходят важные изменения в развитии детей. Поэтому, с одной стороны, нужно оценить 

достижения учащихся в личностном развитии, которые произошли в период с 1-го по 4-ый 

класс, а, с другой – зафиксировать уровень развития в переходный период из младшей 

школы в основную. В этом случае входной контроль обучающихся основной школы можно 

не проводить, поскольку итоговый контроль в младшей школе становится входным для 

основной школы. 

Диагностический инструментарий, который мы предлагаем для использования, в той 

или иной степени позволяет отследить динамику формирования всех планируемых 

личностных результатов.  (таблица № 2).  
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Таблица № 2 

Планируемые личностные результаты обучающихся основной школы 

 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

Источник получения 

информации о 

результате 

Возможные 

сроки 

диагностики 
1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества;  
усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

Диагностика 

личностного роста 

(опросник Степанова 
П.В. и Григорьева Д.В.) 

По окончании 

4, 6, 8 классов 

2) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Метапредметные и 

предметные результаты 

 
Методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича 

4-9 классы, 

два раза в год 

 
9 класс 

3) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

Диагностика 

личностного роста 
(опросник Степанова 

П.В. и Григорьева Д.В.) 

5, 8, 9 классы 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

Карта наблюдений 

(карта роста личности) 
 

Методика измерения 

самооценки Рембо-
Рубинштейна 

4-9 классы, 

два раза в год 
 

5, 7, 9 классы 

5) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

Диагностика школьной 

мотивации (анкета 
Н.М.Лускановой) 

Дифференциально-

диагностический 
опросник Е.Климова,  

Тест по определению 

профессионального 
типа личности Дж. 

Голланда; 

Диагностика 

личностного роста 
(опросник Степанова 

П.В. и Григорьева Д.В.) 

4-9 классы, в 

середине года 
 

6кл. 

 
 

8 или 9 

классы в 
течение года 

 

5, 8, 9 классы 

6) развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

Карта наблюдений 
(карта роста личности) 

 

4-9 классы, 
два раза в год 
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7) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Диагностика 

личностного роста 

(опросник Степанова 
П.В. и Григорьева Д.В.) 

5, 8, 9 классы 

8) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Карта наблюдений 

(карта роста личности) 

Метапредметные 
результаты 

4-9 классы, 

два раза в год 

4 - 9 классы, 
два раза в год 

9) формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Диагностика 
личностного роста 

(опросник Степанова 

П.В. и Григорьева Д.В.) 

5,8,9 классов 

10) формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Диагностика 

личностного роста 

(опросник Степанова 
П.В. и Григорьева Д.В.) 

5, 8, 9           

классов 

11) осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

Диагностика 
личностного роста 

(опросник Степанова 

П.В. и Григорьева Д.В.) 

По окончании 
4, 6, 8 классов 

 

Все измерительные материалы целесообразно разделить на две группы: постоянно 

используемые и периодически используемые.  

К постоянно используемым мы относим: 

 карту наблюдений; 

 диагностику школьной мотивации Н.М. Лускановой; 

 комплексные метапредметные работы. 

Карта наблюдений заполняется в начале и в конце учебного года классным 

руководителем/воспитателем при участии работающих в классе учителей-предметников, 

педагога-психолога, социального педагога и позволяет оценивать процесс развития 

личностных результатов (приложение № 8, 9). 

Личностные результаты ребёнка напрямую связаны с его успешностью в учебной 

деятельности, которая во многом зависит от степени мотивированности обучающихся к этой 

деятельности. Поскольку мотив учения – важнейший в процессе восприятия школы в целом, 

к постоянно используемым диагностикам следует, на наш взгляд, отнести 

модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.М. Лускановой 

(приложение 1). 

Важную информацию о личностном развитии обучающихся могут дать результаты 

комплексных метапредметных работ, которые проводятся не реже двух раз в течение 

учебного года, поэтому мы предлагаем включить её в график диагностических мероприятий. 
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К периодически используемым диагностикам рекомендуется отнести: 

 диагностику уровня притязаний Дембо-Рубенштейна; 

 диагностику личностного роста Степанова П.В., Григорьева Д.В.; 

 дифференциально-диагностический опросник Е. Климова; 

 методику определения ценностных ориентаций М.И. Рокича; 

 тест по определению профессионального типа личности Дж. Голланда; 

 изучение социализированности личности М.И. Рожкова. 

Ориентированность личности на успех во многом зависит от уровня её притязаний и  

самооценки себя как личности. Особого внимания со стороны педагогов и психологов 

требуют дети с низким уровнем самооценки. Поэтому педагогам целесообразно иметь 

информацию об уровне притязаний и самооценки обучающихся, чтобы вовремя провести 

коррекционные мероприятия по формированию адекватной самооценки. Мы предлагаем 

включить в диагностический пакет методику измерения уровня самооценки Дембо-

Рубинштейна, так как она наиболее удобна в обработке и может  быть проведена как 

педагогами-психологами, так и учителями/воспитателями (приложение 2). 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» отмечено, что «основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности являются базовые национальные ценности»: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. Они лежат в основе целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада 

школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

обучающихся».  

Личностный рост ребёнка целесообразно рассматривать как развитие гуманистических 

ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе. 

Оценивая результаты воспитания через категорию личностного роста, мы подчеркиваем 

значимость для воспитания позитивной динамики развития личности (то есть развития 

ценностного отношения ребёнка к людям, своему отечеству, труду и т.д.), а не соответствия 

её какому-либо эталону, стандарту, норме (быть непременно гуманистом, патриотом, 

творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить усилия даже плохо воспитанного ребенка 

стать лучше, не причисляя его к разряду «анормальных», «девиантных» детей. Позитивная 

динамика развития личности объективно является основным критерием эффективности 

воспитательных усилий педагога. 

С целью диагностики личностного роста ребёнка мы предлагаем опросник Степанова 

П.В. и Григорьева Д.В. (Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и 
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мониторинг процесса воспитания в школе / Под ред. Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского), 

адаптированный для подростков разного возраста. 

Чтобы привести опросник в соответствие с возрастными ценностными 

новообразованиями, мы адаптировали его для обучающихся 4-5 классов, 6 класса, 7-8 

классов и 9-11 классов. Структура этих опросников, способы их обработки и интерпретации 

результатов принципиально не отличаются друг от друга – разнятся только некоторые 

формулировки вопросов (приложение 3). 

Личностное самоопределение подростка связано, в первую очередь, с 

профессиональным выбором, поэтому так важно с начальной школы вести системную 

работу по профессиональному самоопределению обучающихся и уже в раннем 

подростковом возрасте определить, к каким занятиям, к каким видам деятельности  

проявляет ребёнок интерес, склонности и способности. Для этой цели многие классные 

руководители, воспитатели, педагоги-психологи применяют дифференциально-

диагностический опросник Е. Климова (приложение 4), давно зарекомендовавший себя в 

школьной практике. Чем раньше ребёнок начнёт осознанно оценивать свои склонности и 

скрытые возможности, тем более осознанным станет его будущий профессиональный выбор. 

В 9 классе опросник Е.Климова может быть дополнен тестом по определению 

профессионального типа личности Дж. Голланда и другими диагностическими 

профориентационными  методиками (приложение 6). 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу её отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной 

концепции и «философии жизни». Наиболее распространённой в настоящее время является 

методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом 

ранжировании списка ценностей. В 8 или 9 классе, на этапе профессионального 

самоопределения, целесообразно воспользоваться этой методикой (приложение 5). 

Одним из основных результатов личностного развития обучающихся является их 

успешная социализация. Именно поэтому на этапе окончания основной и перехода в 

среднюю школу необходимо оценить этот результат. В определённой мере это можно 

сделать при помощи методики М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности 

учащегося» (приложение 7). 

По итогам каждого учебного года классный руководитель может заполнить итоговую 

карту диагностики личностных результатов обучающихся (приложение 9). 

Таким образом, выстроив диагностические мероприятия в определённую логическую 

систему, педагоги будут иметь возможность оценить личностные результаты каждого 
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обучающегося и избегут упрощённого оценивания этого результата только по портфолио 

индивидуальных достижений ребёнка. В таком случае портфолио будет логическим 

завершением выстраивания подростком собственных образовательных и жизненных 

стратегий, и защита портфолио может стать тем итоговым мероприятием, которое завершит 

этап становления личности в основной школе. 

При обсуждении организационных и технических задач, связанных с проведением 

мониторинга оценки личностных результатов, постоянно будет возникать вопрос о том, кто 

будет проводить обработку результатов тестирования. Известно, что это наиболее 

трудоёмкая и затратная по времени часть работы. Поэтому предлагается по возможности 

автоматизировать большую часть или все методики, используемые в рамках мониторинга.  

В контексте обсуждения данных предложений считаем важным подчеркнуть, что 

предлагаемые методики позволяют получать информацию не только о результатах развития 

обучающихся, но одновременно могут использоваться для оценки эффективности 

деятельности учителей, педагогов и воспитателей. 

В заключение вводного текстового сопровождения предложений по организации 

мониторинга оценки личностных результатов учащихся следует заметить, что 

представленные в таблицах 1, 2 и 3 показатели и методики оценки – это предложения, а не 

готовый проект организации мониторинга (таблицы 3, 4).  

 
Таблица №3 

Программа диагностических мероприятий по параллелям обучения 

 

Класс Форма диагностики Сроки Исполнители 

5 класс Карта наблюдений Сентябрь, май Педагоги, работающие в классе, 
классный 

руководитель/воспитатель 

Диагностика уровня притязаний 
личности (методика измерения 

самооценки Дембо-Рубинштейна) 

Сентябрь – 
октябрь 

Психолог или классный 
руководитель/воспитатель 

Диагностика школьной мотивации 

(анкета Н.М. Лускановой)или 
Методика М.Р. Гинзбурга 

«Изучение учебной мотивации» 

Декабрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Дифференциально-диагностический 

опросник Е.Климова 

Март Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Комплексные метапредметные 

работы 

Октябрь, 

апрель 

Администрация, учителя-

предметники  

6 класс Карта наблюдений Сентябрь, май Педагоги, работающие в классе, 

классный 
руководитель/воспитатель 

Диагностика школьной мотивации 

(анкета Н.М. Лускановой) 

Декабрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Диагностика личностного роста 
(опросник Степанова П.В. и 

Ноябрь  
 

Психолог или классный 
руководитель/воспитатель 
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Григорьева Д.В.) 

Комплексные метапредметные 

работы 

Октябрь, 

апрель 

Администрация, учителя-

предметники 

7 класс Карта наблюдений Сентябрь, май Педагоги, работающие в классе, 
классный 

руководитель/воспитатель 

Диагностика уровня притязаний 

личности (методика измерения 
самооценки Дембо-Рубинштейна) 

Сентябрь Педагоги, работающие в классе, 

классный 
руководитель/воспитатель 

Исследование ценностных 

ориентаций  личности (Опросник 
ценностных ориентацийМ.Рокича) 

Ноябрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Диагностика школьной мотивации 

(анкета Н.М. Лускановой) 

Декабрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Комплексные метапредметные 
работы 

Октябрь, 
апрель 

Администрация, учителя-
предметники 

8 класс Карта наблюдений Сентябрь, май Педагоги, работающие в классе, 

классный 

руководитель/воспитатель 

Диагностика школьной мотивации 

(анкета Н.М. Лускановой) 

Декабрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Дифференциально-диагностический 

опросник Е.Климова 

Март Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Диагностика личностного роста 

(опросник Степанова П.В. и 

Григорьева Д.В.) 

Ноябрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Комплексные метапредметные 
работы 

Октябрь, 
апрель 

Администрация, учителя-
предметники 

9 класс Изучение социализированности 

личности (методика М.И. Рожкова) 

Сентябрь, май Педагоги, работающие в классе, 

классный 
руководитель/воспитатель 

Диагностика уровня притязаний 

личности (методика измерения 

самооценки Дембо-Рубинштейна) 

Октябрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Диагностика школьной мотивации 

(анкета Н.М. Лускановой) + анкета 

учебных намерений 

Декабрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Тест по определению 
профессионального типа личности 

Дж. Голланда)  

Март Психолог или классный 
руководитель/воспитатель 

Диагностика личностного роста 

(опросник Степанова П.В. и 
Григорьева Д.В.) 

Ноябрь  Психолог или классный 

руководитель/воспитатель 

Комплексные метапредметные 

работы 

Октябрь, 

апрель 

Администрация, учителя-

предметники 

Защита портфолио Апрель – май  Администрация, классный 
руководитель/воспитатель, 

учителя-предметники 
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Таблица 4 

 

График проведения диагностик на определение личностных результатов обучающихся 

 
Класс Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

5 Карта 
наблюде

ний 

Стартовые 
комплексные 
метапредметные 
работы 

Диагностика 
уровня 

притязаний 

личности 

(методика 

измерения 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейна) 

   Дифферен
циально-

диагности

ческий 

опросник,

Е.Климов

а 

Итоговые 
комплексные

метапредме
тные 

работы 

Карта 
наблюде

ний 

Диагностика школьной 

мотивации (анкета 

Н.М.Лускановой) 

6 Карта 

наблюде

ний 

Стартовые 

комплексные 
метапредметные 
работы 

Диагностика 

личностного 

роста 

(опросник 
Степанова П.В. 

и Григорьева 

Д.В.) 

    Итоговые 
комплексные 

метапредме

тные 

работы 

Карта 

наблюде

ний  

Диагностика школьной 

мотивации (анкета 

Н.М.Лускановой) 

 

7 Карта 

наблюде

ний 

Стартовые 

комплексные 
метапредметные 
работы 

Диагностика 

ценностных 

ориентаций 

личности 

(опросник 

ценностных 

ориентацийМ. 
Рокича) 

Диагнос

тика 
школьной 

мотивац

ии 

(анкета 

Н.М. 

Лускано

вой) 

   Итоговые 
комплексные

метапредме

тные 

работы 

Карта 

наблюде

ний 

Диагностика уровня 

притязаний личности 

(методика измерения 

самооценки Дембо-

Рубинштейна) 

 

8 Карта 

наблюде

ний 

Стартовые 

комплексные 
метапредметные 
работы 

Диагностика 

личностного 

роста 

(опросник 
Степанова П.В. 

и Григорьева 

Д.В.) 

Диагнос

тика 

школьно

й 
мотивац

ии 

(анкета 

Н.М. 

Лускано

вой) 

  Дифферен

циально-

диагности

ческий 
опросник,

Е.Климов 

Итоговые 

комплексны

е 

метапредме
тные 

работы 

Карта 

наблюде

ний  

   

9 Изучени

е 

социали

зирован

ности 

личност
и 

(методик

а М.И. 

Рожкова

) 

Диагностика 

уровня 

притязаний 

личности 

(методика 

измерения 
самооценки 

Дембо-

Рубинштейна) 

Диагностика 

личностного 

роста 

(опросник 

Степанова П.В. 

и Григорьева 
Д.В.) 

   Тест по 

определен

ию 

профессио

нального 

типа 
личности 

Дж. 

Голланда 

 Изучени

е 

социали

зирован

ности 

личност
и 

(методик

а М.И. 

Рожкова

) 
Защита портфолио  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Актуальный уровень развития личности – тот уровень развития психических 

функций, который существует на сегодняшний день (уже сформированные функции).  

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Ведущая деятельность – это та деятельность ребёнка в рамках социальной ситуации 

развития, выполнение которой определяет возникновение и формирование у него основных 

психологических новообразований на данной ступени развития. 

Взаимодействи е– процесс непосредственного (межличностного) или опосредованного 

(средствами связи, материальными носителями культуры, информации и т.п.) воздействия 

субъектов друг на друга, рождающий их взаимную психическую обусловленность и связь 

(Косолапов Н.А.). 

Внутренняя позиция школьника – возрастная форма самоопределения в старшем 

дошкольном возрасте. Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным изменением 

места ребёнка в системе отношений, с другой стороны, субъективным отражением этого 

нового положения в переживаниях и сознании ребёнка. Неразрывное единство двух этих 

аспектов определяет перспективы и зону ближайшего развития ребёнка в этом переходном 

периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития – внутренняя позиция ребёнка 

– понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной характеристики той 

системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредует воздействия среды 

определяя формирование у ребёнка основных психологических новообразований в этом 

возрасте. 

Гражданская идентичность – осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе. 

Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 
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интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на 

власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в 

нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, то есть это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Децентрация (от лат. De – приставка, означающая удаление, отмену, centrum – 

средоточие) – механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в изменении 

точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения, сопоставления и интеграции ее с 

позициями, отличными от собственной. Децентрация позволяет ребёнку скоординировать 

различные позиции участников взаимодействия и выделить морально-нравственное 

содержание ситуации. 

Зона ближайшего развития – понятие, введенное Л.С.Выготским. Характеризует 

процесс подтягивания психического развития вслед за обучением. Эта зона определяется 

содержанием таких задач, которые ребенок может решить лишь с помощью взрослого, но 

после приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к 

самостоятельному решению аналогичных задач. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) – умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 
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ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) – умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении 

и использовании инноваций. 

Интериоризация (от лат. interior– внутренний) – формирование внутренних структур 

человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. 

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Коммуникативные действия – обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Ключевое значение коммуникации для психического и личностного развитие 

ребёнка – это со-действие, со-трудничество выступают как реальная деятельность, внутри 

которой совершаются процессы психического развития и становления личности.  

Конвенциональные нормы – представляют собой социальные стандарты поведения, 

регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни. Они включают в 

себя школьные правила и предписания школьного устава, требования к соблюдению 
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приличий внешнего вида, формы обращения людей друг к другу, нормы этикета в разных 

сферах социальной жизни, нормы, отражающие гендерные различия в поведении личности. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Контроль – условие нормального протекания учебных действий. Особенности 

действий контроля у разных учеников могут быть различными, и эти различия могут 

проявляться в степени автоматизированности его протекания (представляет ли он собой 

развёрнутое самостоятельное действие или включён в процесс выполнения учебных 

действий), в его направленность (контролируется процесс выполнения действий или лишь их 

результаты), в критериях, на основе которых строится контроль (материализованная или 

идеально представленная схема-образец), во времени его осуществления (после действия, в 

процессе действия и до его начала) и т.п. Эти и другие характеристики контроля и 

составляют предмет его диагностики. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России – методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Личностные действия (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация) – действия, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Моральные нормы – виды норм, выполняющих функцию регуляции морально-

нравственных отношений между людьми и выступающих основанием для оценки поступка. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) – разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 
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стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Оценка – подведение итогов выполнения системы действий и определению того, 

правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением задачи 

возможности или невозможности её решить. У разных учеников особенности действия 

оценки различны. Различия состоят в том, испытывает ученик или не испытывает 

потребность в оценке своих действий, опирается при этом на свою собственную оценку или 

на отметки учителя, учитывает ли при этом содержание выполненных им действия или лишь 

сопутствующие случайные признаки, может или не может заранее оценить свои 

возможности относительно предстоящей задачи и др. Все эти характеристики действия 

оценки и составляют предмет его диагностики. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Персональные нормы – индивидуальные предпочтения и приоритеты личности в 

организации собственной жизнедеятельности, в том числе особенности семейных правил, 

режима дня, распоряжения финансовыми средствами и т. п. 

Планируемые результаты – система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Произвольность поведения – умение ребёнка строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять планирование, 

контроль, коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Регулятивные действия – универсальные учебные действия (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) , 

обеспечивающие обуучающимся организацию их учебной деятельности. 

Сотрудничество – это совместная деятельность, в результате которой все стороны 

получают ту или иную выгоду. Сотрудничество характеризуется высоким уровнем 

направленности на интересы и свои, и партнера. Признаётся особая ценность 

межличностных отношений. 

Социализация – в педагогической науке понятие Социализация определяется как специально 

организованный, так и стихийно происходящий процесс передачи молодежи накопленных обществом 

знаний, умений и навыков, нравственных норм, жизненных ценностей, способов общения и 

поведения; обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта, 

свидетельствующее о нормальном, безболезненном вхождении человека в жизнь общества. 

Социализация происходит в процессе совместной деятельности и общения в определенной 

культурной среде. 

Стандарт (от англ.Standard – норма, образец)– 1) основной документ, в котором 

определены конечные результаты образования по учебному предмету. Составляется для 

каждого этапа образования. Структура стандарта включает: цель и задачи предметного 

образования, термины и закономерности, знания и представления, умения и навыки, 

технологию проверки результатов образования; 2) содержательное ядро образования, 

включающее в себя материал, необходимый и достаточный для достижения целей среднего 

образования на общефедеральном уровне. Отражает оптимальный минимум содержания 

образования. Например, федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Толерантность (от лат.Tolerantia– терпение, терпеливость, принятие, добровольное 

перенесение страданий) –терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 

наций и религий. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. 

обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, 

может быть использовано при изучении других предметов. В составе основных видов УУД, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. В качестве 

некоторых примеров универсальных учебных действий можно привести умение выбирать 

основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых 

объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и поискового характера.  

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания культурных форм и способов действия. 

Учебная деятельность – особая форма активности ученика, направленная на 

изменение самого себя как субъекта учения, вследствие чего она и начинает выступать в 

качестве непосредственной основы его развития (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин). 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Целеполагание – возникновение целей, их выделение, определение, осознание 

называется. Важно отметить, что оно имеет, по крайней мере, две формы: самостоятельное 

определение цели в ходе выполнения деятельности как один из этапов её осуществления или 

определения цели на основе выдвигаемых кем-то требований, задач. В учебном процессе 

второй случай является едва ли не ведущим, и ему уделяется особое внимание. 

Экстериоризация– механизм перевода внутренних действий во внешний план. 

Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 

человека, без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. Эмпатия 

обеспечивает адекватное понимание ребёнком чувств участников ситуации и их 

взаимоотношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные педагоги в выступлениях, в аналитических отчётах о своей 

профессиональной деятельности часто пишут и говорят о том, каким должен быть 

выпускник школы: и мобильным, и легко ориентирующимся в потоке информации, и 

успешным, и коммуникабельным, и проявляющим гражданственность, патриотизм, 

милосердие, и занимающимся самосовершенствованием. Но всегда ли мы понимаем, что за 

этой декларацией стоит огромный труд по формированию шаг за шагом тех личностных 

качеств, которые и приведут к желаемому результату?  

Любым процессом, в том числе процессами развития, воспитания и социализации 

личности, невозможно системно управлять без диагностики и мониторинга актуального 

состояния, анализа и прогнозирования. Только в том случае, если заявленный федеральным 

государственным образовательным стандартом личностный результат будет отслеживаться и 

целенаправленно корректироваться, можно говорить о работе педагогов над проблемой 

достижения планируемых личностных результатов обучающихся. 

Любая диагностика, тем более диагностика состояния, связанного с духовной сферой 

человека, требует грамотного, деликатного, профессионального подхода. Научиться 

«измерять» личностный результат ученика – важнейшая профессиональная задача учителя, 

классного руководителя, воспитателя. 

Представленная в данных методических рекомендациях система мониторинга 

личностных результатов обучающихся основной школы не решает эту сложную проблему 

полностью и однозначно. Но материалы, представленные в рекомендациях, позволят 

достаточно объективно оценивать динамику личностного развития обучающихся 

общеобразовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ АНКЕТЫ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  

Н.Г. ЛУСКАНОВОЙ 

 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Прочитай вопросы, которые описывают твоё отношение к 

школе. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа: а, б и в. Выбери тот вариант 

ответа, который тебе подходит, и обведи в кружок одну букву рядом с номером 

соответствующего вопроса. Ответы перенеси в бланк ответов» 

 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 
а) мне в школе нравится; 
б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром в 

школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 
в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в школу 

не обязательно приходить всем 

ученикам, как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  
отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 
б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были одни 

перемены? 

а) нет, не хотел бы; 
б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни 

перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 
б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему классному 
руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 
а) у меня много друзей; 
б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 
в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

 

 

 



41 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 

 ответ ребёнка (а) свидетельствует о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ (б) оценивается в 1 балл; 

 ответ (в) свидетельствует об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 
 3-йуровень15-19 баллов (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 
красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 
 2-й  уровень 10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 
Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к 

школе.  
 1-йуровень 0-9 баллов (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать 
тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-

психические нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребёнка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребёнка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 

выбор второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О 

возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 

коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении 

ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 

предполагать либо частичную изоляцию ребёнка в классе, либо его включённость в малую 

замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й 

вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребёнок 

стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 

одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация ответов 
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на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребёнок, хотя и имеет обширные 

контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности 

спромежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных 

ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут 

свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребёнок даёт третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены 

высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в 

достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, 

следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской 

эффективности, а также оказать психологическую поддержку самому ребёнку. 

При изучении степени адаптации ребёнка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ САМООЦЕНКИ ДЕМБО-РУБИНШТЕЙНА ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 

 

Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи 

результатов и заключения психолога представлен на рис. 1. 

 
Рис.1. Методика Дембо-Рубинштейна: бланк для подростков 

 

Инструкция 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту 

оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на 

самую низкую оценку, а верхняя – на самую высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и 

черточкой (-) отметьте на каждой линии эту самооценку. 

После этого представьте, каким должно было бы быть это качество, сторона личности, 

чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя. Отметьте это на каждой 

линии знаком (х). 

Задание 

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы. 

Верхняя и нижняя линия отмечены чёрточками, середина – точкой. Каждая линия имеет 

название сверху и снизу: 

0 здоровый — больной; 

1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе. 
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Порядок проведения 

Методика может проводиться фронтально – с целым классом или группой учащихся и 

индивидуально с каждым школьником.  

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть 

инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. После этого 

учащимся предлагается выполнить задание на первой шкале (здоровый - больной). Затем 

следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, обращая внимание на 

правильность использования значков, точное понимание инструкции, вновь ответить на 

вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы 

не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции – 10-15 мин. 

Обработка результатов 

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается как 

тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней 

анализируются отдельно. 

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры 

каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 

54 баллам). 

1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются: 

 уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в 

миллиметрах (мм) от нижней точки шкалы (0) до знака «х»; 

 высота самооценки – от «0» до знака «-»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — разность 

между величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или 

расстояние от «х» до «-»;  

 в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат 

выражается отрицательным числом.  

Записывается соответствующее значение каждого из трёх показателей (уровня 

притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале. 

2. Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у 

школьника. Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам. 

3. Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. 

Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения 

дифференцированности самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые профили 

наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей личности, 

успешности деятельности. 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 

результатами всего класса) можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением, однако этот показатель рассматривается как условный. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее 

значение имеет средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для 

некоторой ориентировки. 

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются 

ниже самооценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы 

(указывается только самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за 

границами шкалы (выше верхней или ниже нижней части), используются знаки, не 

предусмотренные инструкцией и т. п. 

Оценка и интерпретация результатов 

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале 

сравниваются со стандартными значениями, приведёнными ниже (табл. 1.1, 1.2). 

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие 

результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за пределы шкалы) 

уровень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при умеренном 
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расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности самооценки и 

уровня притязаний. 

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая и 

очень высокая (но не предельно), умеренно дифференцированная самооценка сочетается с 

очень высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном 

расхождении между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что школьники с 

таким отношением к себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед 

собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих очень больших 

возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижению этих целей. 

Таблица 1.1. 

Показатели самооценки и уровня притязаний 

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

 
Низкий 

 

 

Норма Очень  

высокий 

 

 

Средний Высокий 

10-11 лет 

Уровень притязаний менее 68 68-82 83-97 98-100 и более 

Уровень самооценки менее 61 61-72 73-85 86-100 и более 

12-14 лет 

Уровень притязаний менее 64 64-78 79-93 94-100 и более 

Уровень самооценки менее 48 48-63 64-78 79-100 

15-16 лет 
Уровень притязаний 0-66 67-79 80-92 93-100 и более 
Уровень самооценки 0-51 52-65 66-79 80-100 

Таблица 1.2.  

Показатели расхождения самооценки и уровня притязаний 

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

10-11 лет 

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой 

0-7 8-22 более 22 

Степень дифференцированности притязаний 0-4 5-19 более 19 

Степень дифференцированности самооценки 0-5 6-20 более 20 

12-14 лет 

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой 

0-10 11-25 более 25 

Степень дифференцированности притязаний 0-9 10-23 более 23 

Степень дифференцированности самооценки 0-12 13-25 более 25 

15-16 лет 

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой 

0-8 9-26 более 26 

Степень дифференцированности притязаний 0-11 12-26 более 26 

Степень дифференцированности самооценки 0-11 12-25 более 25 
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Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи 

низкой самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет 

среднюю, слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними 

притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и 

самооценкой. 

Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо 

дифференцированными (как правило, совсем не дифференцированными) притязаниями, со 

слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует, что 

старшеклассник по разным основаниям (защита, инфантилизм, самодостаточность и др.) 

«закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям 

окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и 

шире – конструктивному личностному развитию. 

В качестве дополнительных показателей используется анализ поведения во время 

эксперимента и результаты специально проведенной беседы. 

Интерпретация особенностей поведения во время выполнения задания. 

Данные об особенностях поведения школьника во время выполнения задания дают 

полезную дополнительную информацию при интерпретации результатов, поэтому важно 

наблюдать и фиксировать их. 

Сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что «работа глупая», «я 

не обязан этого делать», отказ от выполнения задания, стремление задать экспериментатору 

различные не относящиеся к делу вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также 

очень быстрое или очень медленное выполнение задания (сравнительно с другими 

школьниками не менее, чем на 5 мин.) и др. служат свидетельством повышенной 

тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций — сильного желания 

понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего для себя самого, собственную 

несостоятельность. Такие школьники в беседах, проводимых после эксперимента, часто 

отмечают, что боялись ответить «не так», «показаться глупее, чем есть», «хуже других» и т. 

п. 

Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание 

оказалось для школьника новым, но в то же время очень значимым. Медленное выполнение 

и наличие многочисленных поправок, зачеркиваний, как правило, указывает на 

затрудненность в оценке себя, связанную с неопределённостью и неустойчивостью 

самооценки. Слишком быстрое выполнение обычно свидетельствует о формальном 

отношении к работе. 

Проведение беседы 

Для более глубокого понимания особенностей уровня притязаний и самооценки 

школьников проведение методики может быть дополнено индивидуальной беседой со 

школьником. При индивидуальном выполнении работы беседа может непосредственно 

следовать за выполнением задания, при фронтальном проведении беседа обычно проводится 

после обработки результатов. 

При проведении беседы необходимо выполнять следующие требования: 

 внимательно слушать школьника; 

 выдерживать паузу, не торопить школьника; 

 в тех случаях, когда школьник испытывает трудности при ответах на прямые 

вопросы (Почему ты так оценил свой ум? характер?) переходить на косвенные 

формы (например, предложить рассказать о его сверстнике с характеристиками, 

аналогичными тем, которые дал школьник и т. п.); 

 задавать достаточно широкие вопросы, вовлекающие школьника в разговор; 

 не подсказывать «забытых» слов, выражений; 

 задавать конкретные, уточняющие, но не наводящие вопросы; 

 держаться свободно, без напряжения; 

 регулировать темп, тон и лексический состав собственной речи в соответствии с 
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соответствующими характеристиками речи школьника; 

 не давать оценочных суждений как вербальных, так и невербальных; 

 эмоционально поддерживая школьника, не высказывать вместе с тем 

чрезмерной заинтересованности в его ответе; 

 общий тон беседы должен быть, как правило, спокойным, доброжелательным и 

в то же время достаточно деловым; следует исключать непосредственную 

реакцию на содержание сказанного школьником. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ВОСПИТАННИКА 

(авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

личностным результатам обучающихся, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» сказано, что «основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 

религия, природа, человечество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, то есть уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся».  

Личностный рост ребёнка целесообразно рассматривать как развитие гуманистических 

ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе. 

Представим это в виде таблицы, где противопоставлены друг другу показатели 

ценностного и антиценностного отношения личности к тем или иным ценностям-объектам: 
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Объекты отношения В чём выражается ценностное отношение 

личности к данным объектам (показатели 

личностного роста) 

В чём выражается антиценностное 

отношение личности к данным 

объектам (показатели личностного 

регресса) 

Отношение к миру 

Семья уважение семейных традиций, гордость за 

свой род, свою фамилию 

социальная беспочвенность, 

игнорирование ответственности за 

продолжение жизни 

Отечество гражданственность, патриотизм обывательство и социальное 

иждивенчество 

Земля любовь к природе, бережное отношение к 

ее богатствам 

потребительское отношение к 

природе и ее богатствам 

Мир миротворчество и неприятие насилия, 

пацифизм 

милитаризм 

Труд трудолюбие, стремление к творчеству лень 

Культура интеллигентность бескультурье, хамство и вандализм 

Знания любознательность невежество 

Отношение к другим людям 

Человек как таковой 

(такой же, как Я сам) 

гуманность жестокость 

Человек как Другой, как 

альтер-Эго (не Я) 

альтруизм эгоизм 

Человек как Иной (не 

такой, как Я) 

толерантность ксенофобия, национализм, расизм 

Отношение к самому себе 

Я - телесное забота о своём здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни 

пристрастие к вредным привычкам и 

постепенное разрушение организма 

Я - душевное самопринятие и душевное здоровье комплекс неполноценности 

Я - духовное Свобода как главная характеристика 

духовного бытия человека, включающая 

самостоятельность, самоопределение, 

самореализацию человека 

превращение личности в “социальную 

пешку 

Оценивая результаты воспитания через категорию личностного роста, мы подчёркиваем 

значимость для воспитания позитивной динамики развития личности (то есть развития 

ценностного отношения ребёнка к людям, своему отечеству, труду и т.д.), а не соответствия 

ее какому-либо эталону, стандарту, норме (быть непременно гуманистом, патриотом, 

творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить усилия даже плохо воспитанного ребёнка 

стать чуть лучше, не причисляя его к разряду «анормальных», «девиантных» детей. 

С целью диагностики личностного роста ребёнка мы предлагаем опросник Степанова 

П.В. и Григорьева Д.В. (Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и 

мониторинг процесса воспитания в школе / Под ред. Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского), 

адаптированный для подростков разного возраста. 

Структура этих опросников, способы их обработки и интерпретации результатов 

принципиально не отличаются друг от друга – разнятся только некоторые формулировки 

вопросов. 

Каждый из опросников состоит из ряда утверждений, к которым подростки могут 

выразить своё отношение. Для этого они должны решить для себя, насколько они согласны 

(или не согласны) с содержащимися в опроснике высказываниями, и оценить степень своего 

согласия (или несогласия) в баллах от «+4» до «–4». На каждую из ценностей (точнее, 

объектов ценностного отношения), представленных в таблице, разработано по 7 

утверждений, выявляющих отношение школьников к этим ценностям. 

Предлагаем опросников, бланки ответов и общую для них технику обработки и 

интерпретации результатов. 
Инструкция для ученика 

Дорогой ученик! Здравствуй! 

Ты растёшь и развиваешься в процессе общения с огромным миром, который тебя 

окружает, с разными людьми, очень дорогими и близкими, совсем незнакомыми и чужими. 
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Наверняка у тебя уже сложилось своё отношение к разным проблемам, с которыми ты 

сталкиваешься в жизни. Ответы на вопросы, которые мы тебе предлагаем, позволят понять, 

как ты относишься к семье, к учёбе, к самому себе и т.д. 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – 

согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную 

оценку (+1, +2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если 

ты НЕ согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку 

(-1, -2, -3, или –4). Пользуйся подсказкой: 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. 

Важно лишь, чтобы они выражали ТОЛЬКО ТВОЁ личное мнение. Подписывать работу 

необязательно. Но если ты хочешь, чтобы твой учитель объяснил, какой результат у тебя 

получился, то придётся указать своё имя. 

Спасибо тебе заранее! 

Опросный лист для учащихся 4-5-х классов 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идёт в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 

просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

4. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно. 

5. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

6. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

7. Мне повезло, что я живу именно в России. 

8.Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

9. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

10. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 

после трудной работы. 

11. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более свободным. 

12. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

13. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

14. Учёба – занятие для заумных «ботаников». 

15. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

16. Я горжусь своей фамилией. 

17. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

18. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учёбе. 

19. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

многих важных вещей. 

20. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

21. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

22. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится всё время 

вставать. 

23. Хорошая учёба – это тоже важный и серьезный труд. 
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24. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

25. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

26. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

27. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 

28. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

29. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую 

работу. 

30. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

31. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

32. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

33. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

34. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него 

что-то новое – на это есть школа. 

35. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

Бланк для ответов  

Номера ответов Сумма 

баллов 

Уровень  

1 6 11 16 21 26 31   

2 7 12 17 22 27 32   

3 8 13 18 23 28 33   

4 9 14 19 24 29 34   

5 10 15 20 25 30 35   

 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию) _______________________________ 

 

Обработка результатов 

4-5 кл. 

Ответы школьников распределяются по шкалам: им соответствуют 5 строк в заполняемом 

респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения баллов по каждой 

шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№ 1, 6, 

11, 16, 21, 26, 31. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 16, 31 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы №№ 6, 11, 21, 26 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний №№ 

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32. При этом в ответах на вопросы №№ 7, 12, 27, 32 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 2, 17, 22 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 3, 8, 

13, 18, 23, 28, 33. При этом в ответах на вопросы №№ 3, 13, 18, 23, 33 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 8, 28 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 

4, 9, 14, 19, 24, 29, 34. При этом в ответах на вопросы №№ 9, 24 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы №№ 4, 14, 19, 29, 34 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к своему здоровья показывают его оценки 

высказываний №№ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 20, 25 знак 

не меняется. В ответах же на вопросы №№ 10, 15, 30, 35 знак меняется на противоположный. 

 
Интерпретация результатов 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той 

или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за 
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ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это 

тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую 

картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 

подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 

«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь точка его 

личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии отрицательной 

тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 

пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 

 
1. Отношение подростка к семье 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность 

семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит 

о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят 

при его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для 

подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных 

традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает 

участие в семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о Дне рождения 

кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 

предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в 

которой он живёт сейчас. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к 

семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие 

расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьёзное, подросток 

добьется этого любыми путями – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, 

что никому и ничем не обязан. 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда 

за свою фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений 

о жизни. Все это в будущем может негативно отразится на его способности и желании создать 

собственную счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не 

абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Он 

чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства 

вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 

пережитыми. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако ему кажется, 

что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он 

встаёт, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и не 

предложить. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

старается открыто не проявлять своё отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в 

принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток умеет 
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угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит 

со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) -- можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, 

где он живёт, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это его 

собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может быть, 

сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь 

память – это не то, за что можно получить дивиденды. 

3. Отношение подростка к труду 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка 

отличает трудолюбие во всём: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 

удовольствие от сложной, трудоёмкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 

родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то 

или пока еще нет - в любом случае подросток этого не стыдится. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – скорее всего, 

только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты 

чем-то не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 

поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, что 

это занимает столько времени. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из 

одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать 

нечего?!». В его представлении «грязная» работа - удел людей второго сорта или тех, кто не 

сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за неё не возьмется. 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – более-менее 

сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по 

которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого 

труда, по возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием 

для него нет никакой связи. 

4. Отношение подростка к знаниям 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – перед вами 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается 

в, казалось бы, очевидных вопросах. Он считает, что успешность профессионального роста, 

карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к их получению.  

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы 

найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая 

карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по 

телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто 

утилитарный характер (выучил, ответил - значит, не нажил неприятностей). 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно 

презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» -- людьми, живущими неполноценной 

жизнью. Он уверен, что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на 

его дальнейшую жизнь. 

5. Отношение подростка к своему здоровью 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для подростка 

ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, 

сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он 
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способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, 

наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность 

здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, 

но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него – естественное состояние, 

само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к 

вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального 

внимания своей физической форме. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом 

образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, 

по-спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно 

лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и не 

пьёт, тот здоровеньким помрёт». 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – собственное 

здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколько-нибудь 

значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он 

ненавидит всё то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии 

низкого самопринятия подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. При 

случае он не преминёт высмеять все, что связано с темой здоровья, физической культуры и 

спорта. 

 

Опросный лист для учащихся 6-х классов 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идёт в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 

просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

5.То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью. 

6.Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно. 

7. Глупо рисковать ради другого человека. 

8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды. 

9. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

11. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

12. Мне повезло, что я живу именно в России. 

13. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

14.Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

17. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

18. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 

после трудной работы. 

20. Я часто недоволен тем, как я живу. 

21. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более свободным. 



55 

22. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

23. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

24. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

26. Учёба – занятие для заумных «ботаников». 

27. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

28. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из 

других мест. 

29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

30. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

31. Я горжусь своей фамилией. 

32. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

33. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ заработать 

деньги. 

34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

35. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – 

ребенок тоже имеет право высказаться. 

36. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

многих важных вещей. 

37. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

39. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

40. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

41. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

42. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время 

вставать. 

43. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

44. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

45. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

47. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

51. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

52. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 

53. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

54. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

55. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый. 

56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую 

работу. 

57. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

58. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

59. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 
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60. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

61. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

62. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

63. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц. 

64. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

65. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

66. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него 

что-то новое – на это есть школа. 

67. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

68.Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я 

предпочел бы их не брать. 

69. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

70. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

 

Бланк для ответов  

Номера ответов Сумма 

баллов 

Уровень 

1 11 21 31 41 51 61   

2 12 22 32 42 52 62   

3 13 23 33 43 53 63   

4 14 24 34 44 54 64   

5 15 25 35 45 55 65   

6 16 26 36 46 56 66   

7 17 27 37 47 57 67   

8 18 28 38 48 58 68   

9 19 29 39 49 59 69   

10 20 30 40 50 60 70   

 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию) 

_____________________________________________________________ 
Обработка результатов  

6 класс 

Ответы школьников распределяются по шкалам: им соответствуют 10 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путём сложения 

баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№ 1, 

11, 21, 31, 41, 51, 61. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 31, 61 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 11, 21, 41, 51 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний 

№№ 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62. При этом в ответах на вопросы №№ 12, 22, 52, 62 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 32, 42 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к природе показывают его оценки высказываний №№ 

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63. При этом в 24 ответах на вопросы №№ 23, 63 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 3, 13, 33, 43, 53 знак меняется на противоположный. 

4.  Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 4, 

14, 24, 34, 44, 54, 64. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 24, 34, 44, 64 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 14, 54 знак меняется на противоположный. 

5.  Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 25 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 5, 35, 45, 55, 65 знак меняется на противоположный. 

6.  Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 
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6, 16, 26, 36, 46, 56, 66. При этом в ответах на вопросы №№ 16, 46 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 6, 26, 36, 56, 66 знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его оценки 

высказываний №№ 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. При этом в ответах на вопросы №№ 17, 27, 

47 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 37, 57, 67 знак меняется на 

противоположный. 

8.  Характер отношений школьника к человеку как Иному.как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68. При этом в ответе на вопрос №8 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы №№ 18, 28, 38, 48, 58, 68 знак меняется на противоположный. 

9.  Характер отношений школьника к своему здоровью показывают его оценки 

высказываний №№ 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69. При этом в ответах на вопросы №№ 9, 39, 49 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 19, 29, 59, 69 знак меняется на 

противоположный. 

10. Характер отношений школьника к себе, своему душевному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. При этом в ответе на вопрос № 60 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 10, 20, 30, 40, 50, 70 знак меняется на 

противоположный. 

 
Интерпретация результатов 

1. Отношение подростка к семье 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность 

семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, 

помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда 

проходят при его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую 

семью. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для 

подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных 

традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает 

участие в семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о Дне рождения 

кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 

предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в 

которой он живет сейчас. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к 

семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие 

расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток 

добьется этого любыми путями – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, 

считает, что никому и ничем не обязан. 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве 

стыда за свою фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, 

представлений о жизни. Всё это в будущем может негативно отразится на его способности и 

желании создать собственную счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не 

абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. 

Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства 

вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 

пережитыми. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако ему кажется, 

что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. 
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Он встаёт, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. 

При необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи 

может и не предложить. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он 

в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – можно 

предположить, что подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для 

него просто место, где он живёт, и которое легко можно поменять на любое другое. Все 

успехи – это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой 

стране…»). Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не 

осудит других, ведь память – это не то, за что можно получить дивиденды. 

3. Отношение подростка к природе 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка 

вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и 

сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти 

занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберёт и накормит 

брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от 

взрослого, а из потребности ощущать гармонию мира, в котором живёт). 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат 

непосредственно ему. Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, 

но при этом не зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают 

другие. Примет вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность 

отказаться, то он ею, скорее всего, воспользуется. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – собственное 

мнение подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает 

не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. 

Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И 

уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит на 

полезных и бесполезных, радующих его и взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – природа 

воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, 

животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если 

получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль животному ради простой 

забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям 

нашим меньшим». 

4. Отношение подростка к труду 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка 

отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 

удовольствие от сложной, трудоёмкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 

родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то 

или пока ещё нет – в любом случае подросток этого не стыдится. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – скорее всего, 

только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты 

чем-то не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 

поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 

что это занимает столько времени. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из 
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одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать 

нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, кто не 

сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за неё не возьмётся. 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – более-менее 

сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по 

которым за неё не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого 

труда, по возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным 

благополучием для него нет никакой связи. 

5. Отношение подростка к культуре 

Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – культурные 

формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются 

им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, 

он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого, и 

категорически не приемлет вандализма. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда 

руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть 

«культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит 

оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), 

нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – культурные 

формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира 

взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного 

выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только 

помешает ему быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него 

с телеканалом «Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт 

вандализма, но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – слово 

«культура» во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как 

проявление лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой 

культурные формы поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до 

наоборот. Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - 

силы, «потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины – лучшим 

времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как 

обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода 

современности». 

6. Отношение подростка к знаниям 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – перед вами 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, 

сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к их 

получению. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, 

чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая 

карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по 
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телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто 

утилитарный характер (выучил, ответил – значит, не нажил неприятностей). 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно 

презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной 

жизнью. Он уверен, что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на 

его дальнейшую жизнь. 

7. Отношение подростка к человеку как Другому 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток – 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая 

просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь 

слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным 

благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток не 

прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом 

попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску 

собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они 

оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

Если этого не случается, расстраивается. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

лишь изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, 

от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он 

предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое 

доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо 

доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром 

вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он 

ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной 

глупостью. Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, 

кому необходима помощь. Все нищие для него – лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем 

дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

8. Отношение подростка к человеку как Иному 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток 

признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное 

выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно 

относится к культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной 

дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, 

способен избегать в их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нём также 

ощутимо стремление рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь 

призму ценностей и приоритетов самих этих культур. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет, зачастую неосознанно, некоторые 

культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 

иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 

культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это 

объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его 

точки зрения. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток на 

словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства 
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людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой 

диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением 

нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все они 

такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, 

что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины 

другого. Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, 

сегрегация, человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки 

«недостойных уважения», «опасных». 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток 

сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. 

Он склонен характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать 

равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик, или разделяет иные 

ценности. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет 

«очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни 

малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой 

культуры. 

9. Отношение подростка к своему здоровью 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для 

подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый 

образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные 

успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, 

алкоголя, наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других.  

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность 

здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, 

но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него – естественное состояние, 

само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к 

вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя 

пристального внимания своей физической форме. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом 

образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, 

по-спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему 

откровенно лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, в них 

есть некая приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто 

не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт». 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – собственное 

здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколько-нибудь 

значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на своё физическое состояние, либо он 

ненавидит всё то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии 

низкого самопринятия подростка). Заботящихся о своём здоровье он презирает. Свои 

вредные привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится 

ими. При случае он не преминёт высмеять все, что связано с темой здоровья, физической 

культуры и спорта. 

10. Отношение подростка к себе 
Уровень 1. От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится 

к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой 

компании. Он не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он 

стойко переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 

Уровень 2. От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – принимая 

себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих 
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особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий 

червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в 

будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько 

тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием 

музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

Уровень 3. От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. 

Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, 

богатым и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется 

на свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его 

недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе 

сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 

Уровень 4. От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит 

свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации 

воспринимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 

одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». 

Собственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным 

стремлением доминировать над окружающими. 

 

Опросный лист для учащихся 7-8 классов 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идёт в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 

просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогдане сможет стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. . 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую.  

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.  

23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после 

трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 
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26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33. Учёба – занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из 

других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ заработать 

деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45. Если ребёнок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – 

ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного человека.  

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно, и приходится всё время 

вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре – значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд.  

58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 
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своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 

бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую 

работу. 

7З. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его количество 

можно было бы уменьшить. 

8З. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него 

что-то новое – на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я 

предпочёл бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.   

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 
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13 26 39 52 65 78 91 

 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию) 

__________________________________________________________________________ 

 

Опросный лист для учащихся 9 - 11-х классов 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идёт в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 

просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается 

примитивной старой рухлядью. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 

8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему.  

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны 

иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

15. Я многим обязан своей стране. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

18. Физический труд – удел неудачников. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. . 

20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33. Учёба – занятие для "ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.  

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 
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42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учёбе. 

45. Какое общение без бутылки "Клинского»! 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Идти на уступки – значит, проявлять слабость. 

57. Хорошая учёба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма – одна из форм протеста молодежи. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне человеку.  

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств.  

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных ядерных отходов 

принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 

69. Мы – сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать.  

70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток прошлого. 

71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую 

карьеру. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых 

государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни.  

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только во 
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вторую – источником информации о событиях в стране и мире. 

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко.  

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Вы можете указать по желанию) 

__________________________________________________________ 

 

Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путём сложения 

баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№1, 

14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы !! 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний 

№№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 

16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29,81 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 

17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 5, 

18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 

6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 6,45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный. . 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 
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7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на 

противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как другому показывают его оценки 

высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на 

противоположный. . 

10. Характер отношений школьника к человеку как иному, как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 

10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88  знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 

63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на 

противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я 

показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе 

на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак 

меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 

39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на 

противоположный. 

Интерпретация результатов 

Отношение подростка к семье 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность семьи высоко 

значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных 

мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при его 

участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для подростка 

представляет определённую ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 

воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 

семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из 

близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, 

что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он 

живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к семье у 

подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы и 

прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьёзное, подросток добьётся этого 

любыми путями – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и 

ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не представляет для 

ребёнка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фа-

милию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. 

Все это в будущем может негативно отразится на его способности и желании создать соб-

ственную счастливую семью. 

Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная 

категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гордится. Он чувствует 
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свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не 

конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток переживает 

чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что 

происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 

когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и 

не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток старается 

открыто не проявлять своё отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в 

принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) – можно предположить, что подростка 

отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он жи-

вёт, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это его собственные 

успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не 

будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память – это 

не то, за что можно получить дивиденды. 

Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 

любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия 

увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберёт и накормит брошенного 

щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из 

потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток заботится о 

животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 

Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не 

зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 

скорее всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – собственное мнение 

подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не 

обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожжённую урну. Ломая 

ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж тем 

более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных 

и бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – природа воспринимается 

подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоёмам 

продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для 

себя. Он способен причинить боль животному ради простой забавы. Он с насмешкой 

относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

Отношение подростка к миру 

От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка 

наличествует чётко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию 

прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится 

подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не 

ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток в целом 

разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение 

силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством 
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неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть 

готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих.  

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток уверен, что мир 

можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он рассматривает 

войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, сильный 

тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. 

Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль «второго 

плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – можно предположить, что 

для подростка не существует альтернативы: переговоры или военная операция. Война для 

него может быть ценностью – с помощью нее можно решить проблемы перенаселения и 

нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается 

этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных (класс, 

двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

Отношение подростка к труду 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка отличает 

трудолюбие во всём: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие 

от сложной, трудоёмкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по 

хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще 

нет - в любом случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-то 

непрестижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 

поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 

что это занимает столько времени. 

ОТ -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток по возможности 

переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников 

работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его 

представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, кто не сумел 

устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за неё не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – более-менее сложная работа 

вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым за нее не 

стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по 

возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для 

него нет никакой связи. 

Отношение подростка к культуре 

ОТ + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он 

внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого, и 

категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 

ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным 

человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание 

эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), 

неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной 

брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – культурные формы 

поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а 

потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения 
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своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть 

таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«Культура» И навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, 

но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – слово «культура» во всех 

своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 

взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы поведения, 

но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему 

проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы, «потягивание пивка» под 

аккомпанемент матерщины – лучшим времяпрепровождением. Памятники прошлого 

воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем 

не против «скинуть их с парохода современности». 

Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – перед вами 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, 

сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и стремится к их 

получению. 

 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток может неплохо 

учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти 

значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, 

конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток никогда не 

спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизору 

можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный 

характер (выучил, ответил - значит не нажил неприятностей ). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – очевидно, потребность в 

получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто 

учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, 

что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую 

жизнь. 

Отношение подростка к человеку как таковому 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность человека, как он 

есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для 

него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». 

«Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к 

сочувствию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность человека может 

быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может 

продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей 

(например, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает 

ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступ-

ления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость К 

падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – скорее всего подросток 

склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он относится вполне 

уважительно, может быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» И 

хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя 

добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для 

подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой». – скорее, 

«сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – человек как ценность, 
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скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отношении 

других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и 

«ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, 

поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 

справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически 

больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток – подлинный 

альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 

их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, 

нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит 

дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток не прочь 

оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом 

попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску 

собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они 

оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток лишь изредка 

думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своём это те, от кого он в 

той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает 

все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело 

должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не 

стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не то 

чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не 

очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он 

склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему 

нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток признает права 

людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих 

взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к культурным 

отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к 

пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление рассматривать 

иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и приоритетов самих 

этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 

иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 

культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это 

объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его 

точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток на словах 

признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но 

при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой 
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диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением 

нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все они 

такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, 

что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины 

другого. Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, 

сегрегация, человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки 

«недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток сознательно 

отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он склонен 

характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать равные права 

на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. 

Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» 

от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего желания 

взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. 

Отношение подростка к своему телесному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для подростка ценность 

здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно 

культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен 

противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, 

наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность здоровья 

значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но 

субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него – естественное состояние, 

само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к 

вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя 

пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность здоровья 

невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе 

жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-

спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно 

лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и 

не пьёт, тот здоровеньким помрёт». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – собственное здоровье, тем 

более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколько-нибудь значимой 

ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит всё 

то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого 

самопринятия подростка). 3аботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. При 

случае он не преминёт высмеять все, что связано с темой здоровья, физической культуры и 

спорта. 

Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток принимает себя 

таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, искре-

нен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не 

боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко 

переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 

От+1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – принимая себя в целом, 

подросток всё же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. 

Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения 

и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем 
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гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединённым положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки, 

просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток принимает себя 

таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему всё время 

хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и 

знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою 

привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его недостатки. 

Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он 

предпочитает быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток не принимает 

себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит своё 

отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации 

воспринимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 

одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Соб-

ственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство 

вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным 

стремлением доминировать над окружающими. 

Отношение подростка к своему духовному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток рассматривает 

себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной свободы крайне 

важно для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. Он 

способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл 

собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток ощущает в 

себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только 

в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, 

но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен 

для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность 

настораживают его. Он признаёт объективную значимость категорий совести и смысла 

жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться иными, более 

прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подростку более 

импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет 

общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и 

неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем 

давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 

комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. 

Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток ощущает себя 

«пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и неподвластных 

ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. Ищет покровительства 

сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную 

определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 

большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою жизнь. Принцип 

его жизни – не высовываться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК Е.КЛИМОВА  

(ТИП ПРОФЕССИИ) 

 

Инструкция 

Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнять любую 

работу из перечисленных ниже. Однако если бы Вам пришлось выбирать только из двух 

возможностей, то какой вид деятельности Вы бы предпочли? Ниже предложено 20 пар 

утверждений, обозначенных индексами а и б, раскрывающих в краткой форме различные 

виды деятельности. Внимательно прочитав оба утверждения, знаком "+" отметьте то из них, 

которое привлекательно для Вас. Можно поставить два знака "+", что отражает еще большую 

привлекательность данного вида деятельности. Если же оцениваемая работа очень нравится 

Вам, поставьте три знака "+". Знаком "—" отметьте занятие, которое Вам не нравится. И в 

этом случае можно ставить два знака " —", а если вид деятельности очень не нравится, то 

три знака " —".  

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 
1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины 

2а. Помогать больным людям, лечить их или 2б. Составлять таблицы, схемы, программы для 
вычислительных машин 

За. Участвовать в оформлении книг, плакатов, 

журналов 

или 3б. Следить за состоянием и развитием растений 

4а. Обрабатывать материалы (древесину, ткань, 

металл, пластмассу и др.) 

или 4б. Доводить товары до потребителя 

(рекламировать) 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 

статьи 

или 5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, 

концерты) 

6а. Содержать животных или 6б. Тренировать товарищей (или младших 

школьников) в выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения (или 

настраивать музыкальные инструменты) 

или 7б. Управлять подъемным краном, трактором, 

тепловозом и т. п. 

8а. Сообщать (разъяснять) людям какие-либо 

сведения (в справочном бюро, на экскурсии) 

или 8б. Художественно оформлять выставки, витрины 

(или участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи (одежду, технику), 

жилище 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 

таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, проектировать новые виды 

изделий (машины, одежду, дома и т. п.) 

12а. Разрешать споры, предупреждать ссоры, 

убеждать, разъяснять, поощрять, наказывать 

или 12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 

(проверять, уточнять, приводить в порядок) 

13а. Участвовать в работе кружков 
художественной самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Налаживать медицинские приборы, 

аппараты 

или 14б. Оказывать людям медицинскую помощь при 

ранениях, ушибах и т. п. 

15а. Составлять точные описания, отчеты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых 

объектах и т.п. 

или 15б. Художественно описывать, отображать 

события (наблюдаемые или представляемые) 

16а. Выполнять лабораторные анализы в 

больнице 

или 16б. Принимать, осматривать больных, беседовать 

с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены или 

помещения, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж зданий или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы сверстников 

или младших товарищей (в театры, музеи), 

экскурсии, туристические походы и т. п. 

или 18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах 

19а. Изготавливать по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить здания 

или 19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, 

карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада 

или 20б. Работать на клавишных машинах (пишущей 

машинке, телетайпе и др.) 
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ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19а   19б   

20а     20б   
 

Обработка и интерпретация результатов 

После заполнения "Листа ответов" подсчитывается число знаков "+" в каждом 

вертикальном ряду (таких рядов пять, в соответствии с типами профессий). Полученное число 

плюсов записывается в первую из трёх пустых строчек внизу листа ответов.  

Затем аналогичным образом подсчитывается число знаков " - " и их количество записывается 

во вторую пустую строку листа ответов. 

После этого по каждому из пяти вертикальных рядов необходимо проделать следующую 

операцию: из числа плюсов вычесть число минусов и полученный результат записать в 

последнюю пустую строку внизу листа ответов. Таким образом, в этой последней строке может 

появиться как положительное, так и отрицательное число. Полученный результат является 

показателем степени выраженности осознанной склонности к одному из пяти типов профессий, 

которые и закодированы в опросном листе под буквами Ч, Т, П, 3, X. 

Ч — профессии типа "человек – человек"; основной объект труда –  человек. 

Т — профессии типа "человек – техника"; основной объект труда – техника, технические 

системы. 

П — профессии типа "человек – природа"; основной объект труда – природа. 

3 — профессии типа "человек – знаковая система" (например, операторы ЭВМ, 

наборщики в типографии и т.п.). 

X — профессии типа "человек – художественный образ" 

При интерпретации результатов рекомендуется использовать не только показатели 

последней строки листа ответов, но и показатели двух других строк: число плюсов и число 

минусов. 

 

Ч Т П 3 X 

2а 1б 1а 2б За 

4б 4а 3б 5а 5б 

6б 7б 6а 9б 7а 

8а 9а 10а 10б 8б 

12а 11б 11а 126 13а 

14б 14а 13б 15а 15б 

16б 17б 16а 19б 17а 

18а 19а 20а 20б 18б 

+         

-         

Сумма      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

МЕТОДИКА «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» М. РОКИЧА 

 

Теоретические основы 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу её отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной 

концепции и «философии жизни».  

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения 

ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей.  

М. Рокич различает два класса ценностей:  

 терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

 инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства.  

Процедура проведения 

Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах 

бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает 

каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Вначале 

предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.  

Большее удобство для испытуемого (и большую точность результатов) дает 

использование не списков, а наборов отдельных карточек, на каждой из которых указана 

определенная ценность. Человек, сортирующий карточки, более сосредоточен и видит 

картину всех представленных ценностей более полно.  

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое 

тестирование.  

Инструкция 

Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек, где написаны ценности, базовые 

принципы, которыми Вы руководствуетесь в жизни. Ваша задача – разложить их по порядку 

значимости лично для Вас.  

Внимательно изучите представленный список и выберите ту ценность, которая для Вас 

наиболее значима – она займет первое место (или получит первый ранг). Затем выберите 

вторую по значимости ценность и поместите ее на второе место. Проранжируйте все 

предложенные ценности. Наименее важная останется последней и займет, соответственно, 

18-е место.  

Работайте не спеша, вдумчиво. Здесь нет правильных или неправильных ответов. 

Конечный результат представит Вашу систему ценностей.  

Модификации процедуры исследования 

Для преодоления социальной желательности и более глубокого проникновения в 

систему ценностных ориентаций испытуемого возможны изменения инструкций, которые 

дают дополнительную диагностическую информацию и позволяют сделать более 

обоснованные выводы. Так, после основной серии можно попросить испытуемого 

ранжировать карточки, отвечая на следующие вопросы:  

1. «В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные ценности в 

Вашей жизни?» 

2. «Как бы Вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечтали?» 

3. «Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный всех отношениях?» 

4. «Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?» 

5. «Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?» 

6. «Как это сделали бы Вы через 5 или 10 лет?» 
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7. «Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?»  

Интерпретация результатов 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека фиксируется как 

занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по критериям уровня 

вовлеченности в сферу труда, в семейно-бытовую и досуговую активность. Качественный 

анализ результатов исследования дает возможность оценить жизненные идеалы, иерархию 

жизненных целей, ценностей-средств и представлений о нормах поведения, которые человек 

рассматривает в качестве эталона.  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки на тех или иных основаниях.  

 

Группы терминальных ценностей 

«Конкретные» и «абстрактные» 
Конкретные ценности  Место в жизни  Абстрактные ценности  Место в жизни  

Активная деятельная жизнь     Жизненная мудрость     

Здоровье     
Красота природы и 

искусства  
   

Интересная работа     Любовь     

Материально обеспеченная жизнь     Познание     

Наличие хороших и верных друзей     Развитие     

Общественное признание     Свобода     

Продуктивная жизнь     Счастье других     

Счастливая семейная жизнь     Творчество     

Удовольствия     Уверенность в себе     

 

Ценности профессиональной самореализации и личной жизни 
Профессиональная 

самореализация  
Место в жизни  Личная жизнь  Место в жизни  

Активная деятельная жизнь     Любовь     

Интересная работа     
Наличие хороших и верных 

друзей  
   

Общественное признание     Свобода     

Продуктивная жизнь     Счастливая семейная жизнь     

Развитие     Удовольствия     

 

Группы инструментальных ценностей 

Этические ценности, ценности общения, ценности дела 
Этические 

ценности  

Место в 

жизни  
Ценности общения  

Место в 

жизни  
Ценности дела  

Место в 

жизни  

Ответственность     Воспитанность     Аккуратность     

Высокие запросы     Жизнерадостность     Исполнительность     

Независимость     
Непримиримость к 

недостаткам  
   Образованность     

Самоконтроль     Терпимость     Рационализм     

Широта взглядов     Чуткость     

Смелость в 

отстаивании своего 

мнения  

   

      Честность     Твёрдая воля     

            
Эффективность в 

делах  
   

 

Индивидуалистические, конформистские и альтруистические ценности 
Индивидуалистические 

ценности  

Место в 

жизни  

Конформистские 

ценности  

Место в 

жизни  

Альтруистические 

ценности  

Место в 

жизни  

Независимость     Воспитанность     Терпимость     

Непримиримость к 

недостаткам  
   Самоконтроль     Чуткость     

Рационализм     Широта взглядов           
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Смелость в отстаивании 

своего мнения  
               

Твёрдая воля                 

      

      

 

Ценности самоутверждения, ценности принятия других 
Ценности 

самоутверждения  
Место в жизни  

Ценности принятия 

других людей  
Место в жизни  

Высокие запросы     Самоконтроль     

Независимость     Терпимость     

Непримиримость к 

недостаткам  
   Чуткость     

Образованность     Широта взглядов     

Смелость в отстаивании 

своего мнения  
   Честность     

Твёрдая воля           

Эффективность в делах           

 

Полученные результаты по выявлению ценностных ориентаций важны:  

 в профориентации сотрудников при смене профессии или места работы;  

 при консультировании по вопросам карьерного роста;  

 в процессе диагностики командной сплоченности (поскольку существенными 

признаками командной работы выступают общие цели, ценности и подходы к 

реализации совместной деятельности);  

 при диагностике корпоративной культуры, особенно глубинного ее уровня, который 

включает скрытые убеждения, неосознаваемые установки и верования сотрудников и 

руководства, отражающие отношение к миру в целом, к человеку и к работе. Этот 

уровень очень важен для изучения, так как оказывает большое влияние на реальное 

поведение сотрудников;  

 при исследовании степени корпоративной идентичности, влияющей на лояльность 

сотрудников;  

 при изучении мотивационной сферы сотрудников;  

 при изучении и проектировании стандартов поведения в компании;  

 при проведении работы по профилактике сопротивления изменениям и т. д.  

Для практиков важно прояснить структуру ценностных ориентаций человека, 

определить ведущие ценности, диагностировать противоречивость или непротиворечивость 

профессиональных ценностей. По результатам теста можно составить представление о 

закономерностях индивидуальной системы ценностных ориентаций личности. Если 

закономерности выявить не удаётся, то можно предположить наличие у испытуемого 

противоречивой системы ценностей (или неискренность). В таком случае лучше повторить 

исследование и дополнить его данными, полученными с помощью других методик.  

 

Бланк тестируемого________________  

Список А (терминальные ценности): 
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);  
– здоровье (физическое и психическое);  
– интересная работа;  
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  
– наличие хороших и верных друзей;  
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  
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– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное 

развитие); 
 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);  
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);  
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  
– счастливая семейная жизнь;  
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом); 
 

– творчество (возможность творческой деятельности);  
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).  

 

Список Б (инструментальные ценности): 
– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  
– воспитанность (хорошие манеры);  
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  
– жизнерадостность (чувство юмора);  
– исполнительность (дисциплинированность);  
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  
– непримиримость к недостаткам в себе и других;  
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);  
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);  
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);  
– честность (правдивость, искренность);  
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  
– чуткость (заботливость).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ТЕСТ Д.ГОЛЛАНДА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА 

ЛИЧНОСТИ 

 

Изучая индивидуальные особенности людей, психолог Дж. Голланд разработал 

методику для определения социальной направленности личности (социального 

характерологического типа), выделив шесть типов: 

  Реалистический тип (Р)  

  Интеллектуальный тип (И)  

  Социальный тип (С)  

  Конвенциальный тип (К)  

  Предприимчивый тип (П)  

  Артистический тип (А)  

Инструкция: "Из каждой пары профессий нужно указать одну, предпочитаемую. Всего 42 

выбора".  

Тест 
№ а б 

1  инженер-техник  инженер-контролёр  

2  вязальщик  санитарный врач  

3  повар  наборщик  

4  фотограф  зав. магазином  

5  чертёжник  дизайнер  

6  философ  психиатр  

7  ученый-химик  бухгалтер  

8  редактор научного журнала  адвокат  

9  лингвист  переводчик художественной литературы  

10  педиатр  статистик  

11  организатор воспитательной работы  председатель профсоюза  

12  спортивный врач  фельетонист  

13  нотариус  снабженец  

14  перфоратор  карикатурист  

15  политический деятель  писатель  

16  садовник  метеоролог  

17  водитель  медсестра  

18  инженер-электрик  секретарь-машинистка  

19  маляр  художник по металлу  

20  биолог  главный врач  

21  телеоператор  режиссёр  

22  гидролог  ревизор  

23  зоолог  зоотехник  

24  математик  архитектор  

25  работник ИДН  бухгалтер 

26  учитель  полицейский  

27  воспитатель  художник по керамике  

28  экономист  заведующий отделом  

29  корректор  критик  

30  завхоз  директор  

31  радиоинженер  специалист по ядерной физике  

32  водопроводчик  наборщик  

33  агроном  председатель сельхозкооператива  

34  закройщик-модельер  декоратор  

35  археолог  эксперт  

36  работник музея  консультант  

37  ученый  актер  

38  логопед  стенографист  

39  врач  дипломат  

40  главный бухгалтер  директор  
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41  поэт  психолог  

42  архивариус  скульптор  

 

 

Ключ к тесту 

  Реалистический тип  

1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 16а, 17а, 18а, 19а, 21а, 31а, 32а, 33а, 34а.  

  Интеллектуальный тип:  

1б, 6а, 7а, 8а, 9а, 16б, 20а, 22а, 23а, 24а, 31б, 35а, 36а, 37а.  

  Социальный тип:  

2б, 6б, 10а, 11а, 12а, 17б, 29б, 25а, 26а, 27а, 36б, 38а, 39а, 41б.  

  Конвенциальный тип:  

3б, 7б, 10б, 13а, 14а, 18б, 22б, 25б, 28а, 29а, 32б, 38б, 40а, 42а.  

  Предприимчивый тип:  

4б, 8б, 11б, 13б, 15а, 23б, 28б, 30а, 33б, 35б, 37б, 39б, 40б.  

  Артистический тип:  

5б, 9б, 12б, 14б, 15б, 19б, 21б, 24а, 27б, 29б, 30б, 34б, 41а, 42б.  

 

Интерпретация 
Каждый тип личности характеризуется некоторыми особенностями:  

- определенными чертами характера и складом ума;  

- способностями к определенным видам деятельности;  

- предпочтениями определенного рода занятий;  

- содержанием увлечений;  

- профессиональными возможностями.  

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В том случае, 

если человек выбирает профессию соответствующую типу его личности, то он может 

достичь в ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от работы.  

Ниже, в таблице приведены описания каждого из шести типов личности. Однако 

сделать однозначный вывод о принадлежности к одному определенному типу личности 

можно только, в том случае, если оценка по этому типу на несколько баллов выше, чем 

оценки по другим типам.  

Таблица 

Типы профессиональной направленности личности  

Ти

пы 

Психологические 

характеристики, 

особенности личности, 

способности 

Ориентация, 

направленность, 

предпочтения 

Профессиональная среда 
Конкретные 

профессии 

Р  

Активность, 
агрессивность, 

деловитость, 

настойчивость, 

рациональность, 

практическое мышление, 

развитые двигательные 

навыки, 

пространственное 

воображение, 

технические способности  

Конкретный результат, 

настоящее, вещи, 

предметы и их 

практическое 

использование, занятия, 

требующие физического 

развития, ловкости, 

отсутствие ориентации на 

общение  

Техника, сельское 
хозяйство, военное дело. 

Решение конкретных задач, 

требующих подвижности, 

двигательных умений, 

физической силы. 

Социальные навыки нужны 

в минимальной мере и 

связаны с приемом – 

передачей ограниченной 

информации.  

механик, 

электрик, 

инженер, 

фермер, 

зоотехник, 

агроном, 

садовод, 

автослесарь, 

шофер и т.д.  

И  

Аналитический ум, 

независимость и 
оригинальность 

суждений, гармоничное 

развитие языковых и 

математических 

способностей, 

Идеи, теоретические 

ценности, умственный 
труд, решение 

интеллектуальных 

творческих задач, 

требующих абстрактного 

мышления, отсутствие 

Наука. Решение задач, 

требующих абстрактного 
мышления и творческих 

способностей. 

Межличностные отношения 

играют незначительную 

роль, хотя необходимо уметь 

физик, 
астроном, 

ботаник, 

программист и 

др.  
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критичность, 

любознательность, 

склонность к фантазии, 

интенсивная внутренняя 

жизнь, низкая физическая 

активность  

ориентации на общение в 

деятельности, 

информационный 

характер общения  

передавать и воспринимать 

сложные идеи  

С  

Умение общаться, 

гуманность, способность 

к сопереживанию, 

активность, зависимость 

от окружающих и 
общественного мнения, 

приспособление, решение 

проблем с опорой на 

эмоции и чувства, 

преобладание языковых 

способностей  

Люди, общение, 

установление контактов с 

окружающими, 
стремление учить, 

воспитывать, избегание 

интеллектуальных 

проблем  

Образование, 

здравоохранение, 

социальное обеспечение, 

обслуживание, спорт. 
Ситуации и проблемы, 

связанные с умением 

разбираться в поведении 

людей, требующие 

постоянного личного 

общения, умения убеждать.  

врач, педагог, 

психолог и т.п.  

К  

Способности к 

переработке числовой 

информации, 

стереотипный подход к 

проблемам, 

консервативный 
характер, подчиняемость, 

зависимость, следование 

обычаям, конформность, 

исполнительность, 

преобладание 

математических 

способностей  

Порядок, четко 

расписанная 

деятельность, работа по 

инструкции, заданным 

алгоритмам, избегание 
неопределенных 

ситуаций, социальной 

активности и 

физического напряжения, 

принятие позиции 

руководства  

Экономика, связь, расчеты, 

бухгалтерия, 

делопроизводство. 
Деятельность, требующая 

способностей к обработке 

рутинной информации и 

числовых данных  

бухгалтер, 

финансист, 
экономист, 

канцелярский 

служащий и др.  

П  

Энергия, 

импульсивность, 

энтузиазм, 

предприимчивость, 

агрессивность, 

готовность к риску, 
оптимизм, уверенность в 

себе, преобладание 

языковых способностей, 

развитые 

организаторские 

способности  

Лидерство, признание, 

руководство, власть, 

личный статус, избегание 

занятий, требующих 
усидчивости, большого 

труда, двигательных 

навыков и концентрации 

внимания, интерес к 

экономике и политике  

Решение неясных задач, 

общение с представителями 

различных типов в 

разнообразных ситуациях, 
требующих умения 

разбираться в мотивах 

поведения других людей и 

красноречия  

бизнесмен, 

маркетолог, 

менеджер, 

директор, 

заведующий, 
журналист, 

репортёр, 

дипломат, 

юрист, политик 

и т.д.  

А  

Воображение и интуиция, 

эмоционально сложный 

взгляд на жизнь, 

независимость, гибкость 

и оригинальность 

мышления, развитые 
двигательные 

способности и 

восприятие  

Эмоции и чувства, 

самовыражение, 

творческие занятия, 

избегание деятельности, 

требующей физической 

силы, 
регламентированного 

рабочего времени, 

следования правилам и 

традициям  

Изобразительное искусство, 

музыка, литература. 

Решение проблем, 

требующих 
художественного вкуса и 

воображения  

музыкант, 

художник, 

фотограф, актёр, 

режиссёр, 
дизайнер и т.д.  

 

 

Более точный вывод о профессиональной направленности личности можно сделать, 

учитывая не максимальную оценку по одному из типов, а определив три типа, имеющие 

наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с теорией Дж.Голланда шесть типов 

личности сгруппированы друг с другом по степени сходства в форме шестиугольника (см. 

рис.) Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по шестиугольнику и наиболее 

отличается от противоположного в шестиугольнике типа личности.  
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Например, социальный тип наиболее похож на предприимчивый и артистический, 

смежные с ним, и наиболее отличается от реалистического, находящегося по другую сторону 

шестиугольника.  

В том случае, если три типа, получившие наибольшие оценки, являются смежными, то 

есть находятся с одной стороны шестиугольника, то ваш профессиональный выбор наиболее 

обоснован и последователен. При этом вы можете отдать предпочтение не только типу, 

имеющему максимальную оценку, но также тому типу, который находится посередине 

между двумя остальными.  

Если же три наиболее предпочитаемых типа находятся по разные стороны 

шестиугольника, то сделать выбор гораздо сложнее. В этом случае будет разумным привлечь 

для своего решения другие основания, например другие тесты, книги или консультации.  

Типы профессиональной направленности личности, определяемые по методике Дж. 

Голланда, в некоторой мере соответствуют классификации профессий по предмету труда. 

Так, «реалистичный» тип личности в наибольшей степени соответствует профессиям типа 

«человек-техника» и «человек – природа» и характеризует направленность на рабочие и 

инженерно-технические специальности и должности. «Интеллектуальный» тип личности в 

большей степени связан со сферой общественных и естественных наук, то есть с 

профессиями типа «человек – человек» и «человек – природа». «Социальный» тип 

определяет склонность к профессиям в сфере обслуживания, образования и медицины типа 

«человек – человек». «Конвенциальный» тип характеризует склонность к информационным 

профессиям типа «человек – знаковая система». «Предприимчивый тип однозначно не связан 

с каким-либо одним предметом труда, может проявляться в любом из них, хотя ориентация 

на управленческие профессии и должности более тесто связывает представителей этого типа 

с профессиями типа «человек- человек». Наконец, «артистический» тип личности без 

проблем можно отнести к профессиям типа «человек – художественный образ».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

 

Ход опроса  

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 - никогда. 

Опросник 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится помогать другим. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

Обработка полученных данных 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении 

всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков гуманистическим 

нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый 

коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности 

ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный подросток (или группа подростков) имеет низкий уровень 

социальной адаптированности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 
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