
Приложение 1. 

Методика «Шкала приемлемости» Бахарева 

    Цель: изучение межличностных отношений, статус учащегося 

Инструкция: «Сейчас вы получите бланк, на котором написан список класса. Подумайте и ответьте 

на вопрос: «насколько бы вы хотели остаться с каждым из одноклассников, если класс будет 

расформирован?». Напротив каждой фамилии необходимо поставить балл в соответствии с разделами. 

Например, вы очень хотели бы, чтобы этот ученик остался в вашем классе, поэтому вы ставите 

напротив его фамилии «5»; аналогично для следующего ученика. Каждый работу выполняет 

самостоятельно. Себя не оцениваем.» 

Очень хочу Хочу Безразлично Не хочу Очень не хочу 

5 4 3 2 1 

 

Обработка:  

На основе индивидуальных данных заполнить таблицу. 
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Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса  

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной со 

школой у детей младшего и среднего школьного возраста.  Так же методика позволяет выявить, какие 

именно проблемы ребенка препятствуют успешной адаптации и вызывают стресс. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в 

письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить “Да” или “Нет”.  

Инструкция: “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, 

как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или 

неверных, хороших или плохих ответов. 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 совпадают 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 

подсчитывается:  

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

повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего 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. Анализируется общее внутреннее 

эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных 

синдромов (факторов) и их количеством.  

 

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 достижение 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 ожиданиям окружающих  



3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость 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 

 

Приложение 2. 

Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных 

УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать 

(фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На листке напечатан 

отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 

подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не знаете, 

что вписывать, то можно пропустить. Не обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова 

могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались 

правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не 

разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, поднимите руку». 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

к тесту «Сформированность навыка чтения»  

Фамилия, имя _____________________________________________________  

Класс  ____________________________________________________________ 

  

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________  не залетала сюда, 

ни единый ____________________ не проникал сквозь ___________________ ветви.  Высокие стволы 

___________________ плотными рядами, точно стены.  Кругом  было так ___________________, что 

Элиза ______________________ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого 

________________________, попадавшего ей __________________ ноги. Никогда еще 

Элиза  _______________________________   в такой глуши. 

 

Документация школьного психолога - Информация школьному психологу 



ИНДЕКС МАТЕРИАЛА 

Модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

в рамках внедрения ФГОС ООО  

План психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в рамках 

реализации ФГОС ООО  

Выявление одаренных детей и 

организация работы по развитию их 

творческого потенциала  

Примерный план работы с 

обучающимися ограниченными 

возможностями здоровья  

Приложения  

Все страницы  

Страница 5 из 5 

  

Приложение №1 

5 класс 

Схема наблюдения  

за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(Э. М. Александровская, Ст. Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

№ Критерии Ба

л-лы 

Поведенческие индикаторы  

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.

1. 

Учебная 

активность 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные 

ответы или не отвечает совсем, переписывает 

готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, 

не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает 

преимущественно верно; 
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– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положитльные и отрицательные 

ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

1.

2. 

Целеполагание 0 

  

1 

2 

  

3 

  

4 

  

5 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или 

собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические 

задачи, в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, регулирует процесс выполнения, четко 

может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель 

и строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований программы, 

выдвигает содержтельные гипотезы. 

1.

3. 

Самоконтроль 0 

  

1 

2 

  

3 

  

4 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже 

по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, не может обосновать 

своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 



  

5 

выполнять учебные действия и контролировать их 

не может, после выполнения может найти и 

исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но при 

решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность спсоба 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий вносит 

коррективы до начала решения. 

1.

4. 

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение 

учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 

«4»; 

– единичные оибки, усвоение знаний на 

«хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение 

практически всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.

1. 

Нравственно-

этическая 

готовность 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– не умеет выделять моральное содержание 

ситуации (нарушение/следование моральной 

норме); 

– ориентируется на моральную норму 

(справедливое распределение, правдивость, 

взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 



оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принтии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия 

других с точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость 

выполнения моральной нормы. 

2.

2. 

Поведение на 

роке 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– не выполняет элементарных требований, 

большую часть урока занимается посторонним 

делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поорачивается, обменивается мнениями 

с товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 

  

2.

3. 

  

Поведение вне 

урока 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения 

вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, 

переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другомууроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.

1. 

Взаимоотноше

ния с 

0 

1 

– негативизм по отношению к сверстникам, 

постоянно ссорится, одноклассники его не любят; 



одноклассниками 2 

3 

4 

5 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, 

другие ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с 

одноклассниками, но не вступает с ними в 

контакт;– сфера общения ограничена, контакт 

только с некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда 

к нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

  0 

1 

2 

3 

4 

5 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют 

(тревожность, огорчение, страхи, вспыльчивость, 

обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто 

бываетв  подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем 

настроении,. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Аналитический отчет  

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено и уровня сформированности УУД 

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Дата________________ 

Общее количество учащихся 5 класса ____________  

Классный руководитель: _____________________________________ 

Обследовано на УУД __________________________________________________ 

УУД Показатель Высокий  

уровень  

кол-во и % 

Средний  

уровень  

кол-во и % 

Низкий  

уровень  

кол-во и % 



от числа 

прошедших 

обследование 

от числа 

прошедших 

обследование 

от числа 

прошедших 

обследование 

Личностные Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения(критерий 

2) 

      

Эмоциональное 

благополучие(критерий 4) 

     

Регулятивные Целеполагание  (критери

й 1, шкала 2) 

      

Самоконтроль (критерий 

1, шкала 3) 

      

Познавательны

е 

Учебная 

активность (критерий 1, 

шкала 1) 

      

Усвоение знаний, 

успеваемость(критерий 1, 

шкала 4) 

      

Коммуникатив

ные 

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 

3, шкала 1) 

      

Взаимоотношения с 

учителями(критерий 3, 

шкала 2) 

      

  

  

  

Общий показатель адаптации к школьному обучению 

  

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные       

Регулятивны       

Познавательные       



Коммуникативные       

ОБОБЩЕННЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

      

Тест на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом 

можно приступать к работе. На листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 

подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. 

Не обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения 

получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, 

работайте самостоятельно. Когда все сделаете, поднимите руку». 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

к тесту «Сформированность навыка чтения»  

Фамилия, имя _____________________________________________________  

Класс  ____________________________________________________________ 

  

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна 

____________________  не залетала сюда, ни единый 

____________________ не проникал сквозь ___________________ 

ветви.  Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно 

стены.  Кругом  было так ___________________, что Элиза 

______________________ свои собственные шаги, слышала шуршание 

каждого сухого ________________________, попадавшего ей 

__________________ ноги.Никогда еще 

Элиза  _______________________________   в такой глуши. 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 

минут поторопите тех, кто еще не закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех. 

Обработкаосуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует 

аналогичныеключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения:  

1 – леса 



2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 

4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика 

9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум – 10), которая сравнивается с нормативными 

данными для учащихся 5 класса для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

Содержание  

показателя 

Зоны   

1 2 3 4 5   

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 
  

Навык чтения   0–4 5–7 8–9 10 
 

 

Тест на оценку самостоятельности мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения  

в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. Их всего 

семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно прочитать 

задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. Ответ нужно 

проставлять крестиком вот в этой таблице.(Показать таблицу на доске и на бланке.) В самих 

листках, где приведены задачки, ничего писать или обводить нельзя. Отвечать надо следующим 

образом. Может быть, вам в первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь 

ставите крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д.(в процессе объяснения проставлять 

крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ, то есть у вас в 

каждой строчке должно быть по одному крестику. Если что-то в процессе работы будет непонятно, 

поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом советоваться 

нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить». 



БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

 а б в 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в одной строчке не 

оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма ответа, нужно переделать работу 

вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего говорить не надо) пальцем 

показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя 

пометьте, что данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с ключом: 1 - б, 2 

- 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6 

  

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

(белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к 

заполненным тестам, что сокращает время обработки) 

 а б в 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с помощью 

нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития самостоятельности мышления. 

Интерпретация: 

Содержание  Зоны 



показателя 1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабы

й 

уровень 

средни

й 

уровень 

хоро

ший 

уровень 

высо

кий 

уровень 

Самостоятельно

сть мышления 
  0–3 4–5 6 7 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать только тогда, 

когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, какименно надо действовать. 

Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не 

сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм 

какой-то деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, 

аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то изменения, то 

ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно и 

не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а является целостным 

личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е теста Кеттелла. Если в семье 

излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии 

(отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется 

как воспитанная беспомощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в предварительных 

инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то он какое-то время 

может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако он чаще пытается 

припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем логических рассуждений. 

Обычно ребенок может восстановить в памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто 

использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не 

оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и 

выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ с тем, 

который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, но 

решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам 

ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если возможность проверить 

решение отсутствует, задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все 

сделал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не сразу видит, 

как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может самостоятельно найти 



адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, 

и старается подобрать подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она ему обычно не 

требуется. Если деятельность не требует от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. 

Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в общей 

осведомленности. 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел своими 

интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо использовать. Когда 

встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется 

памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В 

помощи взрослых обычно не нуждается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях и общей 

осведомленности. 

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим интеллектуальным 

развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием основных интеллектуальных 

операций. Если основные операции мышления уже сложились, а ребенок не умеет ими пользоваться, то 

учить его надо следующим образом. Во-первых, следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем 

дальше, тем чаще он будет сталкиваться с ситуациями, когда сразубудет непонятно, что и как надо 

делать. Ведь и сами взрослые основное время и усилия тратят именно на то, чтобы понять, как 

действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – это нормальное 

состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и 

самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить ребенка, 

объяснив, что все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать невозможно и не 

надо. Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться пользоваться справочной 

литературой. Когда задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные формулы, лучше 

проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно отнести. После 

этого следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить описанные 

там способы действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что ничего принципиально 

нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в школе на уроках, 

следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно только полистать и 

поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в ней нужно применить не только те 

формулы, которые они сегодня использовали в классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-то 

такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем задачка отличается от 

тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в учебнике или в тетради. Может быть, задачка 

просто сформулирована несколько иначе. Можно попробовать выстроить ее схему в сравнении со 

схемой классных задачек – когда различия станут видны, будет понятно, как решать. Родители могут 

ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с объяснениями и не подсказывать. 



Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  

(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. // Научно-

методические основы использования в школьной психологической службе конкретных 

психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина) 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и 

задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п.  Уровень 

развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 

вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 

верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 

2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими 

руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она 

обозначает. 

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне 

развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. 

Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, вы 

будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны человеческой 

личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). Например, в линии 

«здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя – абсолютно 

здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой 

учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся 

заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли используются предложенные 

значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и 

экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции 

длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, 

демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять 

задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь его внимание к своей 



работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). 

Все это служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

Регистрационный бланк 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата___________________________  Класс_____________________________ 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой вертикальной черты. 

Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в 

настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития этих качеств ты 

был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя. 
 

руками 

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» 

рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, анализируется 

отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых получают 

количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). 

Обработка включает следующие этапы: 

 По каждой из шести шкал определяются: 

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней точки 

шкалы  («0») до знака «х»; 

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

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между величинами, 

характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака «х» до «–»; в тех 



случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным 

числом. Записывается значение каждого из трех показателей. 

 Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана 

каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

 Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, 

соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют 

различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.). 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности (например, 

при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса), можно использовать разность 

между максимальным и минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и 

для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной оказывается 

средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При очень сильной 

дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень высоко, а 

другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть использован лишь 

для ориентировки. 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

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

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше 

отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и обведите в кружок одну 

букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

 

1. 

Как ты чувствуешь себя в 

школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2

. 

С каким настроением ты 

идешь утром в школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3

. 

Если бы тебе сказали, что 

завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, как 

бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 



4

. 

Как ты относишься к тому, 

что у вас  отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют 

уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5

. 

Как ты относишься к 

домашним заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания 

были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не 

было 

6

. 

Хотел бы ты, чтобы в школе 

были одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

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

перемены 

7

. 

Рассказываешь ли ты о 

школе своим родителям или 

друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8

. 

Как ты относишься к своему 

классному руководителю? 

а) мне нравится наш классный 

руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой 

классный руководитель. 

9

. 

Есть ли у тебя друзья в 

классе? 

а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

1

0 

Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои 

одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

Бланк ответов анкеты мотивации 

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

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

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система балльных 

оценок: 



 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

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

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

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

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

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, 

чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы 

в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе. 

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети испытывают 

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

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

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

случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения. 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. Выбор третьего 

варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, выбор второго варианта – о 

психологической защите. 



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

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О возможных 

проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном коллективе 

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

свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предполагать либо 

частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу из 2 или 3 

человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-

й» можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то причине ему не 

удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная 

комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 

обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

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

негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах(первые варианты) и при 

достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом 

неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены высокие показатели 

по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страха 

несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям принять 

участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать психологическую поддержку 

самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно проанализировать ответы 

детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 

Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

 Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

 Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность,  равнодушие. 



 Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, жизнеописание, 

книга, писатель. 

 Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, филология, 

эстетика, философия. 

 Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, важный, 

случайный, положительный. 

 Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, квартал. 

 Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

 Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

 Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

 Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

 Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

 После, раньше, иногда, сверху, позже. 

 Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

 Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

 Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

 Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

 Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

 Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

 Секунда, час, год, неделя, вечер. 

 Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим словом и 

другими существует такая же связь. Найди это слово. 

 Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

 Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

 Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

 Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

 Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

 Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

 Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

 Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент. 

 Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

 Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 



4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите обобщающее 

слово или словосочетание. 

 Любовь, ненависть 

 Герб, флаг. 

 Барометр, термометр. 

 Крокодил, черепаха. 

 Землетрясение, смерч. 

 Рим, Вашингтон. 

 Умножение, вычитание. 

 Повесть, рассказ. 

 Африка, Антарктида. 

 День, ночь. 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического действия,  «умозаключения по аналогии». 

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий способ оценки 

успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество баллов за 40 проб 

соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ). 

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

Интерпретация: 

Предполагается 4 уровня успешности: 

Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 

Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

Варианты ответов для 4 субтеста 
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Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»  

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы  как 

показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные варианты 

ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые 

справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни». 

Анкета  

Дата Ф.И. Класс 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 



в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна;  

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось;  

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь. 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и получить 

объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он 

отражает: 

 Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла. 

 Учебный мотив – 5 баллов. 



Варианты 

ответов 

Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 
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3 
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5 

3 

3 

0 

4 
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3 

4 

3 

– 

– 

5 

3 

3 

3 

3 
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0 

4 
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– 

5 
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3 

3 

3 

3 

4 

0 

0 

– 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации учения. 

 

Уровни мотивации 

Сумма баллов итогового уровня 

мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из начальных 

классов в средние: 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III– нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV– сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих для данного 

возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается количество выборов ими 

каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ними. 

  

  

Варианты 

ответов 

Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 
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Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив; 

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в выборах 

учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким образом, оценка 

эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по 

следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 

числа обследуемых. 

Личностный опросник Кеттелла 

в модификация Л. А.Ясюковой(регулятивные УУД) 

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются совершенно надежным 

инструментом, однако альтернативные проективные методы, как правило, не позволяют получать 

количественные характеристики степени выраженности различных черт личности. Поэтому 

использование личностного опросника Кеттелла может быть оправдано при условии осторожности в 

выводах и рекомендациях и необходимости дополнительной проверки полученных результатов. 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. Практика показала, 

что при групповом тестировании использование полного вопросника не повышает, а, напротив, может 

снижать достоверность результатов обследования. У детей в этом возрасте еще не развита 



саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, потому что они сами не знают, как они себя ведут и 

что им больше нравится, их мнения и предпочтения могут быстро меняться, поведение еще во многом 

ситуативно, а личные качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный 

вариант, состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так как надо 

анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу начинают 

«выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в состояние перевозбуждения. 

Они громко высказывают свое отношение к вопросам, комментируют ответы, мешают работать 

соседям, сбиваются сами. 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на «ложь», по которым 

можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки повысить достоверность выводов за 

счет увеличения количества вопросов не дают ожидаемых результатов. Поэтому нами была введена 

шкала Q5, позволяющая оценить способность ребенка адекватно оценивать свое поведение, так 

называемая шкала «лжи». Если ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью 

относиться и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не ограничиваются. Она 

дает надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, самокритичности, способности 

адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки. 

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения ключа и подсчета баллов 

по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое совпадение с ключом присуждается 1 балл. 

Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 факторов. В психологической характеристике 

отмечаются не все факторы, измеряемые тестом Кеттелла, – нами были выделены качества, наиболее 

значимые с точки зрения учебы. Часть показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В 

этом случае выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второстепенные. Зона выбирается по 

основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается явное 

несоответствие по значениям второстепенных факторов. Обычно это касается крайних (2 и 5) зон. Их 

всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из выраженности «второстепенных» свойств, 

действительно ли имеет место «крайнее» поведение. Зона патологии ни по одной из характеристик не 

выделяется 

Фамилия, Имя ___________________Класс ________ 
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Исполнительность (фактор G)  

Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно считает это 

вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда его просят что-то сделать. 

Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания по поводу непослушания или плохого 

поведения. В этом случае необходимо спокойно, методично и последовательно добиваться от ребенка 

того, что он обязан делать. Следует избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение 

нескольких недель или месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не 

надо требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно 

помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок постепенно привыкнет 

к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и замечаниям старших и выполнять то, о 



чем его просят или что он обязан делать. 

Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает исполнительным. Он 

в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. Если спокойно, последовательно 

помогать ему выполнять все школьные дела и домашние обязанности, то полноценное ответственное 

поведение постепенно сформируется. 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует на просьбы и 

замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется. 

Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют критические, 

рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все буквально (как сказал учитель, 

так и надо делать), расстраивается, если почему-либо точное выполнение невозможно, тяжело 

реагирует на замечания. Необходимо учить рациональному подходу к любой работе. 

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не может 

направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить все необходимое, 

организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в том, чтобы взрослые 

организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам самоорганизации и самоконтроля, 

рационального планирования. Ребенок должен как можно более точно представлять, сколько времени у 

него занимает любой вид его деятельности (умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до школы, 

подготовка уроков по конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться распределять 

работу во времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его периодическому 

(например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно оценивать, успевает ли 

он выполнять намеченное. 

Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то без 

напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители будут помогать 

ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, планировать все, что ему 

надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки самоконтроля. 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу жизни, 

распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа жизни, успевает все 

делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией взрослого человека, но определенные 

навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у ребенка уже сложились. 

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 

отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в порядке, свою 

«правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его хвалили за это. Такое поведение 

поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную организованность от показной и нарочитой. 

(Высокий уровень волевого самоконтроля никогда не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он 

фактически не способен всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.) 



Активность (факторы D, H, Q4)  

Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, может 

долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или не требуется делать 

уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. Не экспериментирует и поэтому 

не доставляет взрослым неприятностей. 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без дела, всегда 

чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его активность, надо найти для нее 

«безопасное» направление. Лучше поощрять расширение сферы его интересов, параллельные занятия в 

нескольких кружках или секциях, разрешать менять кружки, если ему что-то не понравилось и у него 

появились другие интересы. Такие дети доставляют немало хлопот, но если они находят свое 

призвание, то благодаря своей энергии многого достигают в жизни. 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, все время 

экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому что он может 

заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, электроприборами, химическими 

препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки 

ввести его в какие-то рамки встречают сопротивление, ребенок может реагировать по принципу 

отпущенной пружины. Лучше находить для него «безопасные» формы проявления активности. 

Самокритичность (фактор Q5) 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» представление, не видит 

своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои поступки. Такое самоотношение часто 

складывается и долго сохраняется у захваленных отличников, которые искренне считают себя 

идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо видят недостатки других детей и делают им 

замечания, у них могут не складываться отношения с одноклассниками. 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда задумывается о 

себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к себе пока сохраняется целостное 

и несколько «улучшенное». 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, анализировать 

собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно в основном соответствует 

тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои недостатки, может критически к ним относиться. 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем есть на самом 

деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге он привыкает и принимает 

такую заниженную оценку, при этом она может его и не травмировать. 

Независимость (фактор Е)  

Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, часто 

оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях выбора, требует, чтобы 



ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что родители и делают. Возможно закрепление 

воспитанной беспомощности, если постепенно не обучать ребенка самостоятельному принятию 

решений. 

Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 

ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его высказывать. С ним 

можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. 

Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не только в 

обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, претендует на 

лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать агрессивно защищаться. С ним 

можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равноправной дискуссии, поддается 

убеждению. 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни 

стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут возникать проблемы 

в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не сможет подчинить себе других 

ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, реагирует отвержением и отрицанием, даже 

когда эти советы могут идти ему на пользу. Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный 

период подросткового кризиса, если окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы 

воспитания, чтобы сохранить над ним власть. 

Тревожность (факторы О, Н, F) 

Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение ситуации, 

адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя расслабленность не позволяет 

вовремя корректировать поведение. Он может долго не замечать осложнений в учебе, быть уверенным, 

что у него все в порядке. 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция мобилизационной 

готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая адаптивность и гибкость поведения. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в жизни ребенка 

каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и требуют повышенной 

мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. Возможно, какие-то предметы ему даются не 

так легко, как другим детям, и он проявляет большую озабоченность по этому поводу. Иногда неумение 

рационально организовать свою деятельность приходится компенсировать дополнительными 

проверками, которые сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно 

выяснить и помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации. 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. Ребенок не верит в 

свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде сплошных неприятностей, которые он 

предотвратить не может и ожидает их со страхом. Обычно страхи его преувеличены, но уже устойчивы. 

Попытки успокоить успеха не имеют. Необходимо выяснить причины, которые привели к дезадаптации 



ребенка, и «устранить» их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют отличной 

успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными способностями. 

В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, а не требовали. Попытки психолога 

преодолеть тревожность детей через постепенное приучение их к различным пугающим ситуациям 

(методики последовательной десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на 

«лечение» симптомов и оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение 

уверенности в себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать недостаточную исполнительность 

ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет стараться делать все вовремя и так, как от него 

требуют, опасаясь наказаний и неприятностей. Но если он будет уверен, что его не будут проверять или 

не смогут проконтролировать, то работа окажется несделанной. 

Эмоциональность (фактор С)  

Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У ребенка 

отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и проблемы других людей. 

Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно рационалистичным. Он может эмоционально 

реагировать только на то, что касается непосредственно его самого. 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности.  

Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявляется во всех видах 

деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. Ребенок может глубоко 

переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих реакций, 

характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может наговорить грубостей, а 

потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может усиливаться при вступлении ребенка в 

подростковый возраст. 

Активность в общении (факторы Н, F)  

Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам знакомиться с 

новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится отвечать на уроках без подготовки. 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в установлении 

контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может общаться и со 

взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в общении. Контактирует с 

различными микрогруппами в классе. 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, легко меняет 

компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, отношения неглубокие. 

Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко разговаривает с ними на любые темы. 



Потребность в общении (фактор А)  

Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в одиночестве, 

обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может иметь одного друга, с которым 

тоже встречается не часто. 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне.  

Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко переживает ссоры с 

друзьями. 

Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. В школу он в 

основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы разговаривать. Его телефонные 

разговоры могут длиться часами. 

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует рассматривать совместно. 

Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, когда обе эти характеристики находятся в 

одной зоне, то есть ребенок проявляет активность в соответствии с потребностью в общении. Когда 

активность вобщении превосходит его потребности, ребенок тоже не испытывает проблем, но его 

взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее приятельскими, чем дружескими. Ребенок 

может чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем потребность, и последняя не 

находит удовлетворения – ребенок не может познакомиться с детьми, поддерживать отношения. 

Психическое напряжение (фактор Q4)  

Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все выполняет 

формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда слабый уровень 

психического напряжения может быть следствием общей астенизации ребенка, крайней соматической 

ослабленности. Слабое психическое напряжение может быть также характерно для детей с высокими 

способностями, которым все очень легко дается. 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 

заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей работоспособностью. 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок работает на 

пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 

Профориентационные методики: 

1. Матрица выбора профессии Г.В. Резапкиной. 

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации молодежи. Автор 

методики Г.В. Резапкина. Многие испытывают трудности в выборе профессии. Работа с данной 

методикой поможет Вам уточнить свой выбор, узнать будущую профессию, увидеть новые варианты. 

Если Вы еще не выбрали профессию, задайте себе следующие вопросы: 



1. С кем или с чем Вы бы хотели работать? Какой объект деятельности Вас привлекает?  

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и 

пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.)  

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки, языки 

программирования)  

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)  

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины)  

1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.)  

1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые)  

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные)  

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и хлебобулочные изделия, 

консервы, плоды, овощи, фрукты) 

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства)  

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения) 

2. Чем бы Вы хотели заниматься? Какой вид деятельности Вас привлекает?  

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью)  

2.2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей)  

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности)  

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение)  

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства)  

2.6. Производство (изготовление продукции)  

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов)  

2.8. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)  

2.9. Защита (охрана от враждебных действий)  

2.10. Контроль (проверка и наблюдение) 

 

Анализ производится с помощью нижеследующей таблицы («Матрица выбора профессии»). 

Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», являются (предположительно) 

наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемого. 
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2.  «Карта интересов» модификация Филимоновой О.Г. 

Далее мы сгруппировали утверждения по каждому направлению. Некоторые показались 

неактуальными для нашего времени, например: «Пользоваться точными измерительными 

приборами (вольтметром, амперметром, осциллографом и др.) и производить расчеты» (в каких 

же случаях мы можем пользоваться такими приборами?); «Устанавливать дисциплину среди 

сверстников»; «При любых погодных условиях летать на самолетах экстренной помощи, 

управлять сверхскоростными самолетами или испытывать новые летательные аппараты»; 

«Посещать кружок юных железнодорожников или юных автолюбителей»; «Выполнять 

общественную работу (организовывать, сплачивать товарищей на какое-нибудь дело)»; «Изучать 

вопросы развития промышленности, узнавать о достижениях в области планирования и учета на 

промышленном предприятии»; «Заниматься в кружке «Умелые руки» или столярном»; 

«Выступать в классе с сообщениями о международном положении, с беседами и докладами на 

различные темы»; «Участвовать в смотрах художественной самодеятельности»; «Жить по 

жестко установленному режиму, строго выполняя распорядок дня»; «Шефствовать над 

трудновоспитуемыми»; «Помогать в работе милиции, быть членом кружка юного друга 



милиции» и др.  

При формулировании новых утверждений мы соблюдали своеобразную стратегию: сначала 

они относятся к ознакомлению с предметом (чтение книг, просмотр телепередач и т.д.), затем — 

к наблюдению за действиями других и наконец — к самостоятельным практическим действиям. 

Сохраняя эту стратегию, мы сгруппировали все утверждения по каждому направлению, 

изменили и дополнили их. Затем выстроили в нужном порядке и получили новый опросник. 

Инструкция: Вам предстоит оценить свои интересы в пределах 29 направлений. Если то или 

иное занятие вам очень нравится, то в бланк ответов ставьте +2. Если оно вам просто нравится, 

то поставьте +1. Если оно вам безразлично, то поставьте 0. Если вы не любите этим заниматься, 

то напишите –1, ну а если вам совсем не нравится это занятие, то поставьте –2. После ответа на 

все вопросы подсчитайте сумму цифр ответов по каждому направлению с учетом знаков. 

Бланк ответов 

Направление № ответ № ответ № ответ № ответ № ответ Итог 

Биология 1   30   59   88   117     

География 2   31   60   89   118     

Геология 3   32   61   90   119     

Медицина 4   33   62   91   120     

Легкая и пищевая 

промышленность 
5   34   63   92   121     

Физика 6   35   64   93   122     

Химия 7   36   65   94   123     

Техника, механика 8   37   66   95   124     

Электротехника, 

радиотехника, 

электроника 

9   38   67   96   125     

Обработка 

материалов 

(дерево, металл и 

т.п.) 

10   39   68   97   126     

Информационные 

технологии 
11   40   69   98   127     

Психология 12   41   70   99   128     

Строительство 13   42   71   100   129     

Транспорт, 

авиация, морское 

дело 

14   43   72   101   130     

Военные 

специальности 
15   44   73   102   131     



История 16   45   74   103   132     

Литература, 

филология 
17   46   75   104   133     

Журналистика, 

связи с 

общественностью, 

реклама 

18   47   76   105   134     

Социология, 

философия 
19   48   77   106   135     

Педагогика 20   49   78   107   136     

Право, 

юриспруденция 
21   50   79   108   137     

Сфера 

обслуживания 
22   51   80   109   138     

Математика 23   52   81   110   139     

Экономика, бизнес 24   53   82   111   140     

Иностранные 

языки, лингвистика 
25   54   83   112   141     

Изобразительное 

искусство 
26   55   84   113   142     

Сценическое 

искусство 
27   56   85   114   143     

Музыка 28   57   86   115   144     

Физкультура, 

спорт 
29   58   87   116   145     

Текст опросника 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Посещать уроки географии, читать литературу по географии. 

3. Читать художественную или научную литературу о геологических экспедициях. 

4. Изучать причины возникновения болезней и пути их лечения. 

5. Заниматься домоводством: готовить, шить, приводить в порядок мебель и одежду. 

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях. 

7. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии. 

8. Читать техническую литературу, журналы. 

9. Разбираться в электрических и электронных схемах. 

10. Читать о возможностях использования различных материалов (медь, олово, сосна и т.д.) 

11. Разрабатывать свои собственные компьютерные программы. 

12. Наблюдать за поведением людей, интересоваться причинами их поступков. 



13. По возможности работать на стройках (во время летних каникул). 

14. Читать книги о разных видах транспорта, профессиях, связанных с транспортными перевозками. 

15. Интересоваться военной техникой и новейшими разработками в этой области. 

16. Посещать уроки истории в школе. 

17. Самостоятельно писать стихи и прозу. 

18. Читать газеты, журналы, публицистическую литературу. 

19. Интересоваться закономерностями развития общества. 

20. Читать литературу о работе воспитателя, учителя, о деятельности педагогов. 

21. Смотреть телепередачи о раскрытии преступлений. 

22. Работать в сфере обслуживания. 

23. Читать дополнительную литературу по математике. 

24. Знакомиться с компьютерными программами по бухгалтерскому учету. 

25. Посещать курсы иностранных языков. 

26. Смотреть фильмы и читать литературу о художниках и их творчестве. 

27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены, кино. 

28. Участвовать в музыкальных смотрах-конкурсах. 

29. Посещать спортивные секции. 

30. Изучать ботанику, зоологию, биологию, экологию. 

31. Знакомиться с географическими особенностями различных стран по описаниям и картам. 

32. Посещать геологические музеи. 

33. Посещать уроки анатомии и физиологии человека. 

34. Знакомиться с работой предприятий легкой промышленности (швейное, обувное, текстильное и 

др.). 

35. Изучать физические явления и законы. 

36. Читать научно-популярную литературу об открытиях в области химии и деятельности 

выдающихся химиков. 

37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (смотреть телепередачи, искать 

статьи в журналах). 

38. Разбираться в устройстве электроприборов, видео- и радиоаппаратуры и электрических машин. 

39. Посещать кружки по обработке дерева, металлов. 

40. Читать книги о программировании, журналы о новых компьютерных изобретениях и 

технологиях. 

41. Читать научно-популярную литературу по психологии. 

42. Выполнять наброски различных зданий, проектировать постройки. 

43. Интересоваться историей развития разных видов транспорта. 

44. Участвовать в военных сборах, играть в военные игры. 



45. Читать книги по истории, узнавать новое об исторических событиях, деятелях науки и культуры. 

46. Работать с литературными источниками, библиографическими справочниками. 

47. Смотреть ежедневные выпуски новостей по телевизору, обсуждать со взрослыми и сверстниками 

проблемы общественной жизни. 

48. Посещать факультативные занятия по обществознанию. 

49. Давать объяснения товарищам, как выполнять учебное задание, если они не могут сделать его 

сами. 

50. Участвовать в разработке уставов, положений, нормативных документов для школы. 

51. Помогать покупателям выбирать покупку в магазине. 

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в области математики, о жизни 

выдающихся математиков. 

53. Интересоваться стоимостью товаров, пытаясь понять вопросы ценообразования, заработной 

платы, организации труда. 

54. Учить второй иностранный язык дополнительно. 

55. Читать книги об изобразительном искусстве. 

56. Посещать творческие вечера-встречи с актерами. 

57. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами теории 

музыкального искусства. 

58. Играть в спортивные игры, участвовать в спортивных соревнованиях. 

59. Собирать информацию о животных, растениях, микроорганизмах. 

60. Смотреть телепередачи о разных странах. 

61. Знакомиться и составлять описание геологических объектов (минералов, слоев земли и т.п.). 

62. Читать и смотреть фильмы о врачах и достижениях в области медицины. 

63. Знакомиться с новыми технологиями, используемыми в пищевой и легкой промышленности. 

64. Проводить опыты по физике. 

65. Знакомиться с новыми технологиями в химическом производстве, с получением новых веществ 

и материалов. 

66. Разбирать, ремонтировать, интересоваться устройством различных механизмов (часов, бытовых 

приборов, швейных машин). 

67. Ремонтировать радиоприборы и аппаратуру. 

68. Смотреть телевизионные передачи об исследовании и применении различных веществ и 

материалов. 

69. Заниматься информатикой дополнительно. 

70. Посещать психологический кружок. 

71. Участвовать в ремонтных работах дома, в школе, помогать в строительстве домов, построек. 

72. Смотреть телепередачи, фильмы о профессиях, связанных с транспортными перевозками. 



73. Ходить на экскурсии в места военной славы, посещать военные музеи. 

74. Смотреть исторические фильмы, телепередачи. 

75. Посещать факультативные занятия по литературе и русскому языку. 

76. Обсуждать текущие дела и события в классе и школе. 

77. Проводить опросы общественного мнения, брать интервью, выявлять тенденции в развитии 

разных явлений общественной жизни. 

78. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-либо им рассказывать, помогать им 

в чем-либо). 

79. Выяснять причины противоправного поведения людей. 

80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта, читать литературу и смотреть телепередачи 

о конкурсах в сфере обслуживания. 

81. Посещать дополнительные занятия по математике. 

82. Читать сообщения на экономические темы в печати. 

83. Читать книги на иностранном языке дополнительно. 

84. Посещать художественные выставки. 

85. Посещать театры. 

86. Слушать оперную музыку, посещать концерты симфонической музыки. 

87. Посещать спортивные соревнования, следить за их ходом, слушать и смотреть радио- и 

телепередачи о спорте. 

88. Смотреть телепередачи о животных и растениях. 

89. Самостоятельно составлять географические карты, накапливать и собирать различные 

географические сведения, изучать закономерности. 

90. Участвовать в геологических экспедициях. 

91. Знакомиться с работой медсестры, врача или фармацевта. 

92. Опробовать рецепты приготовления пищи. 

93. Заниматься в физическом кружке или посещать факультативные занятия по физике. 

94. Решать сложные задачи по химии и участвовать в химических олимпиадах. 

95. Моделировать самолеты, ракеты, корабли, машины и пр. 

96. Проектировать и собирать электрические и радиоприборы (радиоаппаратуру, датчики 

температуры, движения, домофоны, системы сигнализации и т.п.). 

97. Мастерить изделия из дерева, металла и других материалов, собирать детали своими руками. 

98. Посещать уроки информатики в школе. 

99. Интересоваться проявлениями характера человека, правилами взаимодействия людей. 

100. Смотреть телевизионные передачи о строительстве («Квартирный вопрос» и т.д.). 

101. Интересоваться новыми разработками в мире транспорта (новинки автомобилестроения, 

новые изобретения в авиации, в железнодорожном транспорте и т.п.) 



102. Читать книги, смотреть фильмы на военную тему, знакомиться с историей крупных 

сражений, войн и судьбами великих полководцев. 

103. Посещать исторические музеи, ездить на экскурсии по историческим местам. 

104. Писать классные или домашние сочинения по литературе. 

105. Взаимодействовать с людьми: убеждать, разъяснять, организовывать и т.п. 

106. Читать литературу по философии, социологии. 

107. Выполнять работу воспитателя, замещать уроки в младших классах. 

108. Читать юридическую литературу, интересоваться историей права. 

109. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание во время похода, поездки, 

путешествия. 

110. Решать сложные задачи по математике. 

111. Интересоваться вопросами экономической географии. 

112. Смотреть фильмы на иностранном языке без перевода и пытаться понять их. 

113. Рисовать дома для удовольствия. 

114. Выступать на сцене перед зрителями. 

115. Заниматься в музыкальной школе, студии, в хоре, музыкальном кружке. 

116. Читать книги о здоровом образе жизни, о спорте, выдающихся спортсменах. 

117. Разводить растения, ухаживать за животными, посещать выставки и участвовать в них. 

118. Участвовать в географических экспедициях, походах. 

119. Собирать коллекции минералов. 

120. Ухаживать за больными, оказывать им помощь. 

121. Придумывать новые рецепты приготовления пищи, конструировать новые модели 

одежды. 

122. Решать сложные задачи по физике, участвовать в физических олимпиадах. 

123. Знакомиться с разными возможностями применения химических знаний (фармацевтика, 

криминалистика, промышленность и т.п.) 

124. Разбираться в технических чертежах и схемах, чертить или составлять чертежи самому. 

125. Читать и смотреть телепередачи о достижениях в области электроники и радиотехники. 

126. Знакомиться с информацией о новых технологиях в области материаловедения. 

127. Работать на компьютере, использовать Интернет в целях поиска дополнительной 

информации. 

128. Помогать знакомым преодолевать трудности, решать жизненные проблемы, выслушивать, 

успокаивать. 

129. Читать книги о строительных работах («Как построить дом?» и т.д.) 

130. Заниматься в клубах авиамоделирования, автолюбителей, парусного моделирования, быть 

членом дайвинг-клуба. 



131. Встречаться с участниками военных действий, слушать их рассказы. 

132. Знакомиться с историческими закономерностями, посещать олимпиады по истории. 

133. Читать книги или смотреть передачи о поэтах и писателях. 

134. Писать статьи в газеты, журналы. 

135. Интересоваться историей философской мысли. 

136. Обсуждать с кем-либо вопросы воспитания детей и подростков. 

137. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции. 

138. Заботиться о порядке в вещах, о красивом виде помещения, в котором учитесь, работаете, 

живете. 

139. Участвовать в математических олимпиадах. 

140. Вести расчеты своих доходов, расходов, а также доходов и расходов своей семьи. 

141. Общаться с иностранцами на разных языках, работать переводчиком. 

142. Посещать студию изобразительного искусства, художественную школу. 

143. Заниматься в театральной студии. 

144. Слушать классическую музыку. 

145. Регулярно смотреть Олимпийские игры, спортивные соревнования. 

 

 


