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Введение 

Радикальные трансформации в обществе и образовании, расширение и 

углубление личностно ориентированных и развивающих парадигм психологии 

влияют на развитие педагогических теорий и создают фундамент для совер-

шенно новой социально-педагогической практики, вырастающей на иной куль-

туре воспитания (Н. Б. Крылова), которая базируется на внутренней свободе, 

творчестве и гуманизме взаимоотношении взрослого и ребенка. 

Актуальность изучения сущности социально-педагогической поддержки 

определяется рядом противоречий, сложившихся на современном этапе разви-

тия педагогической науки. Среди противоречий мы определяем следующие: 

- между социально-педагогическими требованиями к личности и суще-

ствующими ныне целенаправленно-организуемыми формами обучения и воспи-

тания; 

- между необходимостью развития полноценной творческой личности и от-

сутствием комплексной социально-педагогической поддержки. 

Педагогическая поддержка как новая образовательная технология выступа-

ет культуросообразным, гуманным методом воспитания и самовоспитания лич-

ности в детских организациях. 

Одной из основных целевых функций педагогической поддержки в детских 

организациях является помощь ребенку (подростку) в становлении его как лич-

ности, признание его уникальности, индивидуальности, раскрытие и поддержка 

его актуальных и потенциальных возможностей, создание условий для их мак-

симальной реализации. Анализ научной литературы по педагогической под-

держке детей и молодежи позволяет сделать вывод о недостаточной разрабо-

танности организации педагогической поддержки в аспекте их социального 

развития. 

Таким образом, актуальность исследования вызвана: 

- необходимостью рассмотрения процесса социализации в учреждениях 

дополнительного образования не как внешнего соответствия социальным тре-

бованиям, а как процесса поддержки и развития социально и индивидуально 

значимых качеств личности, обеспечивающих субъекту развития и саморазви-

тия успешное функционирование в обществе; 

- возросшим в настоящее время уровнем девиации среди детей и молоде-

жи; 

- необходимостью теоретического и практического изучения возможностей 

применения технологии педагогической поддержки в области социализации де-

тей и молодежи - «потребность практики в моделях реализации идеи педагоги-

ческой поддержки в конкретных педагогических системах, раскрывающих со-

держание педагогической поддержки и ее технологии» (Ульянова В.О., 1999 г.). 

 

Программа «Будь здоровым! Будь успешным!» АГООМ «Жизнь без нарко-

тиков» направлена на развитие молодёжного добровольческого движения в 

сфере пропаганды здорового образа жизни. В рамках программы созданы усло-

вия для развития добровольчества посредством привлечения к участию в про-

грамме социальной активной молодежи, повысится информированность моло-

дёжи путем распространения конкретных знаний по проблемам, связанным с 



профилактикой вредных привычек. Программа будет способствовать формиро-

ванию базовой культуры личности воспитанников интернатных и социально-

реабилитационных учреждений и установок, не допускающих употребление та-

бака, алкоголя и наркотических веществ, силами молодых добровольцев.  

В нашем научно-методическом сборнике представлены…. 

 

 

 

 

 

Руководитель программы «Будь здоровым! Будь успешным!»,  

председатель  АГООМ «Жизнь без наркотиков» Макарова В.А. 



РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в условиях 

введения новых ФГОС в школе 
 

1. Цель, задачи и функции психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государ-

ственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в 

условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-

педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и 

задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития школьников 
– адаптированность в условиях внедрения ФГОС. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1. профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные пе-

риоды); 

2. содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, про-

блемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

3. развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родите-

лей, учителей. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достига-

ется основными функциями: информационной, направляющей и развиваю-

щей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком опове-

щении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В 

первую очередь это касается учителей, администрации школы и родителей 

учащихся, принимающих участие в программе психолого-педагогического со-

провождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, 

в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (со-

трудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направ-

ляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции 

становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор дей-

ствиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые стано-

вятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечива-

ется деятельностью учителей, педагога-психолога, другие педагогических ра-



ботников школы, при этом учителя и педагогические работники используют в 

практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а педагоги-

психологи – развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, 

как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятель-

ности. В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изу-

чается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством – он всегда цель сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в дея-

тельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы с 

родителями, педагогами и администрацией школы, при этом используются раз-

нообразные формы активного полисубъектного взаимодействия всех участни-

ков. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возмож-

ным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие харак-

теристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

 

2. Принципы, формы и направления психолого-педагогического со-

провождения  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гу-

манных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих цен-

ностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на 

идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла сопро-

вождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «ско-

рой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип научности предполагает выбор современных научных ме-

тодов диагностики, коррекции развития личности школьников. Реализация дан-

ного принципа предполагает участие субъектов ПП сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятель-

но создаваемых методик диагностики и коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении за-



дач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др. 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ре-

бенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным стано-

вится не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы само-

стоятельно, создать способности для становления способности ребенка к само-

развитию. 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодей-

ствия обуславливают совместную деятельность субъектов ПП сопровождения в 

рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллеги-

ального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что ПП сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные дости-

жения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность от-

дельных компонентов. 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и мето-

дов ПП взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оп-

тимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне школы. 

Формы сопровождения: 
 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактика; 

 просвещение. 

Направления психолого-педагогического сопровождения. 
1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащих-

ся в переходный период (1-й, 5-ый, 9-й классы). 

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

3. Психологическое просвещение всех участников образовательного про-

цесса. 

4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями. 

6. Выявление и поддержка одарённых детей. 

7. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

8. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

9. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности. 



Алгоритм психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап: 

Ежегодно в начале 
учебного года  (сен-
тябрь-октябрь)  

диагностика харак-
терологических осо-
бенностей личности 

учащихся 

диагностика спо-
собностей учащих-

ся 

изучение 

 начальных уров-
ней: 

самооценки уча-
щихся 

мотивации учащих-
ся 

 на успех 

коммуникативных и 

организаторских спо-
собностей учащихся    

творческого потенци-
ала учащихся и педа-

гогов   

Сравнительный анализ проблем, 

 обозначенных педагогами и родителями, 
с результатами диагностики детей 

План психолого-

педагогического  

сопровождения 

2 этап: 

Консультирование   
(октябрь – май; дважды в неделю). 

Консультирование де-
тей 

Консультирование 

родителей 

Консультации по резуль-
татам диагностических ис-

следований 

Консультации  по разви-
тию или коррекции какого-

либо качества (показате-
ля). 

Консультации  по 

индивидуальным и 

групповым текущим 
запросам. 

Стендовые консультации 
(оформляются раз в ме-

сяц) 

индивидуальное 

групповое 

семейное  

«родитель + ребёнок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение са-

нитарно-гигиенических правил и норм). 

Субъекты системы ПП сопровождения и их характеристика. 

3 этап: коррекционно-

развивающая работа 

(октябрь – апрель; два-
жды в неделю) 

Формы: Методы: 

Деловые игры 

Ролевые игры 

Тренинги  

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

индивидуальные 

групповые 

4 этап: 

вторичная диагностика в конце уч. года (март, апрель, 

май). Она проводится по тем же показателям и с использованием тех 

же методик, что и в начале года (кроме характерологических особенно-
стей личности учащихся). Такая диагностика позволяет выявить эффек-

тивность проведённой за год работы.   



Под субъектами ПП сопровождения понимаются специалисты, различные 

службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации 

функций ПП сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 

Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также 

придается субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов ПП сопровождения и их функция в об-

ласти сопровождения: 

 

Администрация образовательного учреждения и её функции в осуществле-

нии психолого-педагогического сопровождения школьников. 

 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 

ПП сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, норматив-

ные документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопровожде-

ния; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет 

ее ресурсное обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 

сопровождения по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов систе-

мы сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровожде-

ния. 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют 

зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог. 

 

Зам. директора по УВР: 

 руководство школьным психолого-медико-педагогическим конси-

лиумом; 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составле-

ние расписания занятий, организация режима обучения во время адаптацион-

ных периодов и т.д.); 

 осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуаль-

ные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обуча-

ющих семинаров и т.д. 

Учителя-предметники: 

 участие в проведении родительских собраний; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей учени-

ков, имеющих сложности в обучении; 

 проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих 

трудности в обучении; 

 разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных ка-

тегорий учеников; 



 реализация школьной программы по формированию универсальных 

учебных действий; 

 участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 

Классные руководители: 

 организация воспитательной работы с классным коллективом (пла-

нирование, проведение тематических классных часов и воспитательных меро-

приятий…); 

 составление социального паспорта класса; 

 организация работы с родителями (планирование, проведение тема-

тических родительских собраний…); 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей по во-

просам обучения и воспитания учеников; 

 организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог, администрация); 

 проведение педагогической диагностики; 

 проведение профилактических программ для учеников. 

 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения. 

Эффективность ПП сопровождения определяется в процессе наблюдения 

за развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетент-

ности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 

личности школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим 

задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рас-

сматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся; 

 профессиональное самоопределение; 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, иници-

ативность, творческое отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 
 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в шко-

ле; 

 адекватная самооценка; 

 сформированность Я – концепции личности; 

 оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профес-

сиональное самоопределение. 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического 

и физического здоровья детей и определяется как динамика хронических забо-

леваний школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы. 

 

Педагог-психолог. 



Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соот-

ветствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование 

 просвещение; 

 профилактика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период (5-ый класс). 
 Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов 

учащихся. 

 Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родите-

лей, самих учащихся. 

 Представление результатов на постоянно-действующих семинарах, 

педагогических советах, совещаниях, заседаниях школьного ПМПк. 

 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 Просветительская и консультационная деятельность с родителями 

учеников. 

 Просветительская и консультационная деятельность с учителями. 

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
 Проведение лонгитюдных исследований. 

 Диагностический минимум. 

 Углубленная психодиагностика: 

 исследование особенностей познавательной деятельности; 

 изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоот-

ношений. 

3. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 
 Исследование и диагностика особенностей личности учащихся 9, 

11-х классов, их образовательные потребности и профессиональные интересы. 

 Организация информационной работы с родителями учащихся и 

учащимися, направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с про-

фессиональными учреждениями начального, среднего и высшего образования. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы рис-

ка»: 
 Диагностический минимум. 

 Углубленная психодиагностика: 

 исследование особенностей познавательной деятельности; 

 изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоот-

ношений. 

 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 Просветительская и консультационная деятельность в отношении 

учеников и их родителей. 

5. Сохранение и укрепление психологического здоровья 



 Просветительская и профилактическая работа с учащимися. 

 Организация «Школы для родителей». 

 Организация постоянно действующего семинара для учителей по 

вопросам современной педагогической психологии. 

 Ведение Интернет-блога, Интернет-странички для родителей по во-

просам воспитания. 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – 

действует в соответствии с утвержденным Положением. 

В соответствии с приказом директора по школе непосредственное руко-

водство психолого-медико-педагогическим консилиумом осуществляет заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе. 

Медицинская служба. В рамках своего функционала фельдшер: 

 участвует в работе школьного ПМПк; 

 предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья 

школьников для других субъектов системы психологического сопровождения 

(строго руководствуясь принципом конфиденциальности); 

 оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации 

субъектам системы сопровождения; 

 ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению. 

Социальный педагог: 

 выявление и контроль за учениками «группы риска»; 

 осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы рис-

ка» в досуговую деятельность; 

 выступления на тематических родительских собраниях; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том 

числе и для родителей детей «группы риска»; 

 проведение профилактических программ для учащихся; 

 осуществление взаимодействия с городским центром психолого-

медико-социального сопровождения, центром «Катарсис» по проведению про-

филактических программ для учащихся. 

Государственное образовательное учреждение «Центр психолого-

медико-социального сопровождения». 
 Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных 

случаях психологического сопровождения. 

 Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам 

обучения и воспитания по просьбе других субъектов сопровождения. 

 Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися 

школы на базе центра по заявке школы. 

 По направлению школьной ПМПк выдает заключения городской 

Психолого-медико-педагогической комиссии об оптимальном образовательном 

маршруте школьников. 

 

 

 

 

 



Формы и приёмы работы по психолого-педагогическому  

просвещению родителей 

 

Индивиду-

альные 
 консультации устные (2 раза в неделю), на которых ис-

пользуется 

- работа со словарём-справочником «Кем быть?»; 

- постановка проблемного вопроса для решения в семейном 

кругу; 

- задания на наблюдение за ребёнком и т.п. 

 консультации письменные (по запросу) для которых 

разрабатываются 

- памятки,  

-буклеты,  

-карманные книжки, 

-сборники рекомендаций  и т.п. 

 

Групповые, 

массовые 
 родительские собрания (2-4 раза в год для каждого дет-

ского объединения): 

- выступления (дают возможность систематически знако-

мить родителей с психологическими новинками, поднимать 

общие для всех родителей темы); 

- дискуссии или диспуты (способствуют повышению пси-

холого-педагогической грамотности родителей, помогают 

выявить индивидуальные и стереотипные формы взаимодей-

ствия с ребёнком); 

- лекции (способствуют повышению уровня теоретической 

психологической компетентности родителей); 

 деловые, ролевые игры и тренинги (1 раз в год по мере 

набора участников): 

- обсуждение и разыгрывание ситуаций  (помогает найти 

оптимальный способ взаимодействия, смоделировать и про-

контролировать ситуацию, самостоятельно эвристическим 

путём получить новые знания); 

- анализ ситуаций, поступков детей и родителей, типов 

коммуникативных взаимоотношений (помогает вскрыть при-

чины возникновения конфликта, выявить причины ухода ро-

дителей от решения проблем, научить родителей принимать 

проблему, понимать мотивацию ребёнка в совершении тех 

или иных действий, корректировать поведение своё и ребён-

ка); 

 семинары и конференции тематические и по обмену 

опытом воспитания детей (2 раза в год) (вызывают актив-

ность, интерес, дают возможность поделиться своим опы-

том); 

 консультации (1 раз в месяц) (устные, письменные, 

стендовые, на интернет-сайте) «Отвечаем на ваши вопросы», 



тематические, по рекомендуемой литературе и т. п.  (дают 

возможность дать ответы на вопросы возникающие у мно-

гих); 

- неделя психологии (1 раз в год). 

 

 

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 

 

Методика экспресс-диагностики характерологических  

особенностей личности (детский вариант) 

Методика адаптирована канд. психол. наук Т.В. Маталиной 

(центр профконсультации Московского р-на г. Санкт – Петербурга). 

 

В основе разработки данной методики лежит факт повторения набора 

сходных общепсихологических типов в различных авторских классификациях 

(по Кэттеллу, К. Леонгарду, Г. Айзенку и др.). 

Методика содержит оригинальный опросник (подростковый и юношеский 

вариант), классификацию в зависимости от соотношения результатов шкалы 

нейротизма и шкалы интроверсии, вербальное описание особенностей каждого 

типа и основные направления тактики взаимоотношений с подростками каждо-

го типа. 

В качестве основного используется адаптированный тест Айзенка, шкала 

градации результатов и разработанные типологические характеристики и реко-

мендации по коррекции. 

Данная методика рассчитана на контингент испытуемых в возрасте от 12 

до 17 лет. Соответственно может использоваться: 

 при формировании классных коллективов; 

 при знакомстве преподавателя или воспитателя с вновь поступившими в 

класс или группу юношами и девушками; 

 в деятельности работников «службы занятости» и отделов кадров при 

приеме на работу подростков; 

 в профессиональном отборе молодежи на различные типы профессий (в 

частности на профессии типа «человек – человек»); 

 в профподборе производственных групп в целях достижения оптимально-

го делового и социального сотрудничества; 

 в педагогической практике в целях коррекции взаимоотношений в систе-

мах: «ученик – учитель» и «ученик – класс». 

Методика может быть использована при прохождении студентами педаго-

гической практики для диагностики индивидуальных различий и построения 

стратегии взаимодействия с ребенком. 

Этапы работы 

1.   Проведение теста Айзенка. 

2.   Обсчет результатов. 

3.   Градация результатов по таблице типов. 

4.   Отбор данных, где балл по шкале «Ложь» больше 5. 



Инструкция (для психолога) 

На предлагаемые вопросы испытуемый должен отвечать «да» или «нет», 

не раздумывая. Ответ заносится на опросный лист под соответствующим номе-

ром. 

Опросник Айзенка 

1.  Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать? 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят? 

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь? 

5.  Часто ли у тебя меняется настроение? 

6.  Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами? 

7.  Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли? 

8.  Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 

9.  Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было 

настоящей причины? 

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь? 

14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же, наоборот, склонен к 

неторопливости, ответь «нет»). 

15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все кончилось хорошо? 

16.  Тебе можно доверить любую тайну? 

17.  Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию 

сверстников? 

18.  Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно 

бьется сердце? 

19.  Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-

нибудь? 

20.  Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21.  Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу? 

22.  Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям? 

23.   Ты часто чувствуешь себя усталым? 

24.   Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом? 

25.   Ты обычно весел и всем доволен? 

26.   Обидчив ли ты? 

27.   Ты очень любишь общаться с другими ребятами? 

28.   Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29.   У тебя бывают головокружения? 

30.   Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в нелов-

кое положение? 

31.   Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело? 

32.   Любишь ли ты иногда похвастаться? 

33.   Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнако-

мых людей? 



34.   Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте? 

35.   Ты обычно быстро принимаешь решения? 

36.   Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя? 

37.   Тебе часто снятся страшные сны? 

38.   Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей? 

39.   Тебя легко огорчить? 

40.   Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41.   Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь 

особенно на обдумывание? 

42.   Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь? 

43.   Тебе очень нравятся шумные и веселые игры? 

44.   Ты всегда ешь то, что тебе подают? 

45.   Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят? 

46.   Ты любишь часто ходить в гости? 

47.   Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 

48.   Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 

49.   Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком? 

50.   Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51.   Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем 

веселье? 

52.   Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53.   Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, ко-

торое должен выполнить? 

54.   Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким? 

55.   Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми? 

56.   Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить? 

57.   Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58.   Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без 

всякой причины? 

59.   Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной 

компании сверстников? 

60.   Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь, 

не подумав? 

Ключ 

I. Экстраверсия (Э): 
«Да»: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57. 

«Нет»: 6, 33, 51, 55, 59. 

II. Нейротизм (Н): 
«Да»: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 

58, 60. 

III. «Ложь»: 
«Да»: 8, 16, 24, 28, 36, 44. 

«Нет»: 4, 12, 20, 32, 40, 48. 

  

Нормативы для подростков 12–17 лет: экстраверсия (Э) – 11-14 баллов, 

«ложь» – 4-5 баллов, нейротизм (Н) – 10-15 баллов. 



Таблица типов 

№ 

Данные по тесту Айзенка 

Э 
в баллах 

Н 
в баллах 

1. 0–4 0–4 

2. 20–24 0–4 

3. 20–24 20–24 

4. 0–4 20–24 

5. 0–4 4–8 

6. 0–4 16–20 

7. 0–4 8–16 

8. 4–8 0–4 

9. 8–16 0–4 

10. 16–20 0–4 

11. 20–24 4–8 

12. 20–24 8–16 

13. 20–24 16–20 

14. 16–20 20–24 

15. 8–16 20–24 

16. 4–8 20–24 

17. 16–20 4–8 

18. 4–8 16–20 

19. 4–8 4–8 

20. 16–20 16–20 

21. 12–16 8–12 

22. 8–12 8–12 

23. 16–20 8–12 

24. 12–16 4–8 

25. 8–12 4–8 

26. 4–8 8–12 

27. 4–8 12–16 

28. 8–12 16–20 

29. 12–16 16–20 

30. 16–20 12–16 

31. 8–12 12–16 

32. 12–16 12–16 

  

Характерологические 

проявления 
Пути коррекции 

Тип № 1 

Э: 0 – 4; Н: 0 – 4 

Безмятежный, мирный, невозмути-

мый. В группе скромен. Дружбу не 

Воспитателей беспокоят мало, а зна-

чит, всегда страдают от невнимания 



навязывает, но и не отвергает, если 

ему предложат. Склонен к упрямству, 

если ощущает свою правоту. Не 

смешлив. Речь спокойная. Терпелив. 

Хладнокровен 

педагогов, тренеров, начальников. 

Главное в подходе – повысить само-

оценку посредством привлечения 

внимания группы к данному челове-

ку. Желательно, чтобы у индивида 

была возможность выбора темпа ра-

боты. Подчеркивать ценность таких 

качеств, как скромность, хладнокро-

вие 

Тип № 2 

Э: 20 – 24; Н: 0 – 4 

Радостный, общительный, разговор-

чивый. Любит быть на виду. Опти-

мист, верит в успех. Поверхностен. 

Легко прощает обиды, превращает 

конфликты в шутку. Впечатлителен, 

любит новизну. Пользуется всеобщей 

любовью. Однако, поверхностен, бес-

печен. Прихотлив. Артистичен. Не 

умеет добиваться результатов (увле-

кается, но быстро остывает) 

Поощрять трудолюбие, использовать 

природный артистизм и склонность к 

новизне. Желательно исподволь при-

учать к настойчивости, дисциплине, 

организованности (например, пред-

лагая оригинальные задания). Реко-

мендуется помочь организовать вре-

мя (кружковой работой, участием в 

экспедициях и т. д.) 

Тип № 3 

Э: 20 – 24; Н: 20 – 24 

Активный, имеет хорошо развитые 

бойцовские качества. Насмешлив. 

Стремится общаться со всеми «на 

равных». Очень честолюбив. В случае 

несогласия с позицией более старшего 

принимает активно противоборству-

ющую позицию. 

Не выносит безразличия в свой адрес 

Основная тактика – подчеркнутое 

уважение. Взаимоотношения следует 

строить на убеждении, спокойном, 

доброжелательном тоне общения. 

При аффективном поведении воз-

можна ироническая реакция. Не сле-

дует «выяснять отношения» в мо-

мент конфликта. Лучше обсудить 

проблемы позже в спокойной ситуа-

ции. При этом желательно акценти-

ровать внимание на проблеме и на 

возможности решить се без особого 

эмоционального напряжения. Под-

росткам данного типа необходима 

возможность проявления организа-

торских способностей, а также реа-

лизация энергетического потенциала 

(спортивные достижения и т. п.) 

Тип № 4 

Э: 0 – 4; Н: 20 – 24 

Тип неспокойный, настороженный, 

неуверенный в себе. Ищет опеки. Не-

общителен, поэтому имеет смещен-

Стремиться поддержать. Оградить от 

насмешек. Выделять положительные 

стороны (вдумчивость, склонность к 



ные оценки и самооценки. Высокора-

нимый. Адаптация идет длительно, 

поэтому действия замедленны. Не 

любит активный образ жизни. Созер-

цатель. Часто склонен к философии. 

Легко драматизирует ситуацию 

монотонной деятельности). Подо-

брать деятельность, не требующую 

активного общения, строгой времен-

ной регламентации, а также не вклю-

ченную в жесткую систему суборди-

нации. Активизировать интерес к 

окружающим. Исподволь сводить с 

людьми доброжелательно-

энергичными 

Тип № 5 

Э: 0 – 4; Н: 4 – 8 

Созерцателен, спокоен. Имеет низкий 

уровень заинтересованности в реаль-

ной жизни, а значит и низкие дости-

жения. Направлен на внутренние вы-

думанные или вычитанные коллизии. 

Послушно-безразличен 

Остро нуждается в повышении само-

оценки, это разрушает безразличие и 

повышает уровень притязаний, а, 

следовательно, качество работы или 

учебы. Желательно найти сильные 

стороны (способности, задатки), что-

бы как-то увлечь работой 

Тип № 6 

Э: 0 – 4; Н: 16 – 20 

Сдержанный, робкий, чувствитель-

ный, стесняется в незнакомой ситуа-

ции. Неуверенный, мечтательный. 

Любит философствовать, не любит 

многолюдья. Имеет склонность к со-

мнениям. Мало верит в свои силы. В 

целом уравновешен. Не склонен па-

никовать и драматизировать ситуа-

цию. Тревожный. Часто пребывает в 

нерешительности, склонен к фантази-

ям 

Стараться поддерживать, опекать 

подчеркивать перед группой поло-

жительные качества и проявления 

(серьезность, воспитанность, чут-

кость). Можно увлечь идеей (напри-

мер, помощи кому-то более слабо-

му). Это повысит самооценку, даст 

повод к более оптимистическому 

ощущению жизни 

Тип № 7 

Э: 0 – 4; Н: 8 – 16 

Человек скромный, активный, 

направленный на дело. Справедли-

вый, преданный друг. Очень хороший, 

умелый помощник, но плохой органи-

затор. Застенчив. Предпочитает оста-

ваться в тени. В компаниях, как пра-

вило, не состоит. Дружит вдвоем. 

Взаимоотношениям придает большое 

значение. Иногда скучновато-

морализирующий 

В деятельности желательно предо-

ставить свободный режим; поощрять, 

это активизирует инициативу. По-

стараться раскрепостить, чтобы дей-

ствовал самостоятельно, а не по 

указке (по природе подчиняем). Из-

бегать публичной критики. Внушать 

уверенность в своих силах и правах. 

Не допускать слепой веры в чей-либо 

авторитет 

Тип № 8 

Э: 4 – 8; Н: 0 – 4 

Человек спокойный, склонный к об- Главная задача – активизировать по-



щению в компаниях. Эстетически 

одаренный. Скорее созерцатель, чем 

деятель. Уравновешенный. Безраз-

личный к успехам. Любит жить «как 

все». Во взаимоотношениях ровен, но 

глубоко переживать не умеет. Легко 

избегает конфликтов 

требность в деятельности. Найти за-

нятие, могущее заинтересовать (ско-

рее это нечто, связанное с художе-

ственными проявлениями). Поощ-

рять успехи. Желательно чаще об-

щаться с подростком, обращая вни-

мание на развитие социального ин-

теллекта 

Тип № 9 

Э: 8 – 16; Н: 0 – 4 

Активный, жизнерадостный. Общи-

тельный. В общении неразборчив. 

Легко попадает в асоциальные груп-

пировки вследствие плохой сопротив-

ляемости дезорганизующим услови-

ям. Склонный к новизне, любозна-

тельный. Социальный интеллект раз-

вит слабо. Нет умения строить адек-

ватные оценки и самооценки. Часто 

нет твердых принципиальных устано-

вок. Энергичен. Доверчив 

Режим желателен более жесткий, мо-

билизующий. Установить доброже-

лательные отношения, но подросток 

должен чувствовать, что за ним 

наблюдают. Стремится направлять 

энергию в полезное дело (например, 

увлечь глобальной идеей достижения 

чего-то (поступить в престижный 

ВУЗ и т. п.). Однако в этом случае 

необходимо вместе распланировать 

предстоящую работу, фиксировать 

сроки и объемы и жестко контроли-

ровать выполнение. Желательно 

подростка данного типа ввести в со-

став группы или бригады с сильным 

лидером и позитивными установками 

Тип № 10 

Э: 16 – 20; Н: 0 – 4 

Артистичен. Любит развлекать. Недо-

статочно настойчив. Общителен. Не-

глубок. Уравновешен 

Поддерживать усилия, направленные 

на достижение интересных целей (у 

самого хватает инициативы выбрать 

какое-то занятие или цель, но не хва-

тает упорства). Поощрять артистизм, 

но не допускать до клоунства 

Тип № 11 

Э: 20 – 24; Н: 4 – 8 

Активный, общительный, благород-

ный, честолюбивый. Легко соглаша-

ется на рискованные развлечения. Не 

всегда разборчив в друзьях, в сред-

ствах достижения цели. Благороден. 

Часто эгоистичен. Обаятелен. Имеет 

организаторские склонности 

Поощрять и развивать организатор-

ские склонности. Может быть лиде-

ром, но надо контролировать. Удер-

живать от зазнайства. Лидерское по-

ложение в коллективе легко выправ-

ляет разболтанность, лень. Любит 

быть «на коне». Можно допускать 

коллективную критику в случае 

необходимости 



Тип № 12 

Э: 20 – 24; Н: 8 – 16 

Легко подчиняется дисциплине. Об-

ладает чувством собственного досто-

инства. Организатор. Склонен к ис-

кусству, спорту. Активен. Влюбчив. 

Легко увлекается людьми и события-

ми. Впечатлителен 

Лидер по натуре, как эмоционально-

го, так и делового плана. Надо под-

держивать лидерские усилия, помо-

гать, направлять в деловом и лич-

ностном плане 

Тип № 13 

Э: 20 – 24; Н: 16 – 20 

Сложный тип. Тщеславен. Энергичен. 

Жизнерадостен. Не имеет, как прави-

ло, высокой духовной направленно-

сти. Погружен в житейские радости. 

Во главу угла жизни ставит бытовые 

потребности. Преклоняется перед 

престижностью. Всеми силами стре-

мится достичь удачи, успеха, выгоды. 

Презирает неудачников. Общитель-

ный, демонстративный. Жестко вы-

двигает свои требования 

Цель старшего – держать подростка 

«в рамках», так как тот склонен к за-

знайству, подчинению себе окружа-

ющих. Действовать лучше спокойно 

и твердо. Выделять других, подчер-

кивая положительные личностные 

качества. Можно предложить роль 

организатора. При этом требовать 

выполнения обязанностей. Жела-

тельно эстетическое воспитание 

Тип № 14 

Э: 16 – 20; Н: 20 – 24 

Властный, мнительный, подозритель-

ный, педантичный. Всегда стремится 

к первенству. Мелочный. Наслажда-

ется любым превосходством. Язви-

тельно желчен. Склонен к насмешке 

над более слабыми. Мстителен, пре-

небрежителен, деспотичен. Утомляем 

Нельзя относиться равнодушно. 

Можно относиться дружелюбно, 

можно – с иронией. Дать возмож-

ность занять лидерское положение, 

однако, при этом следует выбрать 

пост, на котором он больше внима-

ния уделял бы бумагам, чем людям. 

Поощрять волю и упорство. При 

этом подростку желательно воспи-

тывать в себе позитивное эмоцио-

нальное отношение к окружающим и 

позитивные установки 

Тип № 15 

Э: 8 – 16; Н: 20 – 24 

Вечно недовольный, ворчливый, 

склонный к придиркам. Мелочно-

требовательный. К язвительности не 

склонен. Легко обижается по пустя-

кам. Часто хмурый, раздражителен. 

Завистлив. В делах неуверенный. В 

отношениях – подчиненный. Перед 

трудностями пасует. В группе, классе 

держится в стороне. Злопамятный. 

Желательно наладить хотя бы мини-

мальные взаимоотношения. Это лег-

че сделать, основываясь на мнитель-

ности данного человека. Можно ин-

тересоваться его самочувствием, 

успехами в доверительной беседе. В 

качестве какой-то общественной 

нагрузки, позволяющей иметь опору 

во взаимоотношениях, можно дать 



Друзей не имеет. Сверстниками ко-

мандует. Голос тихий, резкий 

канцелярскую работу (педантические 

свойства позволят делать ее хорошо). 

Поощрять за исполнительность при 

всем коллективе, что позволит как-то 

наладить отношения со сверстника-

ми. Подростки такого типа требуют 

постоянного внимания и индивиду-

ального взаимодействия 

Тип № 16 

Э: 4 – 8; Н: 20 – 24 

Высокочувствительный тип, недовер-

чивый, затаенно-страстный, молчали-

вый, замкнуто-обидчивый. Самолю-

бивый, независимый, имеет критиче-

ский ум. Пессимист. Склонен к обоб-

щенному мышлению. Часто – неуве-

ренность в себе 

В подходе желательны: оберегающий 

режим, поощрения при одноклассни-

ках, доброжелательность, уважи-

тельность. Следует поддерживать 

справедливые критические сужде-

ния, но избегать развития у подрост-

ка морализирования и критиканства 

Тип № 17 

Э: 16 – 20; Н: 4 – 8 

Очень эмоционален. Восторженный, 

жизнерадостный, общительный, 

влюбчивый. В контактах – неразбор-

чив, дружески настроен ко всем. 

Непостоянен, наивен, ребячлив, 

нежен. Пользуется симпатией окру-

жающих. Фантазер. Не стремится к 

лидерству, предпочитая интимно-

дружеские связи 

Поддерживать положительный 

настрой. Желательно развивать эсте-

тические склонности, поддерживать 

увлечения (поощрять, интересовать-

ся, предлагать выступить перед клас-

сом, группой). Обратить внимание на 

выработку волевых качеств (настой-

чивости, уровня притязаний) 

Тип № 18 

Э: 4 – 8; Н: 16 – 20 

Эмпатичный. Очень жалостливый, 

склонный поддерживать слабых, 

предпочитает интимно-дружеские 

контакты. Настроение чаще спокойно-

пониженное. Скромный. Застенчивый. 

Не уверен в себе. Созерцатель. Легко 

становится настороженным и подо-

зрительным в неблагоприятных усло-

виях 

Рекомендуется наладить щадяще-

развивающий режим. Контролиро-

вать исподволь, относиться спокой-

но, доброжелательно. Помогать в 

трудных ситуациях, какими в данном 

случае является достижение цели, 

формирование активной позиции, 

налаживание контактов (со сверст-

никами и взрослыми). Исключить 

публичное обсуждение, если воз-

можны негативные оценки 

Тип № 19 

Э: 4 – 8; Н: 4 – 8 

Спокойный тип. Молчаливый, рассу-

дительный. Замедленно-деятельный, 

очень последовательный, самостоя-

У подростков данного типа надо по-

стараться повысить самооценку, раз-

вить систему притязаний, раскрыть 



тельный, независимый, кропотливый. 

Беспристрастный, скромный, низко-

эмоциональный. Иногда отвлечен от 

реальности 

склонности и способности подрост-

ка. 

Заинтересовать чем-то можно, дав 

какую-то работу с высокой личной 

ответственностью (по типу деятель-

ность должна быть больше связана с 

бумагами, чем с людьми). Подростки 

такого типа нуждаются в советах по 

разным вопросам, но выраженных в 

деликатной форме 

Тип № 20 

Э: 16 – 20; Н: 16 – 20 

Очень демонстративен, не умеет сопе-

реживать. Эмоционально беден. Лю-

бит противопоставлять себя коллек-

тиву. Очень напорист в достижении 

значимых для себя ценностей. Пре-

стижен. Часто фальшив. Практичен 

Режим взаимодействия мягкий, тер-

пимый, чтобы не обострять негатив-

ные качества. Вовлечь в спортивные 

или технические занятия, чтобы под-

ростки могли перевести энергетику в 

позитивное русло, а потребность в 

борьбе за первенство в приемлемую 

форму. Желательно эстетическое 

воспитание. Вовлекать в позитивные 

социальные группы с сильным влия-

тельным лидером 

Тип № 21 

Э: 12 – 16; Н: 8 – 12 

Очень энергичен, жизнерадостен. 

«Любимец публики». Считается, что 

подростки такого типа счастливцы. 

Действительно, они часто очень ода-

ренны, легко учатся, артистичны, ма-

лоутомляемы. Однако наличие этих 

качеств часто имеет негативные ре-

зультаты. Подростки (и молодые лю-

ди) с детства привыкают, что им все 

доступно. В результате чего не учатся 

серьезно работать над достижением 

цели. Легко все бросают, часто пре-

рывают дружбу. Поверхностны. Име-

ют довольно низкий социальный ин-

теллект 

Требуют доброжелательно-строгого 

отношения. В коллективе не стоит 

выбирать на лидерские должности 

(лучше часто предлагать разовые по-

ручения организаторского типа). 

Строго требовать выполнения пору-

чений. Желательно вместе с под-

ростком найти какую-то значимую 

цель (например, овладеть иностран-

ным языком), разбить на периоды 

срок исполнения, расписать по вре-

мени задачи и контролировать вы-

полнение. Это, с одной стороны, по-

может добиться поставленной цели, с 

другой стороны – приучит к упоря-

доченной работе 

Тип № 22 

Э: 8 – 12; Н: 8 – 12 

Очень пассивно-безразличный. Уве-

рен в себе. В отношении к окружаю-

щим жестко-требователен. Злопамя-

Создать у подростка ощущение, что 

он интересен воспитателю (тренеру и 

т. д.). Следует интересоваться мело-



тен. Часто проявляет пассивное 

упрямство. Очень педантичен, мело-

чен. 

Рассудителен, хладнокровен. К чужо-

му мнению относится безразлично. 

Ригиден, предпочитает привычные де-

ла и монотонность быта. Интонации 

речи маловыразительные. Малоэсте-

тичен 

чами быта, самочувствия. Среди об-

щественных поручений желательно 

выбрать что-то, требующее аккурат-

ного исполнения (ведение журнала 

или табеля, учет чего-то и т. п.). Хва-

лить за исполнительность. Помогать 

в выборе занятий (желательно инди-

видуальные, а не групповые виды 

спорта или художественной самодея-

тельности) 

Тип № 23 

Э: 16 – 20; Н: 8 – 12 

Общительный, активный, инициати-

вен, увлекающийся. При этом умеет 

управлять собой. Умеет добиваться 

намеченной цели. Честолюбив. Любит 

лидировать и умеет быть организато-

ром. Пользуется доверием и искрен-

ним уважением окружающих. Харак-

тер легкий, эстетичен, ровно оживлен 

Создать возможность лидерства. По-

могать в решении групповых и инди-

видуальных задач. Следить за тем, 

чтобы нагрузка (учебная, производ-

ственная и общественная) была в ра-

зумных пределах 

Тип № 24 

Э: 12 – 16; Н: 4 – 8 

Активный, уравновешенный тип. 

Энергичен. Среднеобщителен. При-

вязчив к немногочисленным друзьям. 

Упорядочен. Умеет ставить перед со-

бой задачи и добиваться решений. Не 

склонен к соперничеству. Иногда 

обидчив 

Предпочитает спокойное довери-

тельное отношение окружающих. 

Желательно отлаживание четких де-

ловых контактов 

Тип № 25 

Э: 8 – 12; Н: 4 – 8 

Активен, иногда взрывчатый, иногда 

беспечно-веселый. Часто спокойно-

безразличен. Инициативы почти не 

проявляет, действует по указке. Пас-

сивен в социальных контактах. К глу-

боким эмоциональным переживаниям 

не расположен. Склонен к монотон-

ной кропотливой работе 

Желательно спокойно-деловое отно-

шение. Находить и рекомендовать 

лучше индивидуальные занятия. Хо-

рошо справляются с административ-

ной работой 

Тип № 26 

Э: 4 – 8; Н: 8 – 12 

Спокоен, уравновешен, терпелив, пе-

дантичен. Честолюбив. Целеустрем-

ленен. Имеет твердые принципы. 

Временами обидчив 

Любят доверительные отношения, 

спокойный темп работы. Не склонны 

к панибратству. Желательно поощ-

рять при классе (группе) за аккурат-

ность, исполнительность. Работать 



над повышением уверенности в сво-

их силах 

Тип № 27 

Э: 4 – 8; Н: 12 – 16 

Уравновешенно-меланхоличный. Тон-

ко чувствительный. Привязчивый; це-

нит доверительно-интимные отноше-

ния, спокойный. Ценит юмор. В це-

лом – оптимист. Иногда паникует, 

иногда, впадает в депрессии. Однако, 

чаще спокойно-задумчив 

Создать обстановку активно-

спокойной деятельности. Желатель-

но избежать жесткой регламентации. 

Рекомендовать эстетические и лите-

ратурные занятия 

Тип № 28 

Э: 8 – 12; Н: 16 – 20 

Меланхоличный, честолюбивый, 

упорный, серьезный. Иногда склонен 

к уныло-тревожному настроению. 

Дружит с немногочисленным кругом 

людей. Необидчив, но иногда мните-

лен. Самостоятелен в решениях отно-

сительно принципиальных вопросов, 

но зависим от близких в эмоциональ-

ной жизни 

Рекомендуется направлять усилия на 

повышение самооценки, укреплять 

уверенность в себе 

Тип № 29 

Э: 12 – 16; Н: 16 – 20 

Жестко требователен к окружающим: 

упрям, горд, очень честолюбив. Энер-

гичен, общителен, настроение чаще 

боевитое. Неудачи скрывает. Любит 

быть на виду. Хладнокровен 

Взаимоотношения строить на основе 

уважения, высокой требовательно-

сти. Можно посмеиваться над недо-

статками, если подросток заносчив 

Тип № 30 

Э: 16 – 20; Н: 12 – 16 

Гордый, стремится к первенству, зло-

памятен. Стремится к лидерству во 

всем. Энергичен, упорен. Спокойный, 

расчетливый. Любит риск, непре-

клонный в достижениях. Не лишен 

артистизма, хотя и суховат 

Не допускать зазнайства. Поддержи-

вать в позитивных усилиях. Помо-

гать в лидерстве, не допускать ко-

мандный стиль отношений. Нейтра-

лизовать озлобленность. Развивать 

социальный интеллект 

Тип № 31 

Э: 8 – 12; Н: 12 – 16 

Застенчив, независтлив, стремится к 

самостоятельности, привязчив. Доб-

рожелателен. С близкими людьми 

проявляет наблюдательность, чувство 

юмора. Склонен к глубоким довери-

тельным отношениям. Избегает ситу-

ации риска, опасности. Не выносит 

Обеспечить спокойную доброжела-

тельную обстановку. Стараться во-

влекать в активное решение деловых 

вопросов. Поощрять социальную ак-

тивность, вовлекать в участие в ка-

ких-либо мероприятиях (семинарах, 

конференциях и т. п.) 



навязанный темп. Иногда склонен к 

быстрым решениям. Часто раскаива-

ется в своих поступках. В неудачах 

обвиняет только себя 

Тип № 32 

Э: 12 – 16; Н: 12 – 16 

Честолюбив, неудачи не снижают 

уверенности в себе. Заносчив. Злопа-

мятен. Энергичен. Упорен. Целе-

устремлен. 

Склонен к конфликтности. Не уступа-

ет, даже если не прав. Мук совести не 

испытывает. В общении не склонен к 

сопереживанию. Ценит только ин-

формативность. Эмоционально огра-

ниченный тип 

Не поддерживать в конфликтных си-

туациях. Воздействовать через че-

столюбие. Отношения поддерживать 

ровные, пытаясь исподволь разви-

вать социальный интеллект 

  

 ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 

 «АВТОПОРТРЕТ» 

 

В структуре самосознания личности обычно выделяют главные компонен-

ты: когнитивный (образ своих качеств, способностей, внешности, социальной 

значимости и т. д.) и эмоциональный (самоотношение, самооценка и т. д.). Ино-

гда эти составляющие рассматривают как собственно самосознание и самоот-

ношение, интегрируя их в рамках Я-концепции, адекватное формирование ко-

торой является условием для оптимальной адаптации человека к социальному 

окружению.  

В то же время важнейший вопрос о том, как человек формирует то или 

иное представление о себе, на основе каких эталонов, суждений, умозаключе-

ний, образов, при всей громадной значимости и большом интересе к нему оста-

ется все еще малоизученной проблемой.  

Для практического изучения особенностей самосознания, самоотношения, 

самооценки личности служит тест «Автопортрет».  

Тест адаптирован Р. Бернсом (США), который предлагал нарисовать себя 

одного или с членами семьи, коллегами по работе. «Вы можете прийти домой, 

закричать или заплакать, — пишет Р. Бернс, — но вы не можете сделать это на 

работе. Все это отразится в вашем рисунке».  

Инструкция: нарисуйте самого себя в полный рост. 

Элементы, которые могут быть обнаружены в автопортрете, трактуются 

следующим образом.  

Голова. Рисунок большой головы обычно предполагает большие интел-

лектуальные претензии или недовольство своим интеллектом. Рисунок малень-

кой головы обычно отражает чувство интеллектуальной или социальной не-

адекватности.  

Глаза. Большие глаза на рисунке предполагают подозрительность, а также 

проявление озабоченности и гиперчувствительности по отношению к обще-

 



ственному мнению. Маленькие или закрытые глаза обычно предполагают само-

поглощенность и тенденцию к интроверсии.  

Уши и нос. Большие уши предполагают чувствительность к критике. Ак-

цент, смещенный на нос, предполагает наличие сексуальных проблем. Выде-

ленные ноздри свидетельствуют о склонности к агрессии.  

Рот. Выделенный рот предполагает примитивные оральные тенденции или 

возможную затрудненность с речью. Отсутствие рта означает либо депрессию, 

либо вялость в общении.  

Руки. Символизируют контакт личности с окружающим миром. Скован-

ные руки предполагают жесткую, обязательную, замкнутую личность. Вяло 

опущенные руки предполагают неэффективность. Хрупкие, слабые руки — фи-

зическую или психологическую слабость. Длинные, сильные руки предполага-

ют амбициозность и сильную вовлеченность в события внешнего мира. Очень 

короткие руки предполагают отсутствие амбициозности и чувство неадекватно-

сти.  

Ноги. Длинные ноги означают потребность в независимости. Большие но-

ги подразумевают нестабильность и отсутствие основы. Дезертиры, например, 

часто рисуют людей без ног. 

 

ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 

 «НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ» 

Проективная методика исследования личности; предложена М.3. Друкаре-

вич.  

Испытуемому предлагают придумать и нарисовать несуществующее жи-

вотное, а также дать ему ранее не существовавшее имя. Из имеющейся литера-

туры видно, что процедура обследования не стандартизована (используются 

разных размеров листы бумаги для рисования, в одних случаях рисунок выпол-

няется цветными карандашами, в других - одним цветом и т. д.). Общепринятой 

системы оценки рисунка не существует. Теоретические посылки, положенные в 

основу создания методики, совпадают с таковыми у прочих проективных мето-

дик. Как и многие другие рисуночные тесты, тест направлен на диагностику 

личностных особенностей, иногда ее творческих потенций.  

Инструкция: «Вам предлагается придумать и нарисовать несуществующее 

животное, то есть такое, которое никогда и нигде ранее не существовало и не 

существует (нельзя использовать героев сказок и мультфильмов). А также 

назвать его несуществующим именем».  

Инструкция для группового тестирования (расширенный вариант) 

«Сегодня Вам предлагается задание на раскрытие Ваших творческих спо-

собностей, воображения, умения решать нестандартные задачи.  

В течении 25-30 минут придумайте и нарисуйте несуществующее живот-

ное. При этом важно не использовать подсказки-образы, придуманные ранее 

другими людьми, например, «чебурашка», «лошарик» и т. п.  

Придуманное вами животное назовите несуществующим, но подходящим 

ему, на Ваш взгляд, именем. Имя должно состоять из одного слова, части кото-

рого не должны отражать уже существующих в русском языке слов (например 

«дельфинокрыл», «конекит» и т. п.).  



Составьте его описание в произвольной форме (ориентировочно 10-15 

предложений). В описании желательно отразить следующие моменты: размеры 

животного, где и с кем живет, чем питается, чего боится, насколько его внеш-

ний вид сочетается с его повадками, для чего он живет и какая от него польза и 

т. д. и т.п. Данный перечень вопросов предлагается Вам для ориентировки. 

Проявите Вашу фантазию. Уверены, что Вы придумаете что-то более ориги-

нальное. Вверху на листе поставьте свой условный номер, сегодняшнюю дату. 

Внизу – свою подпись.  

Желаем Вам творческих успехов!»  

Обработка и интерпретация 

Положение рисунка на листе 

В норме рисунок расположен по средней линии вертикально поставленно-

го листа.  

Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка кремовый, неглянцевый.  

Пользоваться карандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисо-

вать нельзя.  

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более 

выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство своим поло-

жением в социуме, недостаточностью признания со стороны окружающих, как 

претензия на продвижение и признание, тенденция к самоутверждению.  

Положение рисунка в нижней части — обратная тенденция: неуверенность 

в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересован-

ность в своем положении в социуме, в признании, отсутствие тенденции к са-

моутверждению.  

Центральная смысловая часть фигуры 

(голова или замещающая ее деталь)  

Голова повернута вправо — устойчивая тенденция к деятельности, дей-

ственности: почти все, что обдумывается, планируется , осуществляется или, по 

крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не доводится до конца). 

Испытуемый активно переходит к реализации своих планов, наклонностей.  

Голова повернута влево — тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это 

не человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя 

бы начинает реализоваться. Нередко также боязнь перед активным действием и 

нерешительность (вариант: отсутствие тенденции к действию или боязнь актив-

ности — следует решить дополнительно).  

Положение «анфас», т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трак-

туется как эгоцентризм. На голове расположены детали, соответствующие ор-

ганам чувств—уши, рот, глаза. Значение детали «уши» — прямое: заинтересо-

ванность в информации, значимость мнения окружающих о себе.  

Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, 

предпринимает ли испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки 

или только продуцирует на оценки окружающих соответствующие эмоцио-

нальные реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего по-

ведения. Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки 

губ трактуется как большая речевая активность (болтливость), в сочетании с 

прорисовкой губ — как чувственность; иногда и то, и другое вместе. Открытый 



рот без прорисовки языка и губ, особенно — зачерченный, трактуется как лег-

кость возникновения опасений и страхов, недоверия. Рот с зубами — вербаль-

ная агрессия, в большинстве случаев — защитная (огрызается, задирается, гру-

бит в ответ на обращение к нему отрицательного свойства, осуждение, порица-

ние). Для детей и подростков характерен рисунок зачерченного рта округлой 

формы (боязливость, тревожность).  

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку пере-

живания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить вни-

мание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы — истероидно-

демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты характе-

ра с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы—также заинте-

ресованность в восхищении окружающих внешней красотой и манерой одевать-

ся, придание этому большого значения.  

Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о 

том, что испытуемый ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в се-

бе и окружающих. На голове также иногда располагаются дополнительные де-

тали: рога — защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими признака-

ми — когтями, щетиной, иглами — характер этой агрессии: спонтанная или за-

щитно-ответная. Перья—тенденция к самоукрашению и самооправданию, к де-

монстративности. Грива, шерсть, подобие прически — чувственность, подчер-

кивание своего пола и иногда ориентировка на свою сексуальную роль.  

Несущая, опорная часть фигуры 

К ней относятся (ноги, лапы, иногда — постамент). Рассматривается осно-

вательность этой части по отношению к размерам всей фигуры и по форме:  

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пу-

ти к выводам, формирование суждения, опора на существенные положения и 

значимую информацию;  

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность 

суждений, иногда импульсивность принятия решения (особенно при отсутствии 

или почти отсутствии ног).  

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: точно, тща-

тельно или небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе — это характер 

контроля за рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность и однона-

правленность формы лап, любых элементов опорной части — конформность 

суждений и установок в принятии решений, их стандартность, банальность. 

Разнообразие в форме и положении этих деталей — своеобразие установок и 

суждений, самостоятельность и небанальность; иногда даже творческое начало 

(соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии).  

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры 

Они могут быть функциональными или украшающими: крылья, дополни-

тельные ноги, щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде завитушек-

кудрей, цветково-функциональные детали — энергия охвата разных областей 

человеческой деятельности, уверенность в себе, «самораспространение» с неде-

ликатным и неразборчивым притеснением окружающих, либо любознатель-

ность, желание соучаствовать как можно в большем числе дел окружающих, за-

воевание себе места под солнцем, увлеченность своей деятельностью, смелость 



предприятий (соответственно значению Детали-символа — крылья или щу-

пальца и т.д.). Украшающие детали — демонстративность, склонность обра-

щать на себя внимание окружающих, манерность (например, лошадь или ее не-

существующее подобие в султане из павлиньих перьев).  

Хвосты 

Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к 

своей вербальной продукции — судя по тому, повернуты ли эти хвосты вправо 

(на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо — отношение к своим действи-

ям и поведению. Влево — отношение к своим мыслям, решениям; к упущенным 

возможностям, к собственной нерешительности. Положительная или отрица-

тельная окраска этого отношения выражена направлением хвостов вверх (уве-

ренно, положительно, бодро) или падающим движением вниз (недовольство со-

бой, сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном, рас-

каяние и т.п.). Обратить внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда 

повторяющихся, звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и 

иногда разветвленные.  

Контуры фигуры 

Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панци-

рей, игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это защита от окружающих, 

агрессивная — если она выполнена в острых углах; со страхом и тревогой — 

если имеет место затемнение, «запачкивание» контурной линии; с опасением, 

подозрительностью — если выставлены щиты, «заслоны», линия удвоена. 

Направленность такой защиты — соответственно пространственному располо-

жению: верхний контур фигуры — против вышестоящих, против лиц, имеющих 

возможность наложить запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. 

против старших по возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей; 

нижний контур — защита против насмешек, непризнания, отсутствия авторите-

та у нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры 

— недифференцированная опасливость и готовность к самозащите любого по-

рядка и в разных ситуациях; то же самое — элементы «защиты», расположен-

ные не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе животного. Справа — 

больше в процессе деятельности (реальной), слева — больше защита своих 

мнений, убеждений, вкусов.  

Общая энергия 

Оценивается количество изображенных деталей — только ли необходимое 

количество, чтобы дать представление о придуманном несуществующем жи-

вотном (тело, голова, конечности или тело, хвост, крылья и т.п.): с заполненным 

контуром, без штриховки и дополнительных линий и частей, просто примитив-

ный контур, — или имеет место щедрое изображение не только необходимых, 

но усложняющих конструкцию дополнительных деталей. Соответственно, чем 

больше составных частей и элементов (помимо самых необходимых), тем выше 

энергия. В обратном случае — экономия энергии, астеничность организма, хро-

ническое соматическое заболевание (то же самое подтверждается характером 

линии — слабая паутинообразная линия, «возит карандашом по бумаге», не 

нажимая на него). Обратный же характер линий — жирная с нажимом — не яв-

ляется полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на 



резко продавленные линии, видимые даже на обратной стороне листа (судо-

рожный, высокий тонус мышц рисующей руки) — резкая тревожность. Обра-

тить внимание также на то, какая деталь, какой символ выполнен таким образом 

(т.е. к чему привязана тревога).  

Линии 

Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность, неаккуратность со-

единений, «островки» из находящих друг на друга линий, зачернение частей 

рисунка, «запачкивание», отклонение от вертикальной оси, стереотипности ли-

ний и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при анализе пиктограммы. То 

же — фрагментарность линий и форм, незаконченность, оборванность рисунка.  

Типы животных 

Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих и нейтраль-

ных (подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, 

собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне и к своему «Я», пред-

ставление о собственном положении в мире, как бы идентификация себя по 

значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой и т.д.). В данном случае ри-

суемое животное — представитель самого рисующего.  

Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки жи-

вотного в положение прямохождения на две лапы, вместо четырех или более, и 

заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (штаны, юбки, банты, 

пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног и лап на руки, свиде-

тельствует об инфантильности, эмоциональной незрелости, соответственно сте-

пени выраженности «очеловечивания» животного. Механизм сходен аллегори-

ческому значению животных и их характеров в сказках, притчах и т.п.  

Агрессивность 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характе-

ром углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью изображе-

ния. Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии — когти, 

зубы, клювы. Следует обратить внимание также на акцентировку сексуальных 

признаков — вымени, сосков, груди при человекоподобной фигуре и др. Это 

отношение к полу, вплоть до фиксации на проблеме секса.  

Фигура круга (особенно — ничем не заполненного) символизирует и вы-

ражает тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего внутреннего 

мира, нежелание давать сведения о себе окружающим, наконец, нежелание под-

вергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень ограниченное ко-

личество данных для анализа.  

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело 

«животного» — постановка животного на постамент, тракторные или танковые 

гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; вмонтирова-

ние в глаз электролампы, в тело и конечности животного —рукояток, клавиш и 

антенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов.  

Творческие возможности 

Выражены обычно количеством сочетающихся в фигуре элементов: ба-

нальность, отсутствие творческого начала принимают форму «готового», суще-

ствующего животного (люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь 

приделывается «готовая» существующая деталь, чтобы нарисованное животное 



стало несуществующим — кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с ластами 

и т.п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а 

не целых заготовок.  

Название 

Может выражать рациональное соединение смысловых частей (летающий 

заяц, «бегекот», «мухожер» и т.п.). Другой вариант — словообразование с 

книжно-научным, иногда латинским суффиксом или окончанием («ратолетиус» 

и т.п.). Первое — рациональность, конкретная установка при ориентировке и 

адаптации; второе — демонстративность, направленная главным образом на 

демонстрацию собственного разума, эрудиции, знаний. Встречаются названия 

поверхностно-звуковые без всякого осмысления («лялие», «лиошана», «грате-

кер» и т.п.), знаменующие легкомысленное отношение к окружающим, неуме-

ние учитывать сигнал опасности, наличие аффективных критериев в основе 

мышления, перевес эстетических элементов в суждениях над рациональными.  

Наблюдаются иронически-юмористические названия («риночурка», «пузы-

ренд» и т.п.) — при соответственно иронически-снисходительном отношении к 

окружающим. Инфантильные названия имеют обычно повторяющиеся элемен-

ты («тру-тру», «лю-лю», «кус-кус» и т.п.). Склонность к фантазированию (чаще 

защитного порядка) выражена обычно удлиненными названиями («аберосино-

тиклирон», «гулобарниклета-миешиния» и т.п.).  

 

Методика «ЛЕСЕНКА» 

Одной из самых распространённых методик диагностики самооценки детей 

дошкольного и младшего школьного возраста является “Лесенка”. Он прово-

дится как в групповой, так и в индивидуальной форме. Использовать для диа-

гностики его могут психологи детских дошкольных учреждений, школьные 

психологи, педагоги, воспитатели и родители. Существует несколько модифи-

каций данной методики. Например “Лесенка” В. Щура и С. Якобсона насчиты-

вает семь ступенек и к ней прилагаются фигурки мальчика и девочки, вырезан-

ных из бумаги или картона. Этот вариант методики направлен не только на ис-

следование уровня самооценки ребёнка, но и на выявление личных притязаний. 

Модификация методики авторов М. Лисина и Я. Коломенский представляет со-

бой лист бумаги с изображённой на нём лесенкой, состоящей из шести ступе-

нек, фигура мальчика и девочки, вырезанных из бумаги также имеется в нали-

чии. 

Стимульный материал: 

 Белый лист бумаги А4 с нарисованной лесенкой, состоящей из шести сту-

пеней. 

 Простой карандаш или ручка. 

Для детей дошкольного возраста понадобится фигурка человека, соответ-

ствующая полу ребёнка, участвующего в исследовании. 

Инструкция для дошкольника: 

“Посмотри на эту лесенку. На первой ступеньке сидят (стоят) самые хоро-

шие и добрые дети. На второй – хорошие. На третьей – ни хорошие, ни плохие. 

На четвёртой – не очень хорошие дети. На пятой – плохие. На шестой сидят са-

мые плохие дети”. 



Попросите ребёнка повторить только что сказанное вами, чтобы убедиться, 

что он понял и запомнил значение ступеней. Затем объясните, что кукла, нахо-

дящаяся у него в руках, это он сам. Попросите поставить её на ту ступеньку ле-

сенки, где бы он хотел стоять. 

Инструкция для младшего школьника: 

“Посмотри на эту лесенку. На первой ступеньке сидят (стоят) самые хоро-

шие и добрые дети. На второй – хорошие. На третьей – ни хорошие, ни плохие. 

На четвёртой сидят не очень хорошие дети. На пятой – плохие. На шестой сидят 

самые плохие дети. Возьми в руки карандаш (ручку) и нарисуй кружок на той 

ступеньке, на которую ты хочешь себя поставить”. 

Методика Лесенка – интерпретация результатов : 

После тестирования необходимо провести беседу с ребёнком. Попросить 

рассказать, почему он поставил себя на ту или иную ступень. Бывает, что дети 

неправильно понимают задание и из-за этого неверно выполняют его. 

Кроме того, оценивание себя ребёнком бывает ситуативным. Например, ес-

ли незадолго до начала тестирования произошла ссора с другом, то ребёнок 

может поставить себя на четвёртую и пятую ступень просто потому, что счита-

ет в данный момент времени себя плохим (обидел друга). 

 Ребёнок поставил себя на первую ступень: завышенная самооценка. Для 

детей младшего школьного возраста и для дошкольников является нормой. До-

школьники часто ещё не способны адекватно оценивать себя и свои поступки. 

Дети же младшего школьного возраста оценивают себя подобным образом, ис-

ходя из своих достижений: “Я очень хороший, потому что получаю хорошие 

оценки”. 

 Ребёнок поставил себя на вторую ступень: адекватная самооценка. 

 Ребёнок поставил себя на третью ступень: адекватная самооценка. 

 Ребёнок поставил себя на четвёртую ступень: заниженная самооценка. 

Является крайним вариантом нормы. Здесь важно то, как ребёнок объясняет по-

становку себя на данную ступень. 

 Ребёнок поставил себя на пятую ступень: низкая самооценка. 

 Ребёнок поставил себя на шестую ступень: крайне низкая самооценка. Ре-

бёнок находится в ситуации дезадаптации, наблюдаются личностные и эмоцио-

нальные проблемы. 

 

Методика диагностики личности на мотивацию  

к избеганию неудач Т. Элерса. 

(Тест / Опросник Т. Элерса для изучения мотивации избегания неудач) 

определяет насколько сильно вы ориентированы на защиту, т.е. к стратегии из-

бегания неудач. Этот тест Эслера на избегание неудач будет полезен всем , кого 

преследуют неудачи, и не понимает почему он неудачник. Причины неудач и 

как убрать с пути к успеху далее, в интерпретации к тесту Т. Эслера. 

Личность, у которой преобладает мотив избегания неудач, предпочитает 

малый, или, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает пре-

стижу. У нее, как правило, высокий уровень защиты и страха перед несчастны-

ми случаями. И она чаще попадают в подобные неприятности. Доминирование 

у человека мотива избегания неудач приводит к занижению самооценки и уров-



ню притязаний. Повторяющиеся неудачи могут привести такого человека в со-

стояние привычной подавленности, к устойчивому снижению веры в себя и к 

хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, низкий уровень раз-

вития мотивации достижения. Люди с низким уровнем мотивации к успеху 

проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение 

трудных заданий вызывает у них дискомфорт. 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса. (Опросник Т. Элерса для изучения мотивации избегания неудач): 

Инструкция к методике Элерса избегания неудач: 

Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В 

каждой строке выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас 

характеризует, и на листочке отметьте выбранное Вами слово, например 1.2 

(строка №1, столбец №2). 

 

 Тестовый материал опросника Элерса. 

1 2 3 

1. Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся удалой 

8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 

20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. Предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 



26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 

 

Ключ к опроснику Т. Элерса. 

Расчет значений: добавьте по 1 баллу за следующие ответы, приведенные в 

ключе (первая цифра перед чертой означает номер строки, вторая цифра после 

черты – номер столбца, в котором нужное слово. Например, 1 /2 означает, что 

слово, получившее 1 балл в первой строке, во втором столбце – "бдительный"). 

Другие выборы баллов не получают. 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 

12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 

23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

 

Интерпретация к тесту Элерса. 

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию не-

удач, защите. 

от 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; 

свыше 20 баллов: слишком высокий уровень мотивации к избеганию не-

удач, защите. 

Результат теста "Мотивация к избеганию неудач" следует анализировать 

вместе с результатами таких тестов как "Мотивация к успеху, "Готовность к 

риску" Шуберта. 

Мотивы к достижению успеха и избеганию неудач, поддерживающие и 

направляющие поведение личности, влияют на его успешность деятельности и 

встречаются у всех людей. Психодиагностическое изучение этих мотивов поз-

воляет направить деятельность человека в сторону максимально успешной реа-

лизации. 

Проводя внутреннюю работу над собой для осознания своих мотивов, 

можно адаптироваться ко всякой проблеме и "твёрдо держать курс на пози-

тивную эффективность". В данном случае предполагается адаптация к пред-

стоящей борьбе, которая, прежде всего, внутренняя. Речь идёт о той самой 

внутриличностной работе для осознания своих мотивов с учётом собственных 

особенностей человека. Именно "благодаря" психофизиологическим особенно-

стям быть нежизнерадостным, например, можно извлечь пользу в "борьбе за 

выживание". Это генетически заложено природой. 

Под внутриличностной работой понимается переключение мотива "избега-

ния неудач" на мотив "к успеху", исходя из способностей уже имеющихся у че-

ловека. Это повысит ориентацию "на результат" и повлияет на остальные базо-

вые компетенции решения жизненных задач, разработанных в Гарварде: иници-

ативность, принятие ответственности, ориентация на результат, коммуника-



бельность, организованность, умение воздействовать на других, умение согла-

совывать интересы. 

Людям, у которых преобладает мотив "избегания неудач", очень важно 

найти ту область деятельности, где можно применять в современной жизни 

свои психофизиологические задатки, трансформируя их в позитивный резуль-

тат. 

Позитивный взгляд на мир можно сформировать, если научиться менять 

своё отношение к происходящему и в соответствии с этим мобилизовать себя к 

переменам. 

 

Методика диагностики личности «Мотивация к успеху» Т. Элерса 

Оценивается степень стремления к достижению цели, успеха. 

 

Инструкция: Предлагается ряд вопросов, на каждый из которых следует 

отвечать «да» или «нет». 

Текст вопросника 
1. Если между двумя вариантами есть выбор, его лучше сделать быст-

рее, чем откладывать на потом. 

2. Если замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание, я легко 

раздражаюсь. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я ставлю на карту все. 

4. Если возникает проблемная ситуация, чаще всего я принимаю ре-

шение одним из последних. 

5. Если два дня подряд у меня нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. Я более требователен к себе, чем к другим. 

8. Я доброжелательнее других. 

9. Если я отказываюсь от сложного задания, впоследствии сурово 

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие — это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в работе не всегда одинаковы. 

13. Другая работа привлекает меня больше той, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее похвалы. 

15. Знаю, что коллеги считают меня деловым человеком. 

16. Преодоление препятствий способствует тому, что мои решения ста-

новятся более категоричными. 

17. На моем честолюбии легко сыграть. 

18. Если я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. Выполняя работу, я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни немного вещей важнее денег. 

23. Если мне предстоит выполнить важное задание, я никогда не думаю 

ни о чем другом. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 



25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Если я расположен к работе, делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, способными упорно рабо-

тать. 

28. Когда у меня нет работы, мне не по себе. 

29. Ответственную работу мне приходится выполнять чаще других. 

30. Если мне приходится принимать решение, стараюсь делать это как 

можно лучше. 

31. Иногда друзья считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от коллег. 

33. Противодействовать воле руководителя бессмысленно. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Если у меня что-то не ладится, я становлюсь нетерпеливым. 

36. Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Если я работаю вместе с другими, моя работа более результативна, 

чем у других. 

38. Не довожу до конца многое, за что берусь. 

39. Завидую людям, не загруженным работой. 

40. Не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Если я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты пойду на крайние меры. 

Обработка результатов 
По 1 баллу начисляется за ответ «да» на вопросы: 2–5, 7–10, 14–17, 21, 22, 

25–30, 32, 37, 41 и «нет» — на следующие: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 и 39. От-

веты на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33–35 и 40 не учитываются. Подсчитывается 

общая сумма баллов. 

Выводы 
Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к достижению 

успеха. 

От 1 до 10 баллов — низкая мотивация к успеху; 

от 11 до 16 баллов — средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов — умеренно высокий уровень мотивации; 

более 21 балла — слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

 



Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса  

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера тре-

вожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного воз-

раста.  

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

могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется одно-

значно ответить “Да” или “Нет”.  

Инструкция: “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который со-

стоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать 

искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих от-

ветов. Над вопросами долго не задумывайтесь.  

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если Вы согласны с 

ним, или “-”, если не согласны”.  

Обработка и интерпретация результатов.  
При обработке результатов выделяют вопросы; ответы, на которые не сов-

падают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил “Да”, в то 

время как в ключе этому вопросу соответствует “-”, то есть ответ “нет”. Ответы, 

не совпадающие с ключом - это проявления тревожности. При обработке под-

считывается:  

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

можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от об-

щего числа вопросов теста – о высокой тревожности.  

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

тексте. Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анали-

зируется общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом 

определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их 

количеством.  

 

Факторы № вопросов 

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

49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58;  

сумма = 22 

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

сумма = 11 

3. Фрустрация потребности в дости-

жение успеха 

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 

43; сумма = 13 

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

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

6. Страх не соответствовать ожидани-

ям окружающих 

3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая сопротив-

ляемость стрессу 

9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 



 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ  

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

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

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

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

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

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

 

Результаты  

1) Число несовпадений знаков (“+” - да, “-” - нет) по каждому фактору (аб-

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

Для каждого респондента.  

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.  

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолют-

ное значение - < 50 %; > 50 % и 75%.  

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фак-

тору 50 % и 75 % (для всех факторов).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.  

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

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).  

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ре-

бенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.  

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ре-

бенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - 

со сверстниками).  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успе-

хе, достижении высокого результата и т. д.  

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 

другим, демонстрации своих возможностей.  

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и пере-

живание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, дости-

жений, возможностей.  

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на 

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

поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  



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

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успеш-

ность обучения ребенка. 

 

Бланк  

                

                

“+”                

                

0               

“–”                

                

                

 

Текст опросника.  

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

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается прове-

рить, насколько ты знаешь материал?  

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

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

знаешь урок?  

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

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

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит?  

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

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

тому что боишься сделать глупую ошибку?  

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

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете 

в разные игры?  

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

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

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

что тебя, как правило, не выбирают?  

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

отвечать?  

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклас-

сников не хочет делать то, чего хочешь ты?  

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять зада-

ние?  

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родите-

ли?  

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



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

ошибку при ответе?  

20. Похож ли ты на своих одноклассников?  

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

справился?  

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

запомнишь?  

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на во-

прос учителя?  

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

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

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?  

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

тебя спрашивают?  

27. Боишься ли ты временами вступать в спор?  

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

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?  

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

твоих друзей, что ты хочешь выслужиться?  

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

которым ребята относятся с особым вниманием?  

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

задевает?  

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

не справляются с учебой?  

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обра-

щают на тебя внимание?  

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  

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

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

твоих одноклассников?  

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

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

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

одноклассники?  

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

это время другие?  

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, ко-

торых нет у других ребят в классе?  

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается 

быть лучше их?  

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

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

учителем?  

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и 

поведение?  



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

чем другие ребята?  

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь 

ли ты, что вот-вот расплачешься?  

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

беспокойством о том, что будет завтра в школе?  

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что со-

вершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше?  

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

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель гово-

рит, что собирается дать классу задание?  

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?  

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чув-

ствуешь ли ты страх, что не справишься с ним?  

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

то, чего не можешь ты?  

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

классники понимают его лучше, чем ты?  

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

классу проверочную работу?  

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что дела-

ешь это плохо?  

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

на доске перед всем классом? 

 

 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬ-

НОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ 

В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 

Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению основан на опроснике Ч.Д. Спилбергера, направленном на 

изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева как акту-

альных состояний и как свойств личности ('State-Trait Personality Inventory). 

Модификация опросника для изучения эмоционального отношения к учению 

для использования в России осуществлена А.Д. Андреевой (1987). Настоящий 

вариант дополнен нами шкалой переживания успеха (мотивации достижения), 

новым вариантом обработки. Апробация и нормирование проведены в 2002-

2003 гг. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Методика проводится фронтально — с целым классом или группой уча-

щихся. После раздачи бланков школьникам предлагается прочесть инструкцию, 

обратить внимание, например, затем психолог должен ответить на все задавае-



мые ими вопросы. Следует проверить, как каждый из учащихся выполнил зада-

ние, точно ли понял инструкцию, вновь ответить на вопросы. После этого уча-

щиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не отвечает. 

Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10— 15 мин. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, 

входящие в опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем по-

рядке (см. табл. 1). 

Некоторые из пунктов опросника сформулированы таким образом, что 

оценка «4» отражает высокий уровень познавательной активности, тревожности 

или гнева (например, «Я сержусь»). Другие (например, «Я спокоен», «Мне 

скучно») сформулированы таким образом, что высокая оценка выражает отсут-

ствие тревожности или познавательной активности. 

Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает 

наличие высокого уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они 

подчеркнуты на бланке: 

 

на бланке подчеркнуто: 12 3 4 

вес для подсчета: 12 3 4 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, 

веса считаются в обратном порядке: 

на бланке подчеркнуто: 12 3 4 

вес для подсчета: 4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются: 

по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33; 

по шкале гнева подобных пунктов нет; 

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32.  

 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 

пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале — 10 баллов, мак-

симальная — 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать 

среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 

умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим 

за этим результатом целым числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий 

балл — 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

 

 

ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА — балл по шкале познавательной активности; 



МД — балл по шкале мотивации достижения; 

Т — балл по шкале тревожности; 

Г — балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от -60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

/ уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием позна-

вательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к 

нему; 

// уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, со-

ответствие социальному нормативу; 

/// уровень — средний уровень с несколько сниженной познавательной моти-

вацией; 

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отри-

цательное эмоциональное отношение к учению; 

V уровень — резко отрицательное отношение к учению 

Распределение баллов по уровням представлены в табл. 2. 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показа-

тель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с норма-

тивными значениями. Представленное нормирование методики осуществлено 

на соответствующих половозрастных выборках московских школ, общее коли-

чество испытуемых — 500 человек, девушек и юношей примерно поровну. 

Таким образом, определяется степень выраженности каждого показателя (см. 

табл. 3). 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты ин-

терпретации на примере наиболее часто встречающихся сочетаний представле-

ны в табл. 4. 

Таблица 1 

Ключ 

 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная активность 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

Мотивация достижения 18 12 16 20 24 28 32 36 40 

Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

 

Таблица 2 

 

Уровень Суммарный балл 

I 

II 

III 

IV 

V 

45 — 60 

29 — 44 

13 — 28 (-2) – (+12) (-

3) – (-60) 

 
 



Таблица 3 

Нормативные показатели 

 

Таблица 4 

Интерпретация данных 
 

Шкала 

Интерпретация Познава-

тельная ак-

тивность 

Тревожность Гнев 

Высокий Низкий, сред-

ний Низкий 

Продуктивная мотивация и позитив-

ное эмоциональное отношение к 

учению 

Средний Низкий, сред-

ний 
Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, сред-

ний 
Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, сред-

ний 

 

Низкий, 

средний 

Диффузное эмоциональное отноше-

ние 

Средний Низкий, сред-

ний Высокий 

Диффузное эмоциональное отноше-

ние при фрустрированности значи-

мых потребностей 

Низкий Низкий, сред-

ний 
Высокий 

Негативное эмоциональное отноше-

ние 

Низкий Низкий 
Высокий 

Резко отрицательное отношение к 

школе и учению 

Шкала Уро-

вень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10-11 лет 12-14 лет 15-!6 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Юн. 

Познава-

тельная ак-

тивность 

Высо-

кий 

31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 

Средний 21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

Тревожность 

Высо-

кий 

27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

 Гнев 

Высо-

кий 

21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 



Высокий Высокий 

Высокий 

Чрезмерно повышенная эмоциональ-

ность на уроке, обусловленная не-

удовлетворением ведущих социоген-

ных потребностей 

Высокий Высокий 
Средний 

Повышенная эмоциональность на 

уроке 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, 

низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, низ-

кий 
Высокий 

Позитивное отношение  при фруст-

рированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий 
Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при повы-

шенной чувствительности к оценоч-

ному аспекту обучения
1
 

1 
Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются низкими, может также 

свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции результата, а также о несерьезном отношении к работе. 

Поэтому подобные результаты требуют дополнительного анализа.
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Опросник для старшеклассников: 

Ниже приведены утверждения, для того, чтобы рассказать о себе. Про-

чтите внимательно каждое утверждение и на рабочем листе, рядом с номе-

ром вопроса, запишите цифру, в Зависимости от того, каково ваше обычное 

состояние на уроках в школе. Нет правильных и неправильных ответов. Не 

тратьте много времени, но старайтесь ответить как можно точнее. 

 

Утверждения По-

чти 

нико

ко-

гда 

Ино-

гда 

Часто Почти 

всегда 

1.  Я спокоен 1 2 3 4 

2.   Мне хочется узнать, понять, докопаться 

до сути. 

1 2 3 4 
3.   Я разъярен. 1 2 3 4 
4.  Я падаю духом, сталкиваясь с трудностя-

ми в учебе. 

1 2 3 4 
5.  Я напряжен. 1 2 3 4 
6.  Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 
7.   Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 
8.   Я стараюсь получать только хорошие и 

отличные оценки. 

1 2 3 4 
9.  Я раскован. 1 2 3 4 
10. Мне интересно. 1 2 3 4 
11. Я рассержен. 1 2 3 4 
12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться 

успеха в учебе. 

1 2 3 4 
13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 
14. Мне кажется, что урок никогда не кон-

чится. 

1 2 3 4 
15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 
16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 
17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 
18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 
19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 
20. Я чувствую, что не справляюсь с задани-

ями. 

1 2 3 4 
21. Я взвинчен. 1 2 3 4 
22. Я энергичен. 1 2 3 4 
23. Я взбешен. 1 2 3 4 
24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 
25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 
26. Я чувствую, что у меня хорошо работает 

голова. 

1 2 3 4 
27. Я раздражен. 1 2 3 4 
28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 
29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 
30. Мне скучно. 1 2 3 4 
31. Мне хочется что – нибудь сломать 1 2 3 4 
32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 
32. я уравновешен. 1 2 3 4 
34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 
35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 
36. Я стремлюсь показать свои способности 

и ум. 

1 2 3 4 
37. я боюсь. 1 2 3 4 
38. я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 
39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 
40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 
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Измерение мотивации достижения 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотива-

ции достижения (ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД 

предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов 

личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При 

этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. 

Методика применяется для исследовательских целей при диагностике мо-

тивации достижения у старших школьников и студентов. Тест 

 осещающее ет собой опросник, имеющий две формы — мужскую (фор-

ма А) и женскую (форма Б).  

Инструкция: «Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдель-

ных сторон характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жиз-

ненных ситуаций. Чтобы оценить степень вашего согласия или несогласия 

с каждым из утверждений, используйте следующую шкалу:  

+3 полностью согласен  

+2 согласен 

+1 скорее согласен, чем не согласен  

0 нейтрален 

-1 скорее не согласен, чем согласен  

-2 не согласен  

-3 полностью не согласен 

Прочтите утверждение теста и оцените степень своего согласия (или 

несогласия). При этом на бланке для ответов против номера утверждения 

поставьте цифру, которая соответствует степени вашего согласия (+3, +2, 

+1,0, -1, -2, -3). Давайте тот ответ, который первым приходит вам в голову. 

Не тратьте времени на его обдумывание. 

При обработке результатов производится подсчет баллов по опреде-

ленной системе, а не анализ содержания отдельных ответов. Результаты 

теста будут использоваться только для научных целей, и дается полная га-

рантия о неразглашении полученных данных. Если у вас возникли какие-то 

вопросы, задайте их прежде, чем выполнять тест. Теперь приступайте к 

работе!» 

Тест опросника (форма А) 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь полу-

чения плохой. 

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне зада-

ние, то я предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться над 

ним в одиночку. 

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их 

решить, чем за легкие, в решении которых сомневаюсь. 

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 

успехе которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны неожи-

данности. 

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все си-
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лы, чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может 

хорошо получиться. 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены и 

зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен 

сам определять свою роль. 

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 

художественной. 

8. Я предпочел бы важное трудное дело, хотя вероятность неудачи в 

нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству лю-

дей, чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 

если из-за этого у меня возникают трения с товарищами. 

11. Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в развле-

кательную игру, чем в трудную, требующую размышлений. 

12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, чем те, где все 

участники приблизительно равны по своим возможностям. 

13. В свободное от работы время я овладею техникой какой-нибудь 

игры скорее для развития своего умения, чем для отдыха и развлечений. 

14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю нуж-

ным, пусть даже с 50% риска ошибиться, чем делать его, как мне советуют 

другие. 

15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в 

которой начальная зарплата будет 100 руб. и может остаться в таком раз-

мере неопределенное время, чем работу, в которой начальная зарплата 

равна 80 руб. и есть гарантия, что не позднее чем через 5 лет я буду полу-

чать более 180 руб. 

16. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один на 

один. 

17. Я предпочитаю работать не щадя сил, пока не получу полного 

удовлетворения от полученного результата, чем стремиться закончить дело 

побыстрей и с меньшим напряжением. 

18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному 

материалу, вопросам, требующим для ответа высказывания своего мнения. 

19. Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероят-

ность неудачи, но есть и возможность достигнуть большего, чем такое, в 

котором мое положение не ухудшится, но и существенно не улучшится. 

20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением 

вздохну («пронесло!»), чем порадуюсь хорошей оценке. 

21. Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел, то 

я скорее вернулся бы к трудному, чем к легкому. 

22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о 

том, как бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как 

правильно его решить. 

23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-либо за 
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помощью, чем стану сам продолжать искать выход. 

24. После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и энер-

гичным, чем теряю всякое желание продолжать дело. 

25. Если есть сомнение в успехе какого-либо начинания, то я скорее 

не стану рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие. 

26. Когда я берусь за трудное дело, я больше опасаюсь, что не справ-

люсь с ним, чем надеюсь, что оно получится. 

27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу 

за свою работу личную ответственность. 

28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 

то, в успехе которого я уверен. 

29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно ука-

зывают, что и как выполнять, чем тогда, когда передо мной ставят задачу 

лишь в общих чертах. 

30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удоволь-

ствием взялся бы еще раз решить аналогичную задачу, чем перешел бы к 

задаче другого типа. 

31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и 

азарт, чем тревога и беспокойство. 

32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пыта-

юсь их реально осуществить. 

 

Тест опросника (форма Б) 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь полу-

чения плохой. 

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу 

их решить, чем за легкие, которые знаю, как решать. 

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 

успехе которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны неожи-

данности. 

 

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, 

чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хоро-

шо получиться. 

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены и 

зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я сама 

должна определять свою роль. 

6. Более сильные переживания у меня вызываются страхом неудачи, 

чем надеждой на успех. 

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе развле-

кательного жанра. 

8. Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи рав-

на 50%, делу достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству лю-

дей, чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 
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10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 

если из-за этого у меня возникают трения с товарищами. 

11. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением 

вздохну, что «пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке. 

12. Если бы я собралась играть в карты, то скорее сыграла бы в раз-

влекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений. 

13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 

участники приблизительно равны по силам. 

14. После неудачи я становлюсь еще более собранной и энергичной, 

чем теряю всякое желание продолжать дело. 

15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость, 

успехи. 

16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение 

и беспокойство, чем интерес и любопытство. 

17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя и 

оно может плохо получиться, чем стану готовить привычное, которое 

обычно хорошо выходило. 

18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем 

стану выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлека-

тельное. 

19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, 

вместо того, чтобы выполнить быстро за это же время два-три других. 

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время 

скорее для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и порабо-

тать. 

21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате, и мы 

решили бы устроить вечеринку, то я предпочла бы сама организовать ее, 

чем допустить, чтобы это сделала какая-нибудь другая. 

22. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то за 

помощью, чем стану сама продолжать искать выход. 

23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и 

азарт, чем тревога и беспокойство. 

24. Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справ-

люсь с ним, чем надеюсь, что оно получится. 

25. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда, ко-

гда несу за свою работу личную ответственность. 

26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 

то, в успехе которого я уверена. 

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удо-

вольствием взялась бы решать еще раз аналогичную, чем перешла бы к за-

даче другого типа. 

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят 

задачу лишь в общих чертах, чем тогда, когда мне конкретно указывают, 

что и как выполнять. 

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще я 
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теряюсь и впадаю в отчаяние, вместо того, чтобы быстро взять себя в руки 

и пытаться исправить положение. 

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пыта-

юсь их реально осуществить. 

 

Процедура подсчета суммарного балла 

Для определения суммарного балла необходимо пользоваться следу-

ющей процедурой. Ответам испытуемых на прямые пункты опросника 

(отмечены знаком «+» в ключе) приписываются баллы на основе следую-

щего соотношения:  

 
 

Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в ключе 

знаком «-») приписываются баллы на основе соотношения:  

 
 

Ключ к мужской форме: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, 

+14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, 

+31, -32. 

 

Ключ к женской форме: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, 

+14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -

30. 

 

На основе подсчета суммарного балла определяют, какая мотивационная 

тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всей выборки испытуемых, 

участвующих в эксперименте, ранжируют и выделяют две контрастные 

группы: верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к 

успеху, а нижние 27% — мотивом избежать неудачи.  

 

ТЕСТ «Каков Ваш творческий потенциал?» 

Творческий потенциал – это профессионально-психологические воз-

можности личности. Он обнаруживается в уровне развития интеллекта, 

профессионализма и социально-профессиональной направленности. Уро-

вень творческого потенциала можно определить с помощью предлагаемого 

ниже опросника.  
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Инструкция: Мы предлагаем Вам ответить на следующие вопросы. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант ответа.  

Текст опросника 
1. Считаете ли Вы что окружающий Вас мир может быть улуч-

шен?  

а) да;  

б) нет, он и так достаточно хорош;  

в) да, но только кое в чем.  

2. Думаете ли Вы, что сами можете участвовать в значительных 

изменениях окружающего мира?  

а) да, в большинстве случаев;  

б) нет;  

в) да, в некоторых случаях.  

3. Считаете ли Вы, что некоторые из Ваших идей принесли бы 

значительную пользу в той сфере деятельности, в которой Вы работаете?  

а) да;  

б) да, при благоприятных обстоятельствах;  

в) лишь в некоторой степени.  

4. Считаете ли Вы, что в будущем станете играть столь важную 

роль, что сможете что-то принципиально изменить?  

а) да, наверняка;  

б) это маловероятно;  

в) возможно.  

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли 

Вы, что осуществите свое начинание?  

а) да;  

б) часто думаю, что не сумею;  

в) да, часто.  

6. Испытываете ли Вы желание заняться делом, которое абсо-

лютно не знаете?  

а) да, неизвестное меня привлекает;  

б) неизвестное меня не интересует;  

в) все зависит от характера этого дела.  

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете 

ли Вы желание добиться в нем совершенства?  

а) да;  

б) нет, я хочу научиться только самому основному;  

в) нет, я хочу только удовлетворить свое любопытство.  

8. Когда Вы терпите неудачу, то:  

а) какое-то время упорствуете вопреки здравому смыслу;  

б) решаете махнуть рукой на эту затею, так как понимаете, что она нере-

альна;  

в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы.  
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9. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:  

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;  

б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;  

в) преимуществ, которые она обеспечивает.  

10. Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться на маршру-

те, по которому уже прошли?  

а) да;  

б) нет, боюсь сбиться с пути;  

в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась.  

11. Сразу же после какого-то разговора Вы сможете вспомнить, о 

чем шла речь?  

а) да, без труда;  

б) всего вспомнить не смогу;  

в) запоминаю только то, что меня интересует.  

12. Когда Вы слышите слово на незнакомом Вам языке, то сможе-

те повторить его по слогам без ошибки, даже не зная его значения?  

а) да, без затруднений;  

б) да, если это слово легко запомнить;  

в) повторю, но не совсем правильно.  

13. В свободное время Вы предпочитаете:  

а) оставаться наедине, поразмыслить;  

б) находиться в компании;  

в) Вам безразлично, будете ли Вы один или в компании.  

14. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это заня-

тие, только когда:  

а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным;  

б) Вы более-менее довольны;  

в) Вам еще не все удалось сделать.  

15. Когда Вы один, то:  

а) любите мечтать о каких-то вещах, даже, может быть, абстрактных;  

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;  

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с Вашей рабо-

той.  

16. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о 

ней:  

а) независимо от того, где и с кем Вы находитесь;  

б) только наедине с собой;  

в) только там, где будет не слишком шумно.  

17. Когда Вы отстаиваете какую-то идею, то:  

а) можете отказаться от нее, если выслушиваете убедительные аргументы 

оппонентов;  

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;  

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.  

Обработка и интерпретация результатов 
Подсчитайте общее количество баллов следующим образом:  
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за ответ «а» – 3 балла,  

за ответ «б» – 1 балл,  

за ответ «в» – 2 балла.  

Вопросы 1,6,7 определяют границы Вашей любознательности, 

2,3,4,5 – веру в себя, 8 и 14 – постоянство, 9 – амбициозность, 10 – зри-

тельную память, 11, 12 – слуховую память, 13 – Ваше стремление быть не-

зависимым, 15, 16 – способность абстрагироваться, 17 – степень сосредо-

точенности.  

Эти способности и составляют основные качества творческого потен-

циала.  

Общая сумма набранных баллов покажут уровень Вашего творческого 

потенциала.  

Уровни выраженности  

46 и более баллов. В Вас заложен значительный творческий потенциал, 

который предоставляет Вам богатый выбор творческих возможностей. Ес-

ли Вы на деле сможете применить Ваши способности, то Вам доступны 

самые разные формы творчества.  

22-45 баллов. У Вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы 

обладаете теми качествами, которые позволяют Вам творить, но у Вас есть 

и проблемы, тормозящие процесс творчества. Во всяком случае Ваш твор-

ческий потенциал позволит Вам творчески себя проявить, если Вы, конеч-

но, этого пожелаете.  

21 и менее баллов. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, мо-

жет быть, Вы просто недооценили себя? Отсутствие веры в свои силы мо-

жет привести Вас к мысли, что Вы вообще не способны к творчеству. Из-

бавьтесь от этого и таким образом решите проблему. 
 

Средства педагогической поддержки 

Воронов В.В.: 

Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических 

систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, но-

вых педагогических технологий, проблемного и программированного обу-

чения, компьютеризации. Ю. Бабанским  для этого была предложена кон-

цепция оптимизации учебно-воспитательного процесса. В США идут по 

пути автоматизации, индивидуализации, психологизации обучения. 

Педагогическая диагностика – психологический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление временных пробелов. 

Методы диагностики: 

 беседы учителя с учениками; 

 беседы с родителями; 

 наблюдение за трудными учениками с фиксацией данных в 

дневнике учителя; 

 проведение тестов; 

 анализ результатов, обобщение их в виде таблиц по видам до-

пущенных ошибок; 
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 педагогический консилиум. 

Педагогическая терапия – меры по устранению отставания в учёбе. 

У нас – дополнительные занятия; на Западе – группы выравнивания (заня-

тия в них проводятся на основе серьёзной диагностики специальными учи-

телями, специальными средствами с обязательным посещением). 

Воспитательное воздействие – индивидуальное планирование вос-

питательной работы, которая включает и работу с семьёй школьника. Она 

является частью социально-педагогической, психологической работы с 

трудными учащимися. 

Степанов Е., Газман, Фролова, Мардахаев: 

Педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 

успешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным 

самоопределением. 

В. П. Бедерханова: 

Будучи встроенной в структуру образования, педагогическая под-

держка охватывает собою сферы саморазвития, основного и дополнитель-

ного образования, самоопределения и самореализации. В связи с этим пе-

дагогическая поддержка представляется нами во взаимосвязанных аспек-

тах социализации, воспитания и обучения, самореализации на основе ин-

дивидуализации. Готовность ученика к самоанализу служит основой для 

перевода ученика из позиции объекта в позицию субъекта педагогической 

поддержки. 

Технология педагогической поддержки: 

1. Создание ситуации успеха; 

2. Опора на наличные силы и потенциальные возможности 

 осещака; 

3. Ориентация на способность самостоятельно преодолевать труд-

ности; 

4. Результат: личностное развитие и высокие учебные достижения. 

 

Направления  

педагогической  

поддержки 

Позиция 

школьника 

Позиция педа-

гога 

Становление  

компонентов го-

товности к само-

анализу 

Актуализация ве-

дущих потребно-

стей возраста (в 

общении и при-

способлении) 

Хочу лучше 

познать себя, 

своё «Я», хочу 

уметь анализи-

ровать и регу-

лировать себя в 

социуме. 

Создаёт усло-

вия для лич-

ностно-

значимого об-

щения, актуа-

лизирует, дела-

ет нужной, ин-

тересной дея-

тельность само-

Мотивационно-

ценностный ком-

понент готовно-

сти: хочу зани-

маться самоанали-

зом, но не знаю 

как. 
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анализа. 

Обеспечение зна-

ниями о человече-

ской личности, о 

способах самоана-

лиза. 

Знаю способы 

самоанализа, 

хочу приме-

нять их для 

решения своих 

проблем, пла-

нирования бу-

дущего. 

Передаёт зна-

ния, актуализи-

рует прежний 

опыт, задаёт 

новый способ 

видения опыта 

и себя. 

Информационный 

компонент го-

товности: знаю, 

как и хочу исполь-

зовать знания. 

Помощь в реше-

нии внутрилич-

ностных конфлик-

тов и жизненных 

проблемных ситу-

аций. 

Могу приме-

нить знания о 

самоанализе, 

но для этого 

мне нужна 

поддержка пе-

дагога. 

Стимулирует 

работу над со-

бой, консульти-

рует, 

 осещающеет, 

поддерживает. 

Действенный 

компонент го-

товности: ис-

пользование зна-

ний самостоятель-

но и при поддерж-

ке. 

 

Компоненты деятельности педагога по поддержке в образовательном 

процессе: 

 исследование субъектного потенциала ребёнка; 

 стимулирование желания ребёнка обнаруживать и анализировать 

собственные интересы; 

 поддержка ребёнка в его поисках смысла и ценностей в актуальных 

для него интересах; 

 поддержка ребёнка в стремлении реализовать собственные смыслы, 

ценности (самоопределение); 

 поддержка ребёнка в процессе его самореализации на основе само-

определения; 

 организация рефлексивного пространства как условия для самопо-

знания ребёнком себя с позиции субъекта, реализующего собственные ин-

тересы. 

 

Функции педагогической поддержки: 

 личностно-развивающая; 

 коррекционно-воспитательная; 

 компенсирующая; 

 адаптационная. 

 

О.С. Газман:  

Основные принципы педагогической поддержки: 

 согласие ребёнка на помощь и поддержку; 

 опор на наличные силы и потенциал личности; 

 вера в эти возможности; 
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 ориентация на способность ребёнка самостоятельно преодолевать 

препятствия; 

 совместность, сотрудничество, содействие; 

 анонимность (конфиденциальность); 

 доброжелательность и безоценочность; 

 безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; 

 реализация принципа «не навреди»; 

 рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату.  

 

Этапы педагогической поддержки 

№ 

п/п 

Этап Содержание деятельности 

1.  Диагностический Фиксация факта проблемы, проектирование усло-

вий диагностики предполагаемой проблемы, 

установление контакта с ребёнком, проговарива-

ние проблемы самим школьником, совместная 

оценка проблемы с точки зрения значимости для 

ребёнка. 

2.  Поисковый Организация совместного поиска причин возник-

новения проблемы. 

3.  Договорный  Проектирование действий педагога и ребёнка по 

решению проблемы, налаживание договорных от-

ношений и заключение договора в любой форме. 

4.  Деятельностный  а) действует сам ребёнок, педагог одобряет, сти-

мулирует; 

б) действует сам педагог: координация действий 

специалистов в школе и вне её, прямая безотлага-

тельная помощь школьнику, подстановки себя 

вместо ребёнка. 

5.  Рефлексивный  Совместное с ребёнком обсуждение успехов и не-

удач предыдущих этапов деятельности, констата-

ция факта разрешимости проблемы или перефор-

мулирование затруднения, осмысление ребёнком 

и педагогом нового опыта жизнедеятельности. 
 

Особый интерес представляет опыт Великобритании по организации 

педагогической поддержки детям. К. Маклафин разработал развивающую 

модель, которая включает в себя четыре элемента. 

1
ый 

элемент – элемент благополучия: 

- оказание помощи детям (подросткам) в принятии решения и разре-

шения проблемы; 

- поддержка детей (подростков) в то время, когда им трудно; 

- выявление и контроль тех детей (подростков), которые находятся в 

ситуации риска или испытывают чье-либо давление; 
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- координация работы с детьми внутри и вне учебного или дополни-

тельного заведения. 

2
ой 

элемент – программный. Учащиеся получают от взрослых новые 

психологические знания для развития личностной и социальной сферы де-

тей. В процессе таких занятий учащиеся получают необходимые консуль-

тации, методы научения и учения, открыто высказывают свое мнение по 

поводу программ. 

3
ий 

элемент – контроль, или сообщество. На данном этапе дети (под-

ростки) участвуют в выполнении правил и решений сообщества. 

4
ый 

элемент – элемент управления, который заключается в том, что в 

каждом учреждении должен работать координатор, следящий за выполне-

нием трех первых элементов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что под понятием «педаго-

гическая поддержка» понимается воздействие, направленное на сохране-

ние физических и духовных сил ребенка в жизненно важных ситуациях его 

развития. Это действия педагога в системе отношений, предусматриваю-

щие оказание помощи в ситуации «здесь и сейчас» во имя личностного 

развития субъекта. 

Объект педагогической поддержки жизнь – ребенка на уровне совре-

менной культуры и индивидуальное восхождение к овладению достижени-

ями культуры. 

Назначение педагогической поддержки – поддержка физических и ду-

ховных усилий активности субъекта в его восхождении к ценностному 

восприятию окружающей действительности. Она предусматривает разви-

тие самостоятельности и ответственности самого субъекта. Это поддержка 

жизни ребенка через состояние к активному счастливому взаимодействию 

миром. 

Основной механизм педагогической поддержки – адекватное предсто-

ящей деятельности состояние, которое само определяется системой отно-

шений и в значительной степени задет определенное отношение и поведе-

ние субъекта с окружающими. Именно проявление отношения детей к 

объектам окружающего мира, к людям, к себе, деятельности и составляет 

суть воспитательного результата. 

Причин, по которым ребёнок делается трудным, а потом асоциаль-

ным, достаточно. Например, А.И.Кочетов выделял следующие причины: 

- Возросшая напряженность жизни, повышенная тревожность боль-

шинства людей: многие склонны к пересмотру норм поведения, их упро-

щению, поведение большинства становится всё менее цивилизованным. 

- Школьная напряженность, выражающаяся в увеличении объёмов и 

интенсивности занятий, повышении темпов. 

- Большое давление на неокрепшие умы и нервы школьников вызыва-

ет рассогласованность между тем, что ребёнок видит в реальной жизни, и 

тем, чему его учат, что от него требуют в школе. 

- Широкий спектр возможных недостатков морального воспитания – 

от непонимания моральных норм до нежелания с ними считаться. 
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- Интеллектуальная неразвитость, душевная чёрствость, эмоциональ-

ная глухота значительной части детей 

- Неблагоприятная наследственность 

- Дефекты самооценки, завышение её, нежелание признавать объек-

тивные оценки и с ними считаться 

- Неустойчивость нервных процессов в условиях, благоприятных для 

возникновения отклоняющегося поведения 

- Отсутствие волевой саморегуляции (импульсивность, расторможен-

ность, несдержанность) 

- Асоциальное поведение родителей (пьянство, драки, наркомания, 

преступный образ жизни и т.п.) 

- Полное безразличие к ребёнку или, наоборот, чрезмерный контроль 

со стороны взрослых 

- Подстрекательство взрослых, втягивание малолетних в группы 

 осециального поведения 

- Неблагополучное течение кризисных периодов развития ребёнка, 

бунт против ограничения самостоятельности 

- Замедленные темпы умственного, социального и морального разви-

тия 

- Педагогическая запущенность [11, с.43-52]. 

Педагогическая запущенность – это часть общей социальной запу-

щенности. Если поставить вопрос так: виноваты ли только семья и школа в 

асоциальном поведении детей, то ответ будет отрицательный; виновато 

общество, не предоставляющие возможностей для нормального функцио-

нирования социальных институтов. 

Трудные дети – это всегда запущенные дети, на которых вовремя не 

обратили внимания, не приняли своевременных мер к коррекции их пове-

дения. В категорию трудных попадают школьники, выпавшие из процесса 

нормального обучения и воспитания, у которых не сложились правильные 

отношения с учителем, которые не нашли своего места в коллективе и со-

циально приемлемых способов в нём утвердится. 

К трудным относятся и недисциплинированные школьники. Их бур-

ная активность, кипучая энергия порой не находят разумного выхода и 

проявляются в шалостях, озорстве, нарушениях дисциплины. Дурной при-

мер товарищей, праздность, безделье, безнадзорность благоприятствуют 

развитию не дисциплированности. Для её преодоления необходимо пере-

ключать активность и энергию детей на интересные увлекательные дела, 

направлять их инициативу в правильное русло. 

Если ребёнок работает не в полную силу, ленится – он тоже трудный. 

У нормальных и здоровых школьников должно быть нормальное стремле-

ние, потребность, привычка к труду [11,с.52-57]. 

Исследования неблагополучных семей позволяют определить основ-

ные причины педагогической запущенности подростков: 

1. грубое, неуважительное, пренебрежительное отношение к детям со 

стороны родителей и взрослых членов семьи; 
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2. отсутствие требований к детям со стороны родителей; 

3. несоблюдение единства требований к подростку со стороны отца и 

матери; 

4. нарушение меры в поощрении; 

5. нарушение меры в наказании; 

6. нездоровая нравственная атмосфера семьи; 

7. пребывание подростка в позиции иждивенца, в атмосфере ничего-

неделанья; 

8. злоупотребление родителей прямыми назойливыми назиданиями; 

9. безнадзорность (объективная и субъективная); 

10. избалованность, изнеженность детей, 

11. нездоровый образ жизни родителей; 

12. дурной пример родителей [12, с.19]. 

Исходя из типичных ошибок семейного воспитания, возможно выде-

ление четырех условных групп трудных детей: 

1. Дети, выросшие в условиях грубости, жестокости, несправедливо-

сти. 

2. Безнадзорные дети (дети, предоставленные сами себе, родители не 

имеют возможности контролировать поведение и учебу учащихся в силу 

общественной и трудовой занятости или не хотят отвечать за воспитание 

сыновей и дочерей). 

3. Избалованные, изнеженные дети (дети, получившие чрезмерную 

дозу любви матери, отца, превратившиеся в семье в объект любования и 

всепрощения, чаще всего они пребывают в условиях ничегонеделанья). 

4. Дети развращенные дурным примером взрослых (родители ведут 

нечестный, аморальный образ жизни, что соответствующим образом ска-

зывается на формировании личностных качеств подростка) [12, с.20-23]. 

Глава 2. Технология педагогической поддержки трудных под-

ростков в учреждениях дополнительного образования 
Педагогическая поддержка трудного подростка в учреждении допол-

нительного образования может быть представлена как оказание содействия 

в познании себя, в решении проблем подростка в поликультурной среде. 

Таким образом, педагогическая поддержка трудного подростка в со-

временном пространстве учреждения дополнительного образования 

направлена на создание гуманной кулътуросообразной обучающей среды, 

способствующей утверждению принципов общечеловеческой морали; 

обеспечению духовной общности поколений; формированию гражданской 

сознательности, человеческого достоинства; самоопределению учащихся; 

самоактуализации процесса самообучения; привитию умения выражать 

свои мысли, проявлять инициативу, принимать решения [1; с. 50-57]. 

Педагогическая поддержка возникает из реальных проблем подростка, 

связанных с его индивидуальным развитием. 

Предметом педагогической поддержки становится процесс совмест-

ного с подростком определения его интересов, целей, возможностей и пу-
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тей преодоления проблем, мешающих ему достигать поставленных целей 

[4; с. 354 – 355]. 

О.С. Газман справедливо считал, что следует дифференцировать про-

цессы обучения, воспитания и педагогической поддержки, но не противо-

поставлять их. Педагогическая поддержка – составляющая часть целого 

наряду с воспитание и обучением. У каждой из них есть специфические 

задачи, но вместе они составляют целостность образования [2; с.91-132]. 

Для обучения и воспитания важно, чтобы человек научился владеть 

культурой, а для педагогической поддержки – чтобы он научился владеть 

собой, своей жизнью. Таким образом, педагогическая поддержка 

 осещающет обучение и воспитание, усиливает их. 

Сложность педагогической поддержки заключается в том, что она вы-

страивается в естественных для подростка условиях, и должна выглядеть 

естественно. По типу организации она принципиально отличается от обу-

чения и воспитания, поскольку лишена потребности требовать должного. 

В обучении главное – нормативное усвоение, в воспитании – убеждение, а 

в поддержке – размышление. Вместо подростка никто не сможет осуще-

ствить его саморазвитие. Поэтому педагог именно помогает ему осознать, 

сформулировать, уточнить свои цели и желания, трудности и проблемы, а 

не влияет и воздействует на него с позиции взрослого. 

Педагогическая поддержка – это нестандартный процесс. Его протя-

женность, форма, глубина определяются, прежде всего, необходимостью и 

достаточностью психического состояния субъекта, его готовностью вклю-

читься в предстоящую деятельность [5; с.219-228]. 

 

Этапами реализации педагогической поддержки являются: 

анализ состояния подростка в ситуации проблемы; 

определение цели поддержки на данный момент; 

отбор способов влияния на самочувствие подростка; 

практические воздействия с целью коррекции состояния; 

наблюдение за проживанием состояния и отношения; 

рефлексия. 

В зависимости от цели педагогической поддержки важна профессио-

нальная интеграция и дифференциация применения способов, наряду с 

этим возможно доминирующее использование какого-то способа. Суще-

ствуют универсальные способы, которые способствуют учету проживае-

мого личностью состояния при организации деятельности и стимулируют 

субъект к саморегулированию, выстраиванию ценностных отношений, со-

знательному и ответственному поведению. К таким способам относятся: 

концентрация на положительном, одобрение конструктивных действий и 

усилий субъекта; стимулирование самостоятельности; акцентирование 

внимания на успешности самостоятельных действий; поощрение инициа-

тив; стимулирование готовности к предстоящей деятельности; санкциони-

рование; прогнозирование возможной динамики состояния и отношений. 
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Учреждения дополнительного образования объективно более приспо-

соблены для реализации педагогической поддержки, чем школа. Это свя-

зано, прежде всего, с психолого-педагогическими особенностями взаимо-

действия подростка и взрослых (добровольность, дифференциация по ин-

тересам, демократические стили общения и т.д.), а также, с отсутствием 

государственных стандартов, позволяющее педагогическим коллективам 

таких учреждений и самим педагогам дополнительного образования само-

стоятельно планировать свою деятельность, корректировать программы 

дополнительного образования с учетом индивидуальных векторов разви-

тия детей. Это связано также и с тем, что подростков, занимающихся в 

определенном кружке или студии, может быть в два, а то и в три раза 

меньше, чем в школьном классе. А значит, педагог может соответственно 

больше времени уделять педагогической поддержке каждого подростка и 

его проблемам в частности. И, наконец, это связано со спецификой дея-

тельности педагога дополнительного образования, основной задачей кото-

рого является поддержать трудного подростка в освоении им программ 

дополнительного образования. При этом, учитывая, что основной принцип 

дополнительного образования – это добровольность, педагог дополнитель-

ного образования изначально ориентирован на взаимодействие с лично-

стью, на поддержку и развитие их способностей, раскрытие потенциала, на 

помощь в удовлетворении их познавательных потребностей и интересов. 

Можно выделить технологические основы педагогической поддержки 

трудных подростков: 

1. Технология дистанции 

Технологически мера организации поддержки проявляется в опти-

мальном сочетании видов дистанции, которые выбирает педагог в зависи-

мости от состояния подростка. Обозначим ее как технологию дистанции. 

«Далекая» - опосредованная (личностно через родителей, администра-

тивное лицо – путем включения в систему взаимоотношений с детьми дру-

гого субъекта) или предметно опосредованная (через игру, музыкальное 

произведение, книгу, картину, фотографию, фильм, слайд, рисунок и т.д.), 

когда педагог обращает внимание на проблему подростка, оказывает под-

держку, но большая доля ответственности возлагается на саму личность. 

«Близкая» (чаще непосредственная) – предполагает право заглянуть в 

интимный мир личности, большую включенность педагога в проблему 

подростка в ситуации, когда он самостоятельно справиться с чем-то не 

может. 

2. Технология взаимоподдержки 

Взаимоподдержка основана на взаимной ответственности и учете сво-

его состояния и состояния другого 

Диалогичное общение – наиболее трудная для реализации технология, 

поскольку современный педагог привык к монологическому изложению 

учебного материала и от учащихся требует того же. В.А. Сухомлинский 

рассматривал диалог как средство «духовного общения, обмена духовны-

ми ценностями», пробуждения взаимного интереса педагога и учащегося. 
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Использование игровых технологий предполагает внедрение вариа-

тивных игр. 

Игры-тренинги приходят на помощь в моменты однообразия на уроке 

и позволяют активизировать подростков к выработке механизмов самоор-

ганизации. 

Игры в случайность предполагают внедрение на уроке учителем эле-

ментов случайного выбора, что создает ситуацию успеха, уверенности, 

развивают логику, абстрактное мышление, фантазию у подростков. 

Игра – педагогическая ситуация предполагает создание игрового про-

странства, которое преобразовывает предметное восприятие мира подрост-

ка в социально-ценностное. 

Игра-театрализация позволяет погрузить подростка со всеми его эмо-

циями в то временное пространство или событие, о котором идет речь на 

занятии, и этим способствует целенаправленному развитию чувственной и 

эмоциональной сферы подростков. Деятельность подростка ориентирована 

на образец. В процессе общения педагог своим примером обучает речи, 

движению, поведению, оказывает поддержку трудному подростку каждо-

му в отдельности. Основа поведения педагога – доброжелательность, ра-

зумность, спокойствие и заинтересованное участие. Данный вид деятель-

ности интересен не только как форма внеклассной работы, но и для обуча-

ющего процесса. Режиссерами, авторами сценариев, продюсерами высту-

пают сами подростки, что предполагает запуск механизмов самоопределе-

ния, саморазвития, самореализации [6; с. 62-66]. 

Одним из элементов технологий педагогической поддержки является 

пластическое интонирование – одна из возможностей «проживания» обра-

зов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального вы-

ражения содержания. 

В педагогической науке отрабатываются приемы общегрупповой пе-

дагогической поддержки. Они могут быть представлены как: 

- приемы повышения познавательной активности (привлекательная 

цель, «удивляй», фантастическая добавка, лови ошибку, практичность тео-

рии, пресс-конференция, вопрос к тексту и др.); 

- приемы коллективной учебной деятельности (бригадно-

индивидуальный метод, игровые технологии, учебный мозговой штурм и 

др.). 

Современные исследователи Ю.С. Курганов и В.Т. Фоменко особую 

роль отводят диалогу как средству построения субъект-субъектных отно-

шений в дидактическом процессе. При этом технологии индивидуально-

личностной поддержки в ходе дидактического процесса предполагают: 

- диагностсоздание в процессе работы разнообразных обратных связей 

между педагогом и подростком (взаимный опрос – диалог, собеседование, 

групповые формы общения и т.п.); 

распределение подростков на две группы, в одну из которых входят 

подростки, имеющие ярко выраженный «экзистенциальный склад ума», то 

есть позитивные установки на самопознание, самосовершенствование, а в 
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другую – те, кто не склонен, в силу различных причин, философствовать и 

рассуждать о смысле жизни. 

организация групп свободного общения и обсуждения поставленной 

проблемы 

приемы педагогической поддержки и сотрудничества: поощрение, по-

хвала, одобрение; просьба, стимулирование к деятельности; доверие,. 

приемы скрытой педагогической поддержки: безадресное упоминание 

об ошибках; мнимое, деланное безразличие, переключение внимания; вы-

полнение какого-либо дела вместо воспитанника; намек, предположение, 

высказанное без адреса; изменение задания, поручения; обсуждение 

( оселиз) жизненных ситуаций; стимулирование состязательности. 

приемы-антиподы педагогической поддержки: проявление обсужде-

ния в форме возмущения; изоляция от части или от всего коллектива; не-

тактичное выявление виновного; необдуманная характеристика поступка, 

упрек; жалобы родителям, администрации; приказание выполнения зада-

ния; несправедливое наказание. 

 

О.С. Газман охарактеризовал следующие гуманистические принципы 

воспитания как наиболее важные: 

- ребенок не должен быть средством в достижении педагогических 

целей; 

- самореализация педагога – в творческой самореализации ребенка; 

- всегда принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном из-

менении; 

- все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами; 

- не унижай достоинства своей личности и личности ребенка; 

- дети – носители грядущей культуры; соизмеряй свою культуру с 

культурой растущего поколения; воспитание – диалог культур; 

- не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты дей-

ствия; 

- доверяя – не проверяй!; 

- признавай право на ошибку и не суди за нее; 

- умей признать свою ошибку; 

- защищая ребенка, учи его защищаться. 

От учителя требуется переосмысления своей роли в учебно-

воспитательном процессе, работы не только над учебным материалом, но и 

над самим собой, над перестройкой своей психологии, форм и методов ра-

боты с подростками. 

Условия реализации педагогической поддержки: 

Педагог выступает человеком, умеющим облегчить ситуативное не-

благоприятное состояние и одновременно стимулировать то положитель-

ное, что заложено в данном человеке. 

Помощь трудному подростку в ознакомлении и осмыслении единых 

характеристик мира, таких как его амбивалентность, многомерность, ди-

намичность, бесконечность, системность. 
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3. Взаимное уважение усилий каждого субъекта, основанноена воспи-

тании личной ответственности за происходящее. 

4. Психологическая природа возрастного развития трудного подрост-

ка. 

5. Педагог должен уметь принимать трудного подростка как данность, 

признавать его индивидуальное своеобразие и права на проявлениесвоего 

«Я». 

Целесообразно выделить несколько требований к личности педагога, 

который смог бы эффективно работать в сфере педагогической поддержки 

детей: 

1. Наличие педагогических способностей (желание работать с детьми, 

уважение, разумность, спокойствие, рассудительность, справедливость). 

2. Наличие разносторонних интересов. Педагог выступает главным 

координатором, комментатором, оппонентом, своеобразным фильтром 

всех воспитательных влияний. А эти функции педагог может выполнить, 

лишь будучи разносторонне образованным человеком. Педагога невоз-

можно переучить, и, строго говоря, никакие знания для него не будут лиш-

ними, избыточными. 

3. Обладание оптимизмом и терпением. Процесс воспитания идет с 

разной скоростью и не дает быстрых результатов. Очень часто педагог, 

прикладывая много сил, долго не видит позитивных изменений. Успешно 

работать в таких условиях может только терпеливый оптимист. 

4. Развитость эмпатии, т.е. способности видеть ситуацию глазами дру-

гого человека, умения поставить себя на место своего воспитанника и 

взглянуть на проблему его глазами. Это позволяет воспитать у воспитан-

ника постоянную потребность в самоанализе, самооценке, самовоспита-

нии. 

 Здесь педагоги дополнительного образования решают ряд психолого-

педагогических конкретные педагогических задач: 

1. Помощь ребенку (подростку) в осознании ценности, цели и пер-

спективы творческой самореализации 

2. Стимулирование аналитического, конструктивно-практического от-

ношения к миру 

3. Развитие рефлексии 

4. Создание условий для включения ребенка (подростка) в разнооб-

разную творческую деятельность 

5. Помощь в освоении способов и механизмов творческой самореали-

зации и самовыражения 

6. Оказание помощи в устранении препятствий при негативном 

 осещнии саморазвития (в зонах неустойчивости и кризисах развития) 

7. Попытка перевести личностные проблемы в предмет и содержание 

художественного осмысления. 

 

Главные принципы в деятельности педагогов ДТЮ Ленинского райо-

на мы выделяем: 
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· самоактуализации; 

· индивидуализации; 

· субъектности; 

· выбора; 

· творчества и успеха; 

· доверия и поддержки. 

Приёмы и методы построения процесса познания и преобразования, 

которые мы выявили в процессе практики: 

· диалогичность; 

· деятельностно – творческий характер; 

· направленность на поддержку индивидуального развития подростка; 

· предоставление подростку необходимого пространства, свободы для 

принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и 

способов учения и поведения; 

· создание для подростка ситуации индивидуального и коллективного 

выбора; 

· создание ситуации успеха. 

 эмоциональных средств воздействия. К данной форме можно отнести 

– массовые представления, вечера отдыха, шоу-представления, зрелища, 

литературные вечера, творческие встречи с известными людьми. 

несколько основных направлений культурно-досуговой деятельности, 

необходимые для воспитания и самовоспитания трудных подростков. Од-

ним из основных направлений деятельности выделяют гражданское воспи-

тание, которое формирует научное мировоззрение, развивает гражданскую 

активность подростка. Педагоги используют такие формы, как лекции, бе-

седы, диспуты. Примерная тематика лекций: «Отечество на рубеже веков», 

«Историческое прошлое нашей Родины»; тематика дискуссий: «Какой он – 

герой нашего времени», просмотр военно-исторических фильмов и т.д. 

Приветствует привлечение наглядных и технических средств, которые 

смогут придать эмоциональную окраску, выразительность и вызовут 

наибольший интерес у подростков. 

Одной из основных задач городских целевых программ по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является 

усиление информационно-просветительской и профилактической работы, 

основанной на изучении детьми и подростками законодательства РФ, а в 

частности формирование четких знаний о своих правах и обязанностях. В 

связи с этим мы разработали и провели интеллектуальное правовое меро-

приятие «Закон и я». Перед собой мы ставили задачи формирование пра-

вовой культуры детей и подростков, формирование потребности в самовы-

ражении, развитие познавательного интереса у участников.  

. На данный момент приоритетной задачей выступает поиск специа-

листа-психолога на полный рабочий день, а в перспективе – создание пси-

хологической службы. Для наибольшей эффективности можно предложить 

поэтапную работы такой службы: 
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1 этап – формирование развивающего взаимодействия педагога и пси-

холога через организацию деловых игр, психологических чтений; 

2 этап – наблюдения педагога за ребенком (подростком), 

 осещающеего Дом творчества Ленинского района. Формированием за-

проса для психологического исследования. На этом этапе формируются 

исследовательские навыки педагога; 

3 этап – обозначение проблемы, выявленной в результате наблюдения. 

На этом этапе психолог проводит диагностическое исследование, помогает 

педагогу с обработкой педагогической диагностики, обобщает результаты. 

Происходит взаимный обмен информацией, без которого невозможна гра-

мотная работа обеих сторон; 

4 этап – по результатам диагностики совместно педагогом и психоло-

гом разрабатываются и внедряются мероприятия, формы, методы работы, в 

том числе и с семьей, которые рассматриваются как условия успешного 

решения проблемы, выявленной у ребенка (подростка), посещающего Дом 

творчества Ленинского района; 

4 этап – закрепление этапов взаимодействия – издание методических 

рекомендаций по итогам взаимодействия, организация выставок, мастер-

классов, стажерских площадок, творческих мастерских, открытых уроков, 

анализ ошибок при данном взаимодействии. 
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Раздел 4. Спортивно-оздоровительные  
игры и праздники 

 
Спортивные КТД 
Спортивные КТД ʨʘʟʚʠʚʘʶʪ ʧʦʟʠʪʠʚʥʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʩʧʦʨʪʠʚʥʦ-

ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʝ ʞʠʟʥʠ, ʢ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ, ʢ ʩʝʙʝ ʢʘʢ ʟʜʦʨʦ-

ʚʳʤ ʠ ʟʘʢʘʣʝʥʥʳʤ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤ ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʛʦʪʦʚʳʤ ʢ ʪʨʫʜʫ ʠ ʦʙʦʨʦʥʝ. ʉʧʦʨ-

ʪʠʚʥʳʝ ʂʊɼ ʧʦʤʦʛʘʶʪ ʚʳʨʘʙʦʪʘʪʴ ʙʳʩʪʨʦʪʫ, ʣʦʚʢʦʩʪʴ, ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʴ, 

ʥʘʭʦʜʯʠʚʦʩʪʴ ʠ ʥʘʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ, ʩʤʝʣʦʩʪʴ ʠ ʤʫʞʝʩʪʚʦ, ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʠʟʤ ʠ ʜʠʩ-

ʮʠʧʣʠʥʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ. 

«Весёлые старты» очень популярны не только среди вожатых, пла-

нирующих спортивные КТД на смену, но и среди детей, которые ценят в 

них живой дух соревновательности, работу в команде и юмор, которым 

наполнены все предлагаемые им конкурсы. Мы собрали здесь несколько ва-

риантов разработок, посвящённых теме «Весёлые старты». Они рассчи-

таны на разные возрастные группы и разное количество участников. 

 

КТД «Весёлые старты» (1) 
Количество участников: 25-30 человек. 

Возраст участников: 7-9 лет. 

Оборудование: 2 обруча, 2 скакалки, 2 мяча, 2 стакана, вода, 2 ложки, 2 

ведра (миски, тазика), 4 стула, шишки, призы (конфеты), карточки с оцен-

ками для жюри, грамоты, пригласительные билеты, музыкальное сопро-

вождение. 

Цель: физическое развитие детей, приобщение к здоровому образу жиз-

ни, воспитание целеустремлённости, товарищества, находчивости, дисци-

плинированности, коллективизма. 

Ход дела: 

1 этап. Обсудить с ребятами содержание и условия проведения КТД.  

2 этап. Подготовить необходимое оборудование, собрать шишки, нари-

совать пригласительные билеты для жюри и афиши для зрителей. Выбрать 

ведущего и членов жюри. 

3 этап. Разделить детей на две команды, выбрать капитанов команд, 

придумать названия, девизы и эмблемы. Подготовительная работа прово-

дится и с болельщиками, которые также делятся на две группы. 

4 этап. Основная часть. Представление команд и проведение конкурсов. 

Конкурс 1. «Прыжки с мячом» - соревнование-эстафета: на расстоя-

нии примерно 8 метров напротив каждой команды кладут обруч. Задача 

первого участника, зажав между ног мяч, доскакать до обруча, положить в 

обруч  мяч, бегом вернуться обратно и передать «эстафету». Второй участ-

ник должен добежать до обруча, зажать мяч между ног и вернуться к ко-

манде. Он передаёт «эстафету», и действия повторяются следующими 

участниками команды в изначальном порядке. Если мяч выскользнул и по-

катился вперёд, то участник его догоняет, возвращается на место, где был 

упущен мяч, и продолжает соревнование. 
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Победившая команда получает 5 баллов. 

Конкурс 2. «Бег со скакалкой». В центр обручей кладутся шишки. Зада-

ча каждого участника добежать до обруча, перепрыгивая через скакалку, 

взять шишку и бегом вернуться к команде, держа шишку в одной руке, а 

скакалку в другой. Затем шишку нужно положить в ведро, стоящее на сту-

ле рядом с командой, а скакалку передать следующему участнику. 

Победившая команда получает 5 баллов. 

Конкурс 3. «Водолей». Напротив команд, примерно на расстоянии 5 

метров, ставят стулья, на которых стоят вёдра с водой. Рядом с командами 

ставят стулья, на которых стоят пустые стаканы. Участники получают 

ложки. Их задача: добежать до ведра с водой, держа ложку в зубах. Без 

помощи рук набрать в ложку воды, донести её полной до стакана и вылить 

туда воду. Затем «эстафета» переходит к следующему участнику. Время 

проведения конкурса 10 мин. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество воды в стакан. Она получает 5 баллов. 

Конкурс 4. «Болельщики». Команды болельщиков показывают заранее 

подготовленные номера, направленные на поддержку и прославление ко-

манды, за которую они болеют. Удачное выступление болельщиков прино-

сит команде дополнительные баллы. Количество баллов определяет жюри. 

После проведения всех конкурсов подводятся итоги. Жюри имеет право 

снимать любое количество баллов за нарушения условий проведения кон-

курсов и неспортивное поведение. Победители получают призы и грамоты. 

Проигравшие – утешительные призы. 

Количество конкурсов может быть любым. Всё зависит от количества 

времени и желания участников. 

 

«Весёлые старты» (2) 
Количество участников: 20-30 человек. 

Возраст участников: 10-12 лет 

Место проведения: детская спортивная площадка. 

Форма: командное соревнование. 

Оборудование: мячи (2шт.), теннисные мячики (6шт.), скрепки 

(10шт.), карандаши (10шт.), кегли (6шт.); зонт (2шт.), галоши (2шт.), ша-

почки (2шт.), обручи (2шт.). 

1-й конкурс. «Непогода». 

Участвуют две команды по 6 человек. Каждой команде выдается зон-

тик и калоша. На одну ногу надевают калошу, а в руке держат зонт. В та-

ком наряде надо пройти от старта к финишу и передать эстафету следую-

щему игроку. Выигрывает та команда, которая первой пройдет всю ди-

станцию. 

2-ой конкурс. «Репка». 

Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, 

кошка и мышка. У финиша стоит 2 стульчика. На каждом стульчике сидит 

репка - ребенок в шапочке с изображением репки. 

Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвра-
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щается, за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают 

бег вдвоем, вновь огибают репку и бегут назад, затем к ним присоединяет-

ся внучка и т. д. В конце игры за мышку цепляется репка. Выигрывает та 

команда, которая быстрее вытянула репку. 

3-ий конкурс. «Передал – садись». 

Команды, по 6 человек в каждой и строятся за общей линией старта в 

колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на расстоянии 5 

- 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по мячу. По сигналу каж-

дый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, 

этот игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч вто-

рому, затем третьему и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч 

капитану, приседает. Получив мяч от последнего игрока своей колонны, 

капитан поднимает его вверх, а все игроки его команды вскакивают. Выиг-

рывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

4-ый конкурс. «Бег с тремя мячами». 
На линии старта первый берет удобным образом 3 мяча (теннисных). 

По сигналу бежит с ними до поворотного флажка и складывает возле него 

мячи. Назад он возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым 

до лежащих мячей, поднимет их, возвращается с ними назад к команде и, 

не добегая 1м, кладет их на пол. 

5-ой конкурс. «Эстафета зверей». 

 2 команды выстраиваются в колонны по одному. Играющие в коман-

дах принимают названия зверей. Стоящие первыми называются "медведя-

ми", вторыми - "волками", третьими - "лисами", четвертыми - "зайцами". 

Перед впереди стоящими проводится стартовая линия. По команде воспи-

тателя участники команд должны попрыгать до заданного места так, как 

это делают настоящие звери. 

6-ой конкурс. «Попади мячом в цель». 
На расстоянии 8-10 м. устанавливается кегли. Каждый участник ко-

манды получает право на один бросок, он должен постараться сбить ми-

шень. После каждого броска мяч возвращается команде (мяч катится по 

земле, пущенный рукой) Если мишень сбита, ее устанавливают на прежнее 

место. Побеждает команда, у которой больше точных попаданий. 

7-ой конкурс. «Цепь». 

За отведенное время изготовить цепь с помощью скрепок. Чья цепь 

окажется длиннее - побеждают в конкурсе. 

8-ой конкурс. «Эстафета с обручем». 

На дорожке проводятся две линии на расстоянии 20 - 25 м одна от 

другой. Каждый игрок должен прокатить обруч от первой до второй ли-

нии, вернуться обратно и передать обруч своему товарищу. Выигрывает та 

команда, которая раньше завершит эстафету. 

9-ый конкурс. «Гонка мячей под ногами». 

Игроки делятся на 2 команды. Первый игрок посылает мяч между рас-

ставленными ногами игроков назад. Последний игрок каждой команды 

наклоняется, ловит мяч и бежит с ним вдоль колонны вперед, встает в 
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начале колонны и опять посылает мяч между расставленными ногами и 

т.д. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

10-ый конкурс. «Пальчики». 

В эту игру следует играть босиком. На пол кладут обычные каранда-

ши (ручки) на расстоянии 5 метров от команд. Задача ребенка пробежать 5 

метров, схватить карандаш ногой и принести его своей команде. После 

этого охотиться за карандашом отправляется следующий игрок. 

11-ый конкурс. «Донеси листок бумаги». 

Нужно заготовить 2 листа бумаги (можно из тетради) Игроки делятся 

на две команды, которые строятся параллельно одна к другой. Первому иг-

року каждой команды кладут на ладонь по листку. Во время игры лист 

должен лежать на ладони сам по себе - его ни как нельзя придерживать. 

Первые игроки с каждой команды бегут к флажку. Если листик вдруг упа-

дет на землю, его нужно поднять, положить на ладонь и продолжить свой 

путь. Добежав до своей команды, игрок должен быстро переложить листик 

на правую ладонь следующего в очереди товарища, который сразу бежит 

вперед. Тем временем первый стает в конец ряда. Так продолжается до тех 

пор, пока очередь не дойдет до первого.  

Побеждает та команда, которая быстрее справилась с заданием. 

Всем участникам вручают поощрительные призы и грамоты. 

 

«Весёлые старты» (3) 
Участники: две команды по пять человек (девочки и мальчики). 

Возраст участников: 10-15 лет. 

Место проведения: детская игровая площадка. 

Оборудование: кегли (10 шт.), туалетная бумага (2 шт.), ведро(2 шт.), 

швабра(2шт), спички(10 шт.), теннисный мяч (2шт), воздушный шар(2 шт.) 

и запасные, тарелка(2 шт.), мяч(1 шт.). 

1-й конкурс. Эстафета с кеглями. 

По сигналу ведущего первый участник команды, взяв в руки теннис-

ный мячик, бежит вперёд до финишной отметки. Там он бросает мяч по 

впереди стоящим кеглям (5 штук с расстоянием между ними 30-40 см). Да-

лее он бежит вперёд за мячиком, и, подобрав его, возвращается к своей 

команде, передавая эстафету следующему участнику. В этом конкурсе 

каждой команде прибавляются очки за сбитые кегли (по одному очку за 

каждую). 

2-й конкурс. Эстафета с воздушным шаром. 

Участники команды стартуют парами, удерживая лбами воздушный 

шар, добегают до финишной отметки и возвращаются к месту старта, пе-

редавая шар следующей паре. 

3-й конкурс. Эстафета Бабы-Яги. 

В качестве ступы используется обычное ведро, в качестве метлы - 

швабра. Участники встают одной ногой в ведро, другая остаётся на земле. 

Одной рукой он держит ведро за ручку, а в другой руке - швабру. В таком 

положении необходимо пройти всю дистанцию и передать ступу и метлу 
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следующему участнику. Та команда, которая выполнит задание быстрей, 

получает 5 баллов. 

4-й конкурс. Эстафета с «рыбками». 

Потребуется ведро с водой спички по количеству игроков, столовая 

ложка и тарелка. У финишной отметки стоит ведро, в котором на поверх-

ности воды плавают спички - «рыбки». Задача каждого участника - добе-

жать до ведра -водоёма, с помощью ложки выловить одну «рыбку» и по-

ложить её в тарелку - садок. Затем вернуться к команде и передать улов и 

«удочку». Не уроните улов , а то придётся всё начинать с начала. С «рыб-

ками» надо зачерпывать немного воды. Команды получают по одному оч-

ку за «рыбку». 

5-й конкурс. Вдогонку за мячом. 

Две команды выстраиваются двумя шеренгами справа и слева от ве-

дущего и рассчитываются по порядку номеров. Ведущий кидает мяч как 

можно дальше вперёд, и громко называет какой - либо номер. Два участ-

ника игры из обеих команд, имеющие этот номер, устремляются к мячу. 

Чтобы завладеть им и сразу же бросить партнёрам по команде. Если это 

удаётся, команда получает очко. В том случае, когда мяч перехвачен про-

тивником. Очко засчитывается ему. Затем команды снова занимают исход-

ное положение, и игра продолжается. Ведущий называет номера в любой 

последовательности, и чтобы выиграть, нужно быть внимательным. По-

беждает команда, набравшая большое число очков. 

6-й конкурс. Эстафета «Мумия». 

Участвует по 2 человека с команды, участников определяет командир, 

остальные участники команды активно поддерживают своих игроков. 

Один участник становится ровно, положив руки по швам, задача 2-го по 

сигналу, как можно скорее обмотать его туалетной бумагой, но сделать это 

качественно, не порвав ее. Выигрывает та команда, которая сделает это 

быстрее. 

Подведение итогов. 

 

«Весёлые старты» (4) 
Возраст участников: 10-15 лет. 

Количество участников: до 100 человек. 

Оборудование: кегли (16 шт.); маленькие мячи(4 шт.), (16 шт.); 

большие мячи(4 шт.); обручи(4 шт.); ракетки для бадминтона (4 шт.); туа-

летная бумага(4 шт.); шишки; бассейн; «кораблики» (пластиковые бутыл-

ки).  

Ход игры: 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на 

спортивном конкурсе «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ». Позвольте представить вам 

наших гостей… 

ВЕДУЩИЙ: А теперь, прошу команды представиться (показать эм-

блему, девиз, название команды). Первый отряд ваше название команды, 

девиз, эмблема. Второй отряд... Третий отряд.... Четвертый отряд... 



 76 

Команды начинают представление. 

ВЕДУЩИЙ: Сейчас каждая команд выбирает капитана, которому в 

дальнейшем предстоит решать, кто именно будет участвовать и в каком 

соревновании,  кто с этим лучше справится. 

ВЕДУЩИЙ: Итак, приступаем к 1 эстафете «БЕГ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» (Инвентарь-1). 
Условия: Участвует вся команда. Команды выстраиваются в колонну. 

Перед вами препятствия (бутылки), между которыми надо быстро пробе-

жать, дотронуться до флажка и вернуться обратно. По свистку стоящий 

первым в колонне начинает бежать, пробегая препятствия (бутылки), добе-

гает до флажка, оббегает его, возвращается к своей команде и передает эс-

тафету следующему участнику. Сам встает последним. Следующий повто-

ряет движения предыдущего. Выигрывает та команда, чей капитан станет 

первым. Идет эстафета.  

Подведение итогов 1-ой эстафеты. Жюри объявляет итоги.  

ВЕДУЩИЙ: 2 эстафета «ПИНГВИН С МЯЧОМ» (Инвентарь-3). 
Участвует вся команда. Команды стоят колоннами, перед ними на 

расстоянии стоят флажки. Первые номера в командах получают по мячу. 

Нужно зажать его между коленями и передвигаясь прыжками устремиться 

к флажку, оббежать его и вернуться. Мяч передать второму игроку, потом 

третьему и так пока вся команда не пройдет эстафету. Выигрывает та ко-

манда, чей капитан станет первым. Идет эстафета. 

Подведение итогов 2-ой эстафеты. Жюри объявляет итоги. 

ВЕДУЩИЙ: 3 эстафета «ПРОВОДНИК» (Инвентарь-2). 
Участвует вся команда. Команды стоят колоннами, первому стоящему 

в колонне дается маленький мяч, его нужно положить под подбородок. По 

свистку, первый участник с мячом поворачивается к второму участнику 

команды рядом стоящему и передает мяч так чтобы он не вывалился, пере-

давая его зажав подбородком, второй участник также должен принять этот 

мяч положив его под подбородок, но не касаясь его руками. После мяч пе-

редается третьему участнику, и так до тех пор, пока мяч не окажется у по-

следнего стоящего в колонне. Он поднимает мяч над собой и выигрывает 

та команда, которая сделает это быстрее. Идет эстафета. 

Подведение итогов 3-ей эстафеты. Жюри объявляет итоги. 

ВЕДУЩИЙ: 4 эстафета: «ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ» (Инвентарь-2). 

Участвует вся команда. Команды стоят колоннами, перед вами лежат 

расположенные друг от друга мячи. По свистку стоящий первым в колонне 

начинает бежать, дотрагивается до 1-го мяча возвращается к исходной ли-

нии, дотрагивается до нее, бежит ко 2-му мячу, дотрагивается до него и 

возвращается обратно, передав эстафету следующему участнику. Следую-

щий повторяет движения предыдущего. Выигрывает та команда чей капи-

тан станет первым. Идет эстафета.  

Подведение итогов 4-ой эстафеты. Жюри объявляет итоги. 

ВЕДУЩИЙ: 5 эстафета КОНКУРС КАПИТАНОВ - «МОРСКОЙ 

БОЙ» (Инвентарь-8, 9). 
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Наши капитаны ведут свои команды от победы к победе. Это умелые, 

находчивые, смекалистые ребята. И теперь они свою находчивость, сме-

калку и умение покажут в конкурсе капитанов. В этом соревновании нуж-

но попасть в два кораблика, на дне которых наклеены баллы. Капитаны со-

ревнуются по очереди. Заработанные в этом конкурсе очки добавляются к 

общему счету. Идет конкурс.  

Подведение итогов конкурса капитанов. Жюри объявляет итоги. 

ВЕДУЩИЙ: 6 эстафета «ПЕРЕПРАВА» (Инвентарь-4). 

Участвует вся команда. Команды стоят колоннами, перед вами на рас-

стоянии стоит флажок. Первые номера в командах получают по обручу и 

становятся в него. По свистку первый участник бежит в обруче до флажка, 

обегает его и возвращается обратно, берет в обруч 2-го участника команды 

и бежит с ним до флажка, оставляет 2-го участника там, а сам возвращает-

ся к команде, берет следующего игрока, и так до тех пор пока вся команда 

не окажется у флажка, т.е. переправлена. Выигрывает та команда, которая 

сделает это быстрее. Идет эстафета.  Жюри объявляет итоги. 

ВЕДУЩИЙ: 7 эстафета  «МУМИЯ» (Инвентарь-6). 

Участвует по 2 человека с команды, участников определяет командир, 

остальные участники команды активно поддерживают своих игроков. 

Один участник становится ровно, положив руки по швам, задача 2-го по 

сигналу, как можно скорее обмотать его туалетной бумагой, но сделать это 

качественно, не порвав ее. Выигрывает та команда, которая сделает это 

быстрее. Идет эстафета. 

Подведение итогов 7-ой эстафеты. Жюри объявляет итоги. 

ВЕДУЩИЙ: 8 эстафета «НЕ УРОНИ» (Инвентарь-2, 5). 
Участвует вся команда. Команды стоят колоннами, перед вами на рас-

стоянии стоит флажок. Первые номера в командах получают ракетки с мя-

чом. По свистку первый участник бежит с ракеткой, положив на нее мячик, 

его задача не уронить мяч. Добегает до флажка, оббегает его и возвращает-

ся к команде, передав эстафету следующему участнику. Следующий по-

вторяет движения предыдущего. Выигрывает та команда, чей капитан ста-

нет первым. Идет эстафета. Подведение итогов. Жюри объявляет итоги.  

ВЕДУЩИЙ: 9 эстафета «БЕЛОЧКА» (Инвентарь-7). 

Белочка очень любит все собирать. Сегодня вы побудете в роли бело-

чек. По полю разбросаны шишки. Ваша задача за 1 минуту собрать как 

можно больше шишек. По очереди каждый участник поднимает 1 шишку и 

приносит её в свой короб. Выигрывает команда, которая соберет больше 

всего шишек.  

ВЕДУЩИЙ: - Сейчас я загадаю загадки для каждой команды. Вам 

необходимо отгадать как можно больше загадок. Одна загадка - это один 

бал, который прибавляется к общему счету. 
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Железные блины 

Соединены, 

Тонкая палка - 

Железная скалка, 

Блины печёт, 

Силой влечёт. 

Ответ: Штанга 

 

Два кольца 

И два каната, 

Вверх и вниз, 

Туда - обратно. 

Незаконченный полёт, 

Стойка, взлёт и поворот. 

Ответ: Снаряд – кольца 

 

Есть лужайка в нашей школе, 

А на ней козлы и кони. 

Кувыркаемся мы тут 

Ровно сорок пять минут. 

В школе - кони и лужайка?! 

Что за чудо, угадай-ка! 

Ответ: Спортзал 
Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих 

Рыбацкие сети. 

Ответ: Стадион 
 

Безбородый и не белый, 

Гладкое, без шерсти, тело, 

Железные копыта, 

Словно в землю врытый, 

Он не блеет, не шумит, 

Где поставят - там стоит; 

Его не двигают - 

Через него прыгают. 

Ответ: Снаряд - козёл 

Железная птичка 

Снесла яичко, 

Яичко из гнезда 

Не взять без труда. 

Тяжело яйцо, 

В яйце - кольцо; 

За кольцо возьмёшь - 

Яйцо унесёшь. 

Ответ: Гиря 

 

Эстафета нелегка. 

Жду команду для рывка. 

Ответ: Старт 

 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: "шайбу!", "мимо!", "бей!" - 

Значит там игра 

Ответ: Хоккей 

 

На белом просторе 

Две ровные строчки, 

А рядом бегут 

Запятые да точки. 

Ответ: Лыжня 

 

На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. 

Ответ: Шахматы 

 

Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? 

Ответ: Лыжник 

 

Он на вид - одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовется... 

Ответ: Сноуборд 
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ВЕДУЩИЙ: - Ребята Вам было весело? Вам понравилось? К сожале-

нию, наш конкурс «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» подошел к концу, и на этом мы 

заканчиваем наши соревнования-эстафеты. А пока судьи подводят итоги, я 

попрошу вас поделиться своими впечатлениями от соревнований.  

Ребята делятся впечатлениями. 

ВЕДУЩИЙ: Для подведения итогов слово предоставляется жюри. 

Выступление жюри. 

Все участники конкурса награждаются грамотами, команде-

победительнице вручаются подарки. 

ВЕДУЩИЙ: А теперь поаплодируем нашим победителям! Команда-

победительница совершает круг почета. 

 

Праздник «Молодецкие потехи» 
Количество участников: 24 человека  

Возраст участников: от 7 до 14 лет 

Оборудование: пластиковые пакеты, тканевые мешки, наполненные 

соломой, пластиковые бутылки, шарики для пинг-понга, скакалки, кегли, 

пластиковые ведра, приспособление для выдувания мыльных пузырей, ка-

нат. 

Цель: физическое и творческое развитие детей, приобщение к здорово-

му образу жизни, воспитание целеустремлённости, товарищества, наход-

чивости, дисциплинированности, коллективизма, патриотизма. 

Этапы подготовки: 
1. Подготовка инвентаря. Украшение зала имеющимися поделками и 

народными украшениями. Подготовка объявлений с приглашением на 

праздник всех желающих. 

Текст объявления:  «ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ МОЛОДЦОВ И ДЕВИЦ 

НА МОЛОДЕЦКИЕ ПОТЕХИ!!! Время и место проведения». 

Так же подготавливаются приглашения для родителей. 

2. Выбор игр и конкурсов на народную тему. 

Задействованы будут 10 конкурсов, аналогичных древним славянским 

состязаниям. 

1. Кулачный бой - вытолкнуть из круга. 

2. Бег в мешках - бег в больших пакетах. 

3. Перепрыгивание через лужу - перепрыгивание через нарисованное 

препятствие. 

4. Сбивание друг друга с бревна мешком с соломой - бой подушками 

на нарисованных бревнах. 

5. Бег на бочках. Привязать к ногам пластиковые бутылки. 

6. Метание булыжника - метание шарика. 

7. Сбивание пастушьим хлыстом мухомора - сбить скакалкой кеглю. 

8. Ходьба на ходулях - бег с ведром на одной ноге. 

9. Отрывание друг друга от земли - то же. 

10. Выпивание большого ковша с квасом - выдувание самого боль-

шого мыльного пузыря. 
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Этапы проведения: 

Несколько детей приходят заранее, чтобы украшать зал, оформлять 

сцену. Двоим мальчикам поручаются роли глашатых, открывающих  ме-

роприятие. Все помощники вожатых наряжаются в русские народные ко-

стюмы. 

Начало концерта: 
В записи звучат русские народные мелодии. Зрители входят в зал и 

рассаживаются по местам.  

Под русскую народную песню «Тимоня» выходят два мальчика-

глашатая и начинают концерт. 

1-й: - Здрасьте, господа, 

2-й: - Почтеннейшая публика! 

1-й: - Эй, обжоры, оторвитесь от тарелки, 

2-й: - Эй, лежебоки, оторвитесь от подушки, 

1-й: - Протирайте ваши сонные гляделки, 

2-й: - Ставьте ваши ушки на макушке! 

Выходит вожатая:  - Здравствуйте ребята. Пришли мы все на моло-

децкие Потехи - это почти то же самое, что и Олимпийские Игры. Только 

Игры проводили древние греки, а Потехи организовывали предки славян. 

Это, во-первых. Во-вторых, спортсменов, участвующих в Играх, называли 

Атлетами, а участников Потех - просто Молодцами. В-третьих, Атлеты со-

ревновались, как известно, голыми, а Молодцы , ввиду суровости климата,  

в одежде. В-четвертых, Олимпийские Игры запрещено было посещать 

женщинам, а Молодецкие Потехи и начаться не могли, если рядом не было 

девушек. В-пятых, награждали призеров Игр лавровыми венками, а побе-

дителей Потех - поцелуями. А так, во всем остальном, никаких отличий. 

Правда, еще и виды единоборств, в которых соревновались Атлеты и Мо-

лодцы, были совершенно разными. 

Вожатый: - Один византийский путешественник, посетивший в те 

далекие времена земли славян, описывает в своих путевых заметках 10 ви-

дов состязаний, которые он лично видел, оказавшись волей случая на Мо-

лодецких Потехах. В адаптированном переводе на современный язык эти 

состязания можно было бы назвать так: 

1. Кулачный бой. 

2. Бег в мешках. 

3. Перепрыгивание через лужу. 

4. Сбивание друг друга с бревна мешком с соломой. 

5. Бег на бочках. 

6. Метание булыжника. 

7. Сбивание пастушьим хлыстом мухомора. 

8. Ходьба на ходулях. 

9. Отрывание друг друга от земли. 

10.Выпивание большого ковша с квасом. 

11.Заканчивались Потехи перетягиванием каната. Вот и мы сегодня 

будем соревноваться как древние славяне.  
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Далее по порядку проводятся задуманные игры. 

Глашатые приглашают на каждый конкурс по два человека из сидя-

щих в зале детей. Все игры сопровождаются русскими народными мело-

диями. В конце соревнований проводится перетягивание каната. 

Закрытие соревнований: 

Вожатая: - Вот и подошел к концу наш праздник. 

Вожатый: - Олимпийские Игры возродил в 1 896 году француз Пьер 

де Кубертен. Сейчас, по прошествии ста лет, появилась надежда, что ка-

кой-нибудь другой француз сумеет возродить Молодецкие Потехи. А мо-

жет быть не француз? 

Вожатая: - Может, кто-нибудь из вас, ребята, сможет сделать это! 

Вожатые: - До свидания, друзья!!! 

Подведение итогов. 

 

Спортивно-познавательная игра «Джунгли зовут!!!» 
Количество участников: 20 человек. 

Возраст участников: 7-10 лет. 

Оборудование: бумага, карандаши, мячи, пазлы, ребусы, фрукты и 

«кости» из бумаги. 

Цель: укрепление детского коллектива, развитие коммуникативных, 

творческих и физических способностей. 

Время проведения:  2 часа  

План проведения:  

1. Разбивка участников на две команды: «Хищники» и «Травоядные»; 

2. Представление команд; 

3. Проведение конкурсов.  

Итоги игры. Вручение грамот, призов. 

Ход игры: 

Ведущий:  
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Со всех дворов зовём гостей.  

Чем больше, тем нам веселей. 

Что у нас тут приключилось?  

Вы узнаете сейчас. 

Сосна в лиану превратилась  

И позвала в джунгли нас. 
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Конкурс 1. «Злосчастное место». 

Ведущий: - Ребята, представьте, что мы находимся в тропическом ле-

су. Вокруг нас растут пальмы, шелестит бамбук, по деревьям скачут обезь-

яны, слышны голоса неизвестных птиц. И мы с вами после долгих стран-

ствий вышли к болоту. Болото - это место, где каждый неверный шаг мо-

жет стоить жизни.  

Сейчас посмотрим, кто - хищники или травоядные, быстрее преодо-

леют это злосчастное место. А кочками, по которым мы будем  передви-

гаться, нам послужат дощечки. Для начала надо обеими ногами встать на 

одну лодочку, а другую на некотором расстоянии положить перед собой, 

затем переступить на неё, а ту, на которой мы стояли раньше, опять пере-

ставить перед собой и т.д. Начали! {Победившей команде вручается фрукт 

или кость). 

Конкурс 2. «Крокодилы». 
Ведущий: - Болота в джунглях кишат огромными крокодилами. Вот 

мы сейчас и поиграем в крокодилов. Каждая команда делится на пары. 

Один человек и: пары передвигается на руках, а другой должен держать 

его за ноги. Итак, разделись на пары. Внимание, начали! (Подведение ито-

гов) 

Конкурс 3. «Лягушки». 

Ведущий: - А какое же болото без лягушек! Поэтому наш следующий 

конкурс называется «Лягушки». Участники команд садятся на корточки, 

ставят перед собой руки на пол. По моему сигналу начинают прыгать, кто 

быстрее. Прыгать надо, как лягушки - выставлять обе руки - на пол, а затем 

делать прыжок обеими ногами из положения на корточках. (Подведение 

итогов). 

Конкурс 4. «Попрыгунчики». 
Ведущий: - Молодцы! Наконец мы перебрались через болото и так 

обрадовались этому, что даже закричали. Давайте посмотрим, кто умеет 

лучше прыгать. Для этого нужно попрыгать на одной ножке туда и обрат-

но. Туда на одной, обратно на другой. (Подведение итогов). 

Конкурс 5. «Кузнечики». 
Ведущий: - Молодцы! Вы хорошо умеете прыгать на одной, а сейчас 

попрыгайте на двух, но не просто, а зажав между ногами мяч. (Подведение 

итогов). 

Конкурс 6. «Змейка». 
Ведущий: - В джунглях много змей, в том числе очень ядовитые коб-

ры. Наш конкурс называется «Змейка». Для этого команды должны стать 

по росту. Просуньте левую руку между ног, сзади стоящий пусть возьмёт 

вашу руку  правой рукой и т.д. Каждая команда по сигналу начинает своё 

движение. Победят те, кто быстрее придёт к финишу. Итак, начали. (Под-

ведение итогов). 

Конкурс 7. «Охота». 
Ведущий:  
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Ох, трудна у нас работа:  

На зверей пошла охота,  

Как бы нам we прогадать,  

От охотников удрать.  

Дичь, конечно, убегает,  

Её охотник догоняет. 

Кто кого тут победит? 

Быстрый будет впереди.  
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Одна команда выстраивается в шеренгу, члены другой команды пы-

таются попасть в соперников мячом. Затем команды меняются местами. 

(Подведение итогов). 

Конкурс 8. «Художник». 
Ведущий: - От каждой команды пригласить одного человека. Пока-

зать ему картинку животного. А затем с закрытыми глазами нарисовать, а 

остальные должны догадаться, кто нарисован. (Подведение итогов). 

Конкурс 9. «Занимательные вопросы» 
Ведущий: 

1. У кого из зверей фамилия Топтыгин? (Медведь) 

2. Кого считают царём зверей? (Лев) 

3. Какой зверь помогает нам переходить дорогу? (Зебра) 

4. Кого чаще всего забивают в «домино»? (Козёл) 

5.  Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса) 

6. Как называется самая маленькая лошадь? (Пони) 

7. Какой зверек дал название короткой мужской прическе? (Ёжик) 

8. Кого в шутку называют косым? (Заяц) 

9. Какой зверь, если бы проводился конкурс по профессиям, был бы 

признан лучшим лесорубом? (Бобр) 

10. Кто вместо удочки использовал свой хвост? (Волк) (Подведение 

итогов). 

Конкурс 10. «Угадай меня». 
Сегодня отправляются в джунгли травоядные и хищники, давайте с 

ними познакомимся. 
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Он высокий и пятнистый  

С длинной-длинной шеей,  

И питается он листьями- 

Листьями с деревьев.  

(Жираф) 

Не барашек и не кот, 

Носит шубу круглый год. 

Шуба серая для лета, 

Шуба для зимы - другого цвета.  

(Заяц) 

Хобот длинный, пасть с клыка-

ми.  

Ноги кажутся столбами, 

Как гора огромен он,  

Вы узнали, это.   

(Слон) 

Не слыша волны океанской, 

Морского простора не зная, 

В далёкой степи африканской 

Резвится тельняшка морская.  

(Зебра) 

Толстокожий, неуклюжий, 

У него огромный рот 

Любит воду, но не лужи 

Житель Нила...  

(Бегемот) 

 

 

 

 

Есть немало рогачей 

В зоопарке и в лесу. 

У всех рога на голове, 

У одного лишь на носу.  

(Носорог) 

Сама рыжеватая, 

Мордочка плутоватая. 

Ей не надо пирожка 

Ей бы скушать петушка!  

(Лиса) 

Уж очень вид у них чудной: 

У папы локоны волной,  

А мама ходит стриженой,  

На что она обижена? 

(Лев) 

Меньше тигра, больше кошки, 

Над ушами кисти-рожки 

С виду кроток, но не верь: 

Страшен в гневе этот зверь  

(Рысь) 

По реке плывет бревно. 

Ух, и злющее оно»! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит... 

(Крокодил) 

Он свирепый зверь, но все же 

Тихим он бывает тоже, 

Он бывает тих с тигрицей, 

Так как сам её боится.  

(Тигр) 
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Ведущий: - Вам нужно собрать разрезанную на части картинку с жи-

вотными. Вспомнить про него загадку или пословицу. Загадать другой ко-

манде. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием. (Подведение 

итогов). 

Конкурс 11. «Верни зверей в зоопарк». 
Ведущий: - В зоопарке случилась беда. Сторож забыл закрыть двери в 

клетках с животными. Отгадайте задания и верните животных на свои ме-

ста. Начали! 
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Он высокий и пятнистый 

С длинной-длинной шеей, 

И питается он листьями- 

Листьями с деревьев.  

(Жираф) 

 

 

 

На мне люди ездят и возят 

поклажу. 

В пустыне безводной 

Могу идти даже.  

(Верблюд) 

Я - лучший сторож дома  

И с детства всем знакома.  

(Собака) 

Какая коняшка  

Ходит в тельняшке?  

(Зебра) 

Что за чудо, вот так чудо! 

Сверху блюдо, снизу блюдо! 

Ходит чудо по дороге, 

Голова торчит да ноги. 

(Черепаха) 

Он огромен, полосат,  

А вообще-то кошке брат.  

(Тигр) 

Сердитый недотрога  

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много,  

А ниток - ни одной.  

(Ёж) 

Я похож на зайца очень  

Но не заяц, между прочим.  

(Кролик) 

Кто по ёлкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы/?  

(Белка) 

У порога плачет,  

Коготки прячет.  

Тихо в комнату войдёт- 

Замурлычет, запоёт.  

(Кошка) 
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(Подведение итогов) 

 

Ведущий. - Итак, наша игра подошла к концу. 

Мы сегодня с вами не скучали,  

А с удовольствием играли.  

Пусть была остра борьба. 

Сильней соревнования.  

Успех решила не судьба,  

А только наши знания! 

Подведение итогов игры. 

 

Из опыта вожатых: Самым запоминающимся для детей оказался 

конкурс «Змейка» т. к. по мнению ребят, в этой эстафете они держались 

за руки и стали единым целым. 
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