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Личностная сфера - термин Р.Б. Кэттела, обозначает полный диапазон измеряемых качеств 
человеческой личности.                                                                                                                         
За отправную точку исследования автор принял из словаря 4500 прилагательных, 
означающих черты личности. Затем он сгруппировал синонимы и сократил список до 200 
прилагательных, а с помощью факторного анализа получил 35 поверхностных черт и 16 
глубинных, которые, как он утверждал, исчерпывают всю личностную сферу.

Особенности личности детей дошкольного возраста

Личность начинает формироваться ещё в детстве. И понятий личности в психологии очень 
много.        Для А.Н.Леонтьева, личность есть особое качество, «которое приобретается 
индивидом в обществе в совокупности отношений, общественных по своей природе, в 
которые индивид вовлекается». Постигать личность человека – «значит вести исследование 
его места, позиции в системе, которая есть система общественных связей, общений, 
которые открываются ему; это – исследование того, что, ради чего и как использует человек 
врожденное ему и приобретенное им (даже черты темперамента и уж, конечно, 
приобретенные знания, умения, навыки... мышление)».

Личность не врожденна, но возникает в результате культурного и социального развития . 
Ещё сам Л. С. Выготский сформулировал понятие «личность» как принцип единства 
аффекта и интеллекта. Целостная структура личности определяется направленностью и 
активностью, характеризуя строение мотивационной сферы человека.



Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в том, что 
ребенок постепенно начинает понимать своё место в окружающем мире. Другая 
сторона — развитие чувств и воли. Они обеспечивают соподчинение мотивов, 
устойчивость поведения.

О развитии личности ребенка мы судим по изменениям во всей структуре 
психической деятельности, по смене ведущей деятельности, по изменению 
активности и появлению основных новообразований личности.

Важная особенность формирования личности дошкольника – это влияние образцов 
поведения, которыми являются поступки и взаимоотношения взрослых. Ребенок 
склонен подражать им, заимствовать манеры, перенимать оценки людей, предметов и 
событий.

Образцом поведения могут быть также сверстники, поведение которых одобряют 
взрослые. Сказочные персонажи, если они наделены характерными нравственными 
чертами. В дошкольном возрасте дети активно интересуются образцами поведения, 
ведь им так необходимы правильные ориентиры.



Эмоционально-волевая сфера - это свойства человека, характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций 
и чувств.

Маленький ребенок не умеет управлять эмоциями. Его чувства быстро возникают и так же быстро исчезают. С 
развитием эмоциональной сферы у дошкольника чувства становятся более рациональными, подчиняются мышлению.

Но это происходит, когда ребенок усваивает нормы морали и соотносит с ними свои поступки.

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребенка и общение с взрослыми и сверстниками.

Дошкольник учится понимать не только свои чувства, но и переживания других людей. Он начинает различать 
эмоциональные состояния по их внешнему проявлению, через мимику и пантомимику. Ребенок может сопереживать, 
сочувствовать литературному герою, разыгрывать, передавать в сюжетно-ролевой игре различные эмоциональные 
состояния.

Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным процессом, который происходит под воздействием 
ряда внешних и внутренних факторов. Факторами внешнего воздействия являются условия социальной среды, в 
которых находится ребёнок, факторами внутреннего воздействия - наследственность, особенности его физического 
развития.

Возраст 7 лет сопровождается более глубоким осознанием своих внутренних переживаний на основе формирующегося 
опыта социального общения. В этот период закрепляются позитивные и негативные эмоциональные реакции.

Например, различные реакции страха или уверенности в своих возможностях. Таким образом, к старшему дошкольному 
возрасту у ребенка складываются основные личностные характеристики.

Мотивы дошкольника приобретают разную силу и значимость. Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок 
сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких.





Цветовой тест отношений (Эткинд А.
М.)

► Это компактный невербальный диагностический метод исследования 
эмоциональных компонентов отношений (как сознательного, так и частично 
неосознаваемого уровней отношения человека ) личности в норме и при нервно-
психических заболеваниях. Применим в работе с детьми, начиная с 3-4-летнего 
возраста.

► Теоретическую основу методики составляет концепция отношений В. Н. 
Мясищева, идеи Б. Г. Ананьева об образной природе психических структур 
любого уровня и представления А. Н. Леонтьева о чувственной ткани смысловых 
образований личности.

► Методической основой ЦТО является цветоассоциативный эксперимент, идея и 
процедуры которого были разработаны автором. Он базируется на предположении 
о том, что существенные характеристики невербальных компонентов отношений к 
значимым другим - и к самому себе отражаются в цветовых ассоциациях. 
При разработке ЦТО был использован набор цветов из восьмицветового теста М. 
Люшера



Процедура тестирования: испытуемому нужно подобрать к каждому из 
людей и понятий подходящие цвета. ЦТО имеет краткий и полный вариант 
проведения, различающиеся по способу извлечения цветовых ассоциаций.

Порядок проведения ЦТО:
1. Психолог в контакте с испытуемым составляет список лиц, 
представляющих его непосредственное окружение, а также понятий, 
имеющих для него существенное значение. 
2. Цвета раскладываются на белом фоне в случайном порядке. Затем психолог 
просит испытуемого подобрать к каждому из людей и понятий подходящие 
цвета. Психолог разъясняет, что цвета должны подбираться в соответствии с 
характером людей, а не по их внешнему виду (например, цвету одежды).

В кратком варианте ЦТО от испытуемого требуется подобрать к каждому 
понятию какой-нибудь один подходящий цвет. В полном варианте 
тестируемый ранжирует все 8 цветов в Порядке соответствия понятию, от 
«самого подходящего» до «самого неподходящего». 

3. После завершения ассоциативной процедуры цвета ранжируются 
испытуемым в порядке предпочтения, начиная с самого «красивого приятного 
для глаза» и заканчивая «самым некрасивым, неприятным».



Стимульный материал.



Интерпретация.

► Чем выше уровень эмоциональной привлекательности, 
близости, симпатии в отношении ребенка к тому или другому 
родителю, тем с более предпочитаемым цветом он 
ассоциируется. Напротив, отвергаемый родитель 
ассоциируется с цветами, получившими наибольшие ранги в 
индивидуальной цветовой раскладке. Диагностически 
значимым является и значение самого цвета.



Методика исследования эмоционального 
состояния (Э. Т. Дорофеева)
► Цель методики : оценка эмоционального состояния ребенка через 

изменение сдвига чувствительности по трем основным цветам.

► Стимульный материал: три карточки разного цвета (красная, синяя, 
зелёная) размером 7/7 см. 

► Проведение обследования: ребенку выдают три карточки и предлагают 
разложить их в порядке предпочтения. Процедура повторяется три раза.
Инструкция при первом предъявлении: «Посмотри внимательно. Перед 
тобой лежат три карточки разного цвета – красная, синяя и зеленая. 
Выбери из них ту, которая тебе больше всего нравится».
Инструкция, когда выбор ребенком сделан: «А теперь, какую карточку по 
цвету выберешь?». Третья, последняя карточка, также фиксируется в 
протоколе.

► По результатам обследования заполняется протокол на каждого ребенка.
В протоколе обследования фиксируется три варианта сдвига цветов и 
проводится анализ устойчивости психического состояния ребенка.



Образец индивидуального протокола.
► Фамилия, имя ребенка_________________________

► Возраст ______________

► Группа (класс) ________ 

► Дата заполнения __________







Методика выявления детских страхов 
"Страхи в домиках« (А.И. Захаров и М.
Панфилова)
► Цель методики: выявление и уточнение преобладающих видов страхов у детей 

старше 3-х лет. 

► Данная методика подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует или не 
любит рисовать. 

Ход методики:

Взрослый рисует контурно два дома (на одном или на двух листах) : черный и 
красный. И потом предлагает расселить в домики страхи из списка (взрослые 
называет по очереди страхи). Записывать нужно те страхи, которые ребенок 

поселил в черный домик. У детей постарше можно спросить: "Скажи, ты боишься 
или не боишься ...". Беседу следует вести неторопливо и обстоятельно, 

перечисляя страхи и ожидая ответа. Взрослый, задающий вопросы, должен сидеть 
рядом, а не напротив ребенка. Чтобы успокоить актуализированные страхи, 

ребёнку предлагается закрыть черный дом на замок (нарисовать его), а ключ - 
выбросить или потерять.



Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор 
подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. 
Совокупные ответы ребенка объединяются в несколько групп по видам страхов. Если 
ребенок в трех случаях из четырех-пяти дает утвердительный ответ, то этот вид страха 
диагностируется как имеющийся в наличии. 
Все страхи здесь разделяют на несколько групп:
  - медицинские страхи- боль, уколы, врачи, болезни; 
 - страхи, связанные с причинением физического ущерба - транспорт, неожиданные 
звуки, пожар, война, стихии; 
 - страх смерти (своей); 
 - боязнь животных ; 
 - страхи сказочных персонажей; 
 - страх темноты и кошмарных снов; 
 - социально-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний, опозданий, 
одиночества; 
 - пространственные страхи - высоты, глубины, замкнутых пространств.

Наличие большого количества разнообразных страхов у ребенка - это показатель 
преневротического состояния .



Возрастные особенности появления 
страхов:

► Младший дошкольный возраст (боязнь сказочных 
персонажей, уколов, боли, крови, высоты, неожиданных 
звуков, одиночества, темноты, замкнутого пространства)

►  Старший дошкольный возраст (страх смерти, смерти 
родителей, страх животных, сказочных персонажей, глубины, 
страшных снов, огня, пожара, нападения, страх войны)

►  Младший школьный возраст (страх опоздания в школу, 
порицания, сделать что-нибудь не так, страх несчастья 
(магические представления)

►  Подростковый возраст (страх смерти родителей, страх 
войны).



Возрастные нормы 
(по А. И. Захарову) 

► Среднее число страхов в дошкольном 
возрасте: — у девочек =10,3; 

- у мальчиков — 8,2;
►  В школьном возрасте: — у мальчиков = 6,9;

- у девочек = 9,2.



Методика изучения фрустрационных 
реакций Розенцвейга.
► Разработана в 1945 г. на основе теории фрустрации. Существуют 

модификации методики предназначенные для изучения отношения к 
национальным меньшинствам,проблемам сохранения мира и др. В 
Отечественной психодиагностике методика использовалась для 
дифференциальной диагностики неврозов, при прогнозировании 
общественно опасных действий психически больных (Н.В. Тарабарина, 
1973 г.). 

► Цель: диагностика особенностей поведения в ситуациях, связанных с 
поялением трудностей, помех, препятствующих достижению цели, этот 
тест также выявляет особенности агрессии субъекта.

► Область применения: Существуют 2 варианта методики: детский вариант 
методики  - от 4 до 14 лет и  взрослый вариант методики.

► Организация: Проводить обследование можно индивидуально и в груп пе, 
требуемое время 20-30 мин.



Стимульный материал: карточки со схематичными контурными рисунками, на которых 
изображены 2 или более человек, занятые еще незаконченным разговором, находящиеся во 
фрустрирующей ситуации, которая создается наличием препятствия или обвинения. Взрослый 
вариант 24 карточки, детский – 8 карточек. Персонаж, изображенный слева, произносит слова, 
которыми описывается фрустрация собственная или другого индивидуума. Над 
персонажем,  изображенным справа, имеется пустой квадрат, в который обследуемый должен 
вписать первый пришедший на ум ответ.



Ситуации, представленные в тексте, можно разделить на две основные группы.
1. Ситуации «препятствия». В этих случаях какое-либо препятствие, персонаж или предмет, обескураживает, 
сби вает с толку словом или еще каким-либо способом. 
2. Ситуация «обвинения». Субъект при этом служит объектом обвинения. 
 
Инструкция. Вам сейчас будут показаны 24 рисунка. На каждом из них изображены два говорящих человека. 
То, что говорит первый человек, написано в квадрате слева. Представьте себе, что может ответить ему другой 
человек. Напишите самый первый пришедший Вам в голову ответ на листе бумаги, обозначив его 
соответствующим номером.  Отнеситесь к заданию серьезно. Старайтесь работать как можно быстрее.

Обработка результатов: по этой методике выделяется следующая информация: три типа реакций, три 
направленности реакций, коэффициент групповой конформности (GCR),полный образец поведения, тенденции 
развития поведения с течением времени.

По направленности реакции подразделяются на : 1) экстрапунитивные (E)– реакция направлена на окружение, 
осуждается внешняя причина фрустрации и подчеркивается ее степень, иногда разрешения ситуации требуют от 
другого лица. 2) интропунитивные (I) – реакция направлена на самого себя с принятием вины или же 
ответственности за исправление возникшей ситуации, фрустрирующая ситуация не подлежит осуждению. 3) 
импунитивные (M) – фрустрирующая ситуация рассматривается как нечто незначительное или неизбежное, 
преодолимое со временем, обвинение окружающих или самого себя отсутствует. 

По типу реакции: 1) OD препятственно-доминантные / с фиксацией на препятствии (E’, I', M') – препятствия, 
вызывающие фрустрацию, акцентируются, независимо от того расцениваются они как благоприятные, 
неблагоприятные или незначительные 2) ED Эго-защитные / с фиксацией на самозащите (E, I, M) – активность в 
форме порицания кого-либо, отрицания или признания своей вины, уклонения от упрека, направлена на защиту 
своего «Я» 3) NP потребностно-настойчивые / разрешающие / с фиксацией на удовлетворении потребностей (e, 
i, m) – постоянная потребность найти конструктивное решение конфликтной ситуации в форме либо требования 
помощи от других лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить ситуацию, либо уверенности в том, что 
время иход событий приведут к ее разрешению.



В соответствующей таблице содержатся способы оце нок ответов испытуемых. Оценки заносятся в 
регистраци онный лист для дальнейшей обработки. Она предполагает вычисление показателя GCR, 
который может быть обозна чен как «степень социальной адаптации». Данный пока затель вычисляется 
путем сопоставления ответов конкрет ного испытуемого со «стандартными», среднестатистичес кими.

Коэффициет групповой конформности (GCR) – степень подверженности личности влиянию группы, 
является метой социальной адаптации. Чем выше GCR, тем более конформен субъект, зависим от 
других, менее самостоятелен, неоригинален в принятии решений и их выполнении. Чем ниже GCR, тем 
сильнее развиты положительные качества – независимость, самостоятельность, оригинальность.

Полный образец поведения – «формула» поведения личности в стрессовых ситуациях, состоящую из 
символов, обозначающих эти реакции, записанных в порядке убывания их количественного выражения.

Обработка результатов осуществляется по следующему плану:
1.           заполнить таблицу обсчета, подсчитав повторяемость каждого из символов, затем их сумму 
(сумма эта по вертикали и горизонтали должна равняться 24)
2.           по таблице перевести полученные суммы в проценты
3.           записать в символах полный образец поведения по убыванию количественной 
представленности каждого символа
4.           сверить GCR с ключом (по Тарабриной), число совпадений удваивается, затем перевести их в 
проценты
5.           подсчитать тенденции. Для этого подсчитать встречаемость символа (e, i, m, E, I, M, E’, I”, M’) в 
первой половине ситуаций (до 12 включительно) и во второй половине. Затем из большего числа 
вычесть меньшее с сохранением знака, разделить разницу на сумму встречаемости этого символа и 
перевести полученное число в проценты.
6.           общая интерпретация результатов



Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки.

► Проективный тест  исследует характерную для ребенка тревожность в 
типичных для него жизненных ситуациях (где соответствующие свойства 
личности проявляются в наибольшей степени). 

► Тест проводится индивидуально с детьми 3–7 лет.

►  Стимульный материал:  14 рисунков размером 8,5*11 см. Каждый 
рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена 
девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). 

► Инструкция. В процессе исследования рисунки                                        
предъявляются ребенку в строгой последовательности,                                        
один за другим. Показав ребенку рисунок,                                                     
тестирующий к каждому из них дает                                                        
инструкцию-разъяснение. Ребенок должен                                                       
выбрать одно из двух выражений лиц,                                                 
представленных  ниже на картинке, подходящее,                                                     
по его мнению, к изображенной ситуации.



Обработка.
Рис.1. Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 
печальное? Он (она) играет с малышами».
 Рис.2. Ребенок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное 
или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом». 
Рис.3. Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное?» 
Рис.4. Одевание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он 
(она) одевается». 
Рис.5. Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное? Он (она) играет со старшими детьми». 
Рис.6. Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) идет спать». 
Рис.7. Умывание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он 
(она) в ванной». 
Рис.8. Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?» 
Рис.9. Игнорирование: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?» 
Рис.10. Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное?» 
Рис.11. Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное? Он (она) убирает игрушки». 
Рис.12. Изоляция: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное?» 
Рис.13. Ребенок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное? Он (она) со своими мамой и папой». 
Рис.14. Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное? Он (она) ест». Выбор ребенком соответствующего лица и его словесные высказывания 
фиксируются в специальном протоколе.



Ключ, интерпретация. 
 
Количественный анализ.
 На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен 
процентному отношению числа эмоционально негативных выборов (печальное лицо) к общему 
числу рисунков (14): ИТ = Число эмоциональных негативных 
выборов х100%                                        14 В зависимости от уровня индекса тревожности дети 
подразделяются на 3 группы: а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); б) средний 
уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
 
Качественный анализ.
 Ребенок анализируется индивидуально. Делаются выводы относительно возможного характера 
эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) ситуации. Особенно высоким 
проективным значением обладают рис. 4 («Одевание»), 6 («Укладывание спать в одиночестве»), 14 
(«Еда в одиночестве»). Дети, делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, 
вероятнее всего, будут обладать наивысшим ИТ. Дети, делающие отрицательные эмоциональные 
выборы в ситуациях, изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать с младенцем»), 7 («Умывание»), 9 
(«Игнорирование») и 11 («Собирание игрушек»), с большей вероятностью будут обладать высоким 
или средним ИТ. Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 
моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», «Объект агрессии», 
«Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»). Значительно ниже уровень 
тревожности в рисунках, моделирующих отношения ребенок – взрослый («Ребенок и мать с 
младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в ситуациях, 
моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание спать в одиночестве», 
«Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в одиночестве»).



Тест «Методика диагностики уровня 

школьной тревожности» Филлипса
► Цель: тест направлен на изучение уровня и характера тревожности, 

связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста.

► Стимульный материал: Тест состоит из 58 вопросов, которые могут 
зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. 

► Инструкция к тесту. 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. На каждый 
вопрос требуется однозначно ответить «Да» или «Нет».



Обработка: 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 проявление 
тревожности. При обработке подсчитываются:
1. Общее число несовпадений по всему тесту. 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 тесте. Уровень 
тревожности определяется также, как и в первом случае. Анализируется общее внутреннее 
эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных 
синдромов (факторов) и их количеством.

Результаты:
1) Число несовпадений знаков («+» — Да, «–» — Нет) по каждому фактору 
(– абсолютное число несовпадений в процентах: < 50%; ³ 50%; ³ 75%).
Для каждого респондента:
2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.
3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса:
–– абсолютное значение — < 50%; ³ 50%; ³ 75%.
4) Представление этих данных в виде диаграммы.
5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору ³ 50% и ³ 75% (для всех 
факторов).
6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.
7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).



 Исследование учебной мотивации 
школьников  по методике  М . Р . 
Гинзбурга 

► (Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и 
система оценок - в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой.)

► Форма проведения: индивидуальная.
► Цель:  выявить наиболее характерные для шести- и семилетних детей учебные 

мотивы.

Процедура проведения:

В основу предлагаемой методики «Определение мотивов учения» положен 
принцип «персонификации» мотивов. Испытуемым предлагается небольшой 
рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов выступает в качестве 
личностной позиции одного из персонажей.

Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца 
перед ребенком выкладывается соответствующий содержанию рисунок, 
который служит внешней опорой для запоминания.



Инструкция:
►

"Сейчас я прочитаю тебе рассказ".

№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что меня мама заставляет. 
Если бы не мама, я бы в школу не ходил".

На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком №1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней 
фигура ребёнка с портфелем в руках. (Внешний мотив.)

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать уроки. Даже если бы школы не было, я 
всё равно бы учился".

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура ребёнка, сидящего за партой. (Учебный мотив.)

№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с которыми можно поиграть".

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух детей играющих в мяч. (Игровой мотив.)

№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в школе, я чувствую себя взрослым, а до 
школы я был маленьким"

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной друг к другу: у той, что повыше, в руках 
портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль. (Позиционный мотив.)

№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения никакого дела не сделаешь, а 
выучишься - и можешь стать, кем захочешь".

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках направляется к зданию. (Социальный мотив.)

№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки".

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка, держащего в руках раскрытую тетрадь. (Отметка.)



Стимульный материал к методике 
исследования мотивации учения у 
первоклассников



После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы:
► А как по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I) 
► С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2)
► С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор3) 
 Дети последовательно осуществляют три выбора. Если 
содержание недостаточно прослеживается в ответе ребёнка, 
необходимо задать контрольный вопрос: "А что этот мальчик 
сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл 
свой выбор, исходя именно из содержания рассказа, а не 
случайно указал на одну из шести картинок.



Обработка результатов.
Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор заносит в 
таблицу и затем оценивает.

Выборы Мотив № 1
Внешний

Мотив № 2
Учебный

Мотив № 3
Игровой

Мотив № 4
Позиционный

Мотив № 5
Социальный

Мотив № 6
Оценка

I выбор   

II выбор

III выбор

Контрольный
выбор

.

Внешний мотив - 0 баллов; 
Игровой мотив - 1 балл; 
Получение отметки - 2 балла;
Позиционный мотив - 3 балла; 
Социальный мотив - 4 балла; 
Учебный мотив - 5 баллов.



Баллы выбранных картинок суммируются и на их основе по 
оценочной таблице выявляются уровни мотивации.

Уровни
мотивации Выбор 1 Выбор 2 Выбор 3 Общая оценка

в баллах
I 5 5 5 13 - 15
II 4 4 4 10 - 12
III 3 3 3 7 - 9
IV 2 2 2 4 - 6
V 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 3

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ МОТИВАЦИИ

Количественный: 
I - очень высокий уровень мотивации, преобладание учебных мотивов, возможно наличие социальных мотивов;
II - высокий уровень учебной мотивации, преобладание социальных мотивов, возможно присутствие учебного и позиционного мотивов;
III - нормальный уровень мотивации, преобладание позиционных мотивов, возможно присутствие социального и оценочного мотивов;
IV - сниженный уровень мотивации, преобладание оценочных мотивов, возможно присутствие позиционного и игрового (внешнего) мотивов;
V - низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых или внешних мотивов, возможно присутствие оценочного мотива.
Качественный: 
Внешний - собственного желания ходить в школу ребенок не проявляет, школу он посещает только по принуждению.
Учебный - ребенку нравится учиться, нравится посещать школу.
Игровой - в школе ребенку нравится только играть, гулять, общаться с детьми.
Позиционный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы овладевать учебной деятельностью, а для того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить свой статус 
в глазах детей и взрослых.
Социальный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы быть образованным, узнавать что-то новое, а потому, что знает: учиться надо, чтобы в будущем получить 
профессию, - так говорят родители.
Отметка - ребенок ходит в школу, чтобы зарабатывать пятерки, за которые хвалят родители и учитель.



Методика «Составление расписания на 
неделю» С.Я. Рубинштейна в модификации 
В.Ф. Моргуна.
► Цель: диагностика отношения ученика к конкретным учебным предметам и к 

учению в целом.

► Оборудование: лист бумаги, разделенный на семь частей, где подписаны дни 
недели.

► Инструкция испытуемому. Давай представим себе, что мы с тобой в школе 
будущего. Это такая школа, где дети могут сами составлять расписание уроков. 
Перед тобой лежит страничка из дневника этой школы. Заполни эту страничку 
так, как ты считаешь нужным. На каждый день можешь написать любое количе 
ство уроков. Уроки можно писать любые. Это и будет расписание на не делю для 
нашей школы будущего.

► Обработка и анализ результатов. У экспериментатора имеется реальное рас 
писание уроков в классе. Это расписание сравнивают с расписанием «школы бу 
дущего», составленным каждым учеником. При этом выделяют те предметы, 
количество которых у испытуемого больше или меньше, чем в реальном распи 
сании, и высчитывают процент несоответствия, что позволяет провести диагно 
стику отношения ученика к учению в целом, и особенно к отдельным предме там.



Методика «Лесенка» В.Щур
► Цель: методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о 

том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и 
как соотносятся эти представления между собой.

► «Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивидуальный. 
Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень самооценки. При 
индивидуальном изучении самооценки есть возможность выявить причину, 
которая сформировала (формирует) ту или иную самооценку, чтобы в дальнейшем 
в случае необходимости начать работу по коррекции трудностей, возникающих у 
детей.

► Стимульный материал: рисунок «лесенки» для изучения самооценки 



► Инструкция (групповой вариант) 
У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на классной 
доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. 
Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, 
не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) 
– хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать 
пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые 
плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». А на какую 
ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас 
ваша мама, а  папа?  Затем повторить инструкцию еще раз.

► Инструкция (индивидуальный вариант) 
При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу доверия, 
открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с нарисованной 
лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то 
здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие 
ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни 
хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь 
(показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? 
А на какую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит 
вас ваша мама, а  папа?  Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите 
инструкцию еще раз.



Обработка результатов и интерпретация:
При анализе полученных данных исходите, из следующего:
Ступенька 1 – завышенная самооценка.
Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. В беседе дети объясняют 

свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя 
очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок 
не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой 
рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с 
мнениями и оценками окружающих).

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь первоклассник (да и нередко 
ребята второго класса) в подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как отношение к себе: «Я 
хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, 
потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»).

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка
У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою деятельность: «Я 

хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», 
«Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки.

Ступенька 4 – заниженная самооценка
Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. Как правило, это связано с 

определенной психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и 
ни хороший и ни плохой, потому что я бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика 
своего кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что 
пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном случае разрушены ситуация успеха и 
положительное отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные 
отношения со значимыми взрослыми».



Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка
Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ребенка ситуативно 
занижается самооценка. На момент опроса что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая 
отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. 
Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что 
написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от 
ребенка другой ответ (с положительной самооценкой).
Ступенька 7 – резко заниженная самооценка
Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной 
дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым 
плохим ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К 
несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов.
Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин трудностей в 
обучении и общении ребенка, несформированность положительных межличностных отношений с 
учителями, одноклассниками – наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы 
скорректировать ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога, 
социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье).
Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с низкими 
показателями уровня самооценки состоит во внимательном, эмоционально-положительном, 
одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним.
Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание причин и 
своевременное применение способов преодоления трудностей ребенка способны медленно, но 
поступательно формировать адекватную самооценку младшего школьника.



Методика Рене Жиля
► Проективная методика исследования личности. Опубликована Р. Жилем в 

1959 г. и предназначена для обследования детей. Методика может быть 
использована при обследовании детей от 4 до 12 лет, а в случае 
выраженного инфантилизма и задержки психического развития – и более 
старшего возраста.

► Цель: Исследование социальной приспособленности ребенка, сферы его 
межличностных отношений и их особенностей, его восприятия 
внутрисемейных отношений, некоторых характеристик его поведения. 
Методика позволяет выявить конфликтные зоны в системе 
межличностных отношений ребенка, давая тем самым возможность, 
воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности 
ребенка.

► Стимульный материал: Проективная визуально-вербальная методика Р.
Жиля состоит из 42 заданий, среди которых 25 картинок с изображением 
детей или детей и взрослых, кратким текстом, поясняющим 
изображенную ситуацию и вопросом к испытуемому, а также 17 
текстовых заданий.



Пример стимульного материала:
► 1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сидишь ты.

 

► 14.Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься.

► 38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: Ничего не ответишь? 
Надуешься? Начнешь плакать? Запротестуешь? Попробуешь пойти вопреки 
запрещению? Подчеркни один из этих ответов.



► Психологический материал, характеризующий систему личностных отношений ребёнка, получаемый с 
помощью методики, можно условно разделить на две большие группы переменных:

► Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка с другими людьми:
1. отношение к матери;
2. отношение к отцу;
3. отношение к матери и отцу, воспринимающимися ребенком как родительская чета (родители);
4. отношение к братьям и сестрам;
5. отношение к бабушке, дедушке и другим близким взрослым родственникам;
6. отношение к другу (подруге);
7. отношение к учителю (воспитателю).
► Переменные, характеризующие особенности самого ребенка:
любознательность;

1. стремление к общению в больших группах детей;
2. стремление к доминированию, лидерству в группах детей;
3. конфликтность, агрессивность;
4. реакция на фрустрацию;
5. стремление к уединению
► И, как общее заключение, степень социальной адекватности поведения ребенка, а также факторы 

(психологические и социальные), нарушающие эту адекватность.



Ключ к тесту.
 Каждая из 13 переменных образует самостоятельную шкалу. В таблице, где 
представлены все шкалы, также указано количество заданий методики, относящихся к 
той или иной шкале (например, в шкале № 1 – «отношение к матери»- их 20) и 
номера этих заданий.

Название шкалы Номера заданий Количество заданий

Отношение к матери 1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 
40-42

20

Отношение к отцу 1-5, 8-15, 17-19, 37, 
40-42

20

Отношение к матери и 
отцу вместе, 
воспринимаемыми 
ребенком как 
родительская чета 
(«родители»)

1, 3, 4, 6-8, 13-14, 17, 
40-42

12

Отношение к братьям и 
сестрам

2, 4-6, 8-13, 15-19, 30, 
40, 42

18

Отношение к бабушке, 
дедушке и другим 
близким родственникам

2, 4, 5, 7-13, 17-19, 30, 
40, 41

16

Отношение к другу, 
подруге

4, 5, 8-13, 17-19, 30, 
34, 40

14



Отношение к учителю, 
воспитателю

5, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 
28-30, 32, 40

12

Любознательность 5, 26, 28, 29, 31, 32 6

Стремление к общению в 
больших группах детей 
(«общительность в 
группе детей»)

4, 8, 17, 20, 22-24, 40 8

Стремление к 
доминированию или 
лидерству в группе 
детей

20-24, 39 6

Конфликтность, 
агрессивность

22-25, 33-35, 37, 38 9

Реакция на фрустрацию 25, 33-38 7

Стремление к 
уединению, 
отгороженность

7-10, 14-19, 21, 22, 24, 
30, 40-42

18



«Цветик-семицветик»
► Цель: диагностика желаний детей. Методика предназначена для дошкольников и младших 

школьник. Методика направлена на выявление содержания и широты сферы основных 
осознаваемых ребенком собственных потребностей и желаний. 

► Оборудование: цветик-семицветик из бумаги, лист бумаги с нарисованным на нем «Волшебным 
цветком» с семью разноцветными лепестками. Размер лепестков должен быть таким, чтобы 
ребенок мог записать в нем свое желание. 

► С дошкольниками и первоклассниками, у которых не сформированы навыки свободного письма, 
методика проводится индивидуально. С более старшими учениками она. может проводиться как 
индивидуально, так и фронтально. Для более младших детей, а также для детей с задержкой 
психического развития и педагогически запущенных количество лепестков можно уменьшить до 
трех. Вместе с тем, следует иметь в виду, что количество желаний, высказанных ребенком, само 
по себе может являться ценным диагностическим показателем. 
        «Цветки» могут быть приготовлены заранее, но, если позволяет время и условия, лучше 
предложить их изготовить самим детям, поскольку в этом они полнее включаются в ситуацию и 
валидность методики повышается.

► Инструкция. «Представьте себе, что каждому из вас, как девочке Жене из сказки В.Катаева 
«Цветик-семицветик» достался волшебный цветок с семью волшебными лепестками. Каждый 
лепесток выполнит одно желание. Этот цветок нарисован на листе. Напишите на каждом лепестке 
одно свое желание. А всего каждый из вас сможет написать семь самых заветных своих желаний. 
Все поняли, что надо сделать?» 
        После сообщения инструкции психолог отвечает на вопросы детей. 
        «Итак, начинаем...»



Обработка результатов и интерпретация
► 1. Определяется направленность ответов на выполнение своих собственных желаний, 

ориентированных на благо других людей (сверстников, воспитателей, родителей, братьев, сестер и 
др.), относящиеся к школе, и широкие “общечеловеческие” (“Хочу, чтобы люди никогда не болели”, 
“Чтобы никто не убивал других людей”, “Нашли все полезные ископаемые” и пр.).  Поскольку само 
строение методики ориентирует детей прежде всего на актуализацию собственных желаний, то 
выделение желаний “для других” свидетельствуют о широте мотивации, выходе за пределы личного 
опыта, наличии широких смыслообразующих мотивов и/или формировании потребности в благе для 
других людей. Вместе с тем, неблагоприятными являются варианты, когда желания “для себя” 
полностью отсутствуют.

► 2. Определяются качественные категории, характеризующие преобладающую сферу предпочтений.  
Наиболее часто здесь встречаются ответы, о желании обладать определенными материальными 
благами, иметь какие-то новые качества, способности, приобрести друзей, повысить успеваемость, 
выполнять требования воспитателей и др.  Неблагоприятными вариантами является фиксация всех 
ответов в сфере выполнения требований взрослых, а также совершенно конкретных (“мелких”) 
материальных благ (например, конфету, жвачку и мороженое).  Следует обратить особое внимание на 
ответы, связанные с физической агрессией: как на открытые агрессивные тенденции (“Я хотел бы всех 
избить, уничтожить”, “Чтобы отомстить всем”, “Чтобы избили всех тех, кто меня обижает) , так и 
жертвы агрессии: “Чтобы меня не били”, “Чтобы меня кто-нибудь защитил, когда меня снова начнут 
бить”).  Ответ “не знаю” является неблагоприятным показателем, который может свидетельствовать 
как о слабости желаний и потребностей, о недоразвитии их рефлексии, о том, что ребенок не привык 
давать себе отчет о своих желаниях, так и о своеобразном “отказе” от желаний, их вытеснении, а 
также об определенной закрытости по отношению ко взрослому, иногда имеющей характер 
негативного протеста. Какой именно из вариантов имеет место в конкретном случае, следует выяснить 
в процессе дополнительной беседы.

► 3.Определяется степень “протяженности” желаний во времени.
► 4. Модальность высказывания (“Я хочу”, “Я хотел бы”).  Использование сослагательного наклонения, 

свидетельствующего о неуверенности ребенка в своем “праве на желание”, является неблагоприятным 
симптомом.



Методика Дембо-Рубинштейн  
(Модификация А.М. Прихожан)
► Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.

М. Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 
школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, 
характер и т.д.

► Методика может проводиться как фронтально - с целым классом (или 
группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо 
проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, 
правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. 
После этого испытуемый работает самостоятельно. 

► Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 
10-12 мин.

► Стимульный материал: Изображено 7 линий, длина каждой - 100 мм, с 
указанием верхней, нижней точек и серединой шкалы. При этом верхняя 
и нижняя точки отличаются заметными чертами, середина - едва заметной 
точкой.



Сама Рубенштейн предлагала к исследованию 4 шкалы: здоровье, умственное развитие, 
характер и счастье.

 

Инструкция. 
Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. 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 изображены семь 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 означает. На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы 
оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент 
времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств вы 
были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя.



Обработка результатов.

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - 
"здоровье" - не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже 
отмечалось ранее, размеры каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим 
ответы школьников получают количественную характеристику (напр., 54 
мм = 54 баллам).

1. По каждой из шести шкал определить:
а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы ("О") до 
знака "х";
б) высоту самооценки - от "0" до знака "х";
в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - 
расстояние от знака "х" до знака "-", если уровень притязаний ниже 
самооценки, он выражается отрицательным числом.
2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести 
шкалам.



Оценка и интерпретация отдельных параметров:

Уровень притязаний

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов. Наиболее 
оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное 
представление о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития. 
Результат от 90 до 100 баллов - обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение 
детей к собственным возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном 
уровне притязаний, он - индикатор неблагоприятного развития личности.

Высота самооценки

Количество баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) удостоверяют реалистическую 
(адекватную) самооценку.Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 
самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная 
самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты 
своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать на 
существенные искажения в формировании личности - "закрытости для опыта", нечувствительности 
к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 
указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем 
неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют "группу риска", их, как правило, 
мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: 
подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда декларирование (самому себе) собственного 
неумения, отсутствия способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий.



Методика «Неоконченные предложения» 
М.Ньюттена в модификации А.Б. Орлова

► Цель: диагностика мотивации учения.
►  Порядок исследования. Экспериментатор зачитывает 

начало предложения и сам записывает окончание 
предложения, которое говорит школьник. 

► Методика используется во 2-3 классах с каждым учащимся 
индивидуально. 

► Инструкция испытуемому. Сейчас я буду зачитывать тебе 
начало предложения, а ты как можно быстрее придумай к 
нему продолжение.



Стимульный материал:
► 1. Я думаю, что хороший ученик – это тот, кто... 2. Я думаю, что плохой 

ученик – это тот, кто... 3. Больше всего я люблю, когда учитель... 4. 
Больше всего я не люблю, когда учитель... 5. Больше всего мне школа 
нравится за то, что...6. Я не люблю школу за то, что... 7. Мне радостно, 
когда в школе... 8. Я боюсь, когда в школе... 9. Я хотел бы, чтобы в 
школе... 10.Я не хотел бы, чтобы в школе...           11. Когда я был 
маленьким, я думал, что в школе... 12. Если я невнимателен на уроке, я... 
13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я... 14. Когда мне что-нибудь 
непонятно при выполнении домашнего задания, я... 15. Я всегда могу 
проверить, правильно ли я...16.  Я никогда не могу проверить, правильно 
ли я... 17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я...18.  Когда мне что-
нибудь интересно на уроке, я... 19. Мне всегда интересно, когда на 
уроках... 20. Мне всегда неинтересно, когда на уроках... 21. Если нам не 
задают домашнего задания, я... 22. Если я не знаю, как решить задачу, я... 
23. Если я не знаю, как написать слово, я... 24. Я лучше понимаю, когда на 
уроке... 25. Я хотел бы, чтобы в школе всегда...



Обработка и анализ результатов: Первоначально каждое 
окончание предложения оценивается с точки зрения выражения 
школьником положительного или отрицательного отношения к 
одному из четырех показателей мотивации учения (1 – вид 
личностно значимые деятельности учащегося (учение, игра, 
труд и т.д.); 2 – личностно значимые для ученика субъекты 
(учитель, одноклассники, родители, влияющие на отношение 
учащегося к учению); 3 – знак отношения учащегося к учению 
(положительное, отрицательное, нейтральное), соотношение 
социальных и познавательных мотивов учения в иерархии; 4 – 
отношение учащегося к конкретным учебным предметам и их 
содержанию). Если окончание предложения не содержит 
выраженного эмоционального отношения к показателям 
мотивации учения, то оно не учитывается при анализе. Далее 
подсчитывается сумма положительных и сумма отрицательных 
оценок данного показателя мотивации учения. Они 
сравниваются между собой, и делается окончательный вывод по 
данному показателю.


