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Цель диагностики воспитания в классе — выяснить, насколько оно способствует по-
зитивным изменениям в личности ребёнка. Выяснить не для того, чтобы сравнивать,
в каком классе воспитание организовано лучше, а в каком хуже, и не для того, чтобы
делать «оргвыводы» в отношении тех или иных классных руководителей. А в первую
очередь для того, чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы организа-
ции воспитания в каждом классе, чтобы анализировать, обобщать и распространять
позитивный его опыт.

Сначала чётко определим критерии и показатели результативности организован-
ного в классе процесса воспитания. Эта проблема решается сегодня весьма неодно-
значно. Рождающиеся в научных лабораториях, в кабинетах чиновников или в стенах
школ подходы к ней настолько многообразны, что часто ставят в тупик тех, кто пыта-
ется оценить эту самую результативность. 

Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, попробуем дать комментарии наиболее
распространённым в массовой практике подходам.

1. Многие педагоги сегодня считают показателем хорошей организации воспи-
тания в классе высокую активность школьников в общественной жизни, их участие
во всевозможных творческих конкурсах, выставках, фестивалях, викторинах, олимпи-
адах, соревнованиях и т.п. Этот подход плох уже потому, что даже само участие детей
в подобных конкурсах иногда может иметь весьма сомнительную воспитательную
ценность.

2. Показателем хорошей организации процесса воспитания в классе считается
соответствие созданных здесь условий для воспитания детей некоему стандарту.
Например, воспитание в классе оценивается хорошо, если: 
● в классе есть органы ученического самоуправления; 
● проводится определённое количество классных часов по заранее определённым темам; 
● чётко и последовательно выполняется план воспитательной работы. 

Однако означает ли всё это, что в классе действительно хорошо организовано вос-
питание? Может ли стандартно написанная бумажка быть показателем его качества? 

Возможно ли по наличию в классе всевозможных президентов, министров и пар-
ламентов сделать вывод о том, что дети самостоятельно ставят цели, планируют, орга-
низуют и проводят дела, самостоятельно анализируя их? Вряд ли! В реальной жизни ча-
ще бывает как раз наоборот. Эти так называемые органы самоуправления становятся
либо игрой детей во взрослых начальников, либо инструментом исполнения воли педа-
гогов («министерство внутренних дел» поддерживает дисциплину в классе, «министер-
ство труда» контролирует уборку кабинета, а «министерство образования» следит
за успеваемостью и проверяет дневники).
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Ни о чём не говорит и количество
классных часов — хотя бы потому, что
пустые по содержанию еженедельные ча-
сы нравоучений и морализаторства
классного руководителя ничего не стоят
по сравнению с единственным в четверти,
но блестяще организованным, интерес-
ным, актуальным часом общения. 

Может ли педантичное следование
плану воспитательной работы свидетель-
ствовать о качестве воспитательного про-
цесса? Тоже нет! Ведь контроль выполне-
ния плана позволяет узнать лишь о факте
проведённых классных часов, благотво-
рительных акций, бесед, встреч с инте-
ресными людьми и т.д., и т.п. Но вот все
ли эти дела были действительно воспиты-
вающими — этого ни из плана, ни из
прилагаемых к нему сценариев, увы,
не узнать... 

3. Не менее распространён в наших
школах и такой подход. Критерием ре-
зультативности воспитания считается
уровень воспитанности школьников, а его
показателем, естественно, — демонстри-
руемая большинством учащихся воспи-
танность.

Чтобы понять недостатки этого под-
хода, представим себе такую ситуацию.
Во вновь сформированном 5-м классе,
где вам предстоит быть классным руко-
водителем, собраны дети, по воспитанно-
сти весьма разные. К примеру, есть Алё-
ша — вежливый и доброжелательный
мальчик из образцовой (как раньше бы
сказали) семьи; есть Борис и Верони-
ка — дети обычные, такие, как боль-
шинство других в наших школах; а есть
и Галя — «трудный», проблемный ребё-
нок. Вы начинаете работать с классом
и самое большое внимание уделяете
именно этой девочке, стараясь «вы-
рвать» её из уличной компании, увлечь
каким-то интересным делом, поддержать
все её позитивные начинания. Спустя го-
ды положительные изменения в личности
этого ребёнка становятся очевидными.
Но вот только достичь заданного школой
высокого уровня воспитанности Гале не
удаётся. Тогда как, например, Алёша

(воспитанием которого занимались боль-
ше родители, нежели классный руково-
дитель) такому уровню уже соответству-
ет. Налицо явное несовпадение: динамика
личностных изменений двух школьников
и результат воспитательной деятельности
педагога (в случае с Галей он гораздо вы-
ше) не соответствуют официальным
представлениям о результативности вос-
питания — достижению школьниками за-
данного уровня воспитанности. 

Критические замечания в адрес та-
кого подхода обусловлены не только объ-
ективностью (или необъективностью)
критериев, но и проблемой профессио-
нальной этики. А что, если ребёнок ни-
когда не сможет достичь того уровня вос-
питанности, который устанавливается как
стандартный и желательный для всех?
Не сможет не по своей вине, а, к приме-
ру, в силу сложных семейных обстоя-
тельств, особенностей своего физическо-
го и интеллектуального развития?
Он что — априори невоспитанный? Не
слишком ли жестокий приговор? Имеет
ли кто-либо моральное право оценивать
детей с совершенно разной личной судь-
бой и разной социальной ситуацией раз-
вития в соответствии со стандартом,
сравнивая детей с ним и друг с другом? 

Быть может, лучше показателем ре-
зультативности воспитания считать не
степень приближения ребёнка к единому
для всех стандарту, а степень его измене-
ния в сравнении с самим собой: каким
был и каким стал? На наш взгляд, имен-
но это и должно стать основой при оцен-
ке организованного в классе воспитания.

Итак, каково же наше видение кри-
териев и показателей результативности
воспитательного процесса? 

Основные задачи воспитания —
развитие личности школьника, формиро-
вание классного коллектива. И основны-
ми критериями результативности надо
считать динамику развития личности
школьника; уровень развития классного
коллектива и положение ребёнка в кол-
лективе как важнейшие условия его
развития.

Ï à â å ë  Ñ ò å ï à í î â ,

È ð è í à  Ñ ò å ï à í î â à

Д И А Г Н О С Т И К А  П Р О Ц Е С С А  

В О С П И Т А Н И Я  В  К Л А С С Е
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Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

В качестве первого и главного кри-

терия предлагаем рассматривать личност-
ное развитие ребёнка, а в качестве пока-
зателя — его личностный рост.

Что такое личностный рост? Как из-
вестно, личность человека проявляется
в его отношениях к трём основным сфе-
рам бытия: к миру, к другим людям, к се-
бе. Эти отношения могут быть ценност-
ными (позитивными), неценностными
(равнодушными) и антиценностными (не-
гативными). Как нам представляется,
личностный рост — это развитие
ценностного отношения личности
к тем объектам действительности,
которые безусловно значимы в рамках
того общества, с которым отожде-
ствляет себя человек. Отношение же
к этим же объектам как к антиценности
свидетельствует о регрессивном развитии
личности.

Ò à á ë è ö à  1
Îòíîøåíèå ê ìèðó

Ñåìüÿ óâàæåíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, ãîðäîñòü ñîöèàëüíàÿ áåñïî÷âåííîñòü, èãíîðèðîâàíèå 

çà ñâîé ðîä, ñâîþ ôàìèëèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîäîëæåíèå æèçíè

Îòå÷åñòâî ãðàæäàíñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì îáûâàòåëüñòâî è ñîöèàëüíîå èæäèâåí÷åñòâî

Çåìëÿ ëþáîâü ê ïðèðîäå, áåðåæíîå îòíîøåíèå ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå  

ê å¸ áîãàòñòâàì ê ïðèðîäå è å¸ áîãàòñòâàì

Ìèð ìèðîòâîð÷åñòâî è íåïðèÿòèå íàñèëèÿ, ïàöèôèçì ìèëèòàðèçì, àãðåññèâíîñòü

Òðóä òðóäîëþáèå, ñòðåìëåíèå ê òâîð÷åñòâó ëåíü

Êóëüòóðà èíòåëëèãåíòíîñòü áåñêóëüòóðüå, õàìñòâî è âàíäàëèçì

Çíàíèÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü íåâåæåñòâî

Îòíîøåíèå ê ëþäÿì 

×åëîâåê êàê òàêîâîé ãóìàííîñòü, ìèëîñåðäèå æåñòîêîñòü

(òàêîé æå, êàê ß ñàì)

×åëîâåê êàê äðóãîé, àëüòðóèçì ýãîèçì

êàê àëüòåð-ýãî (íå ÿ)

×åëîâåê êàê èíîé òîëåðàíòíîñòü êñåíîôîáèÿ, íàöèîíàëèçì, ðàñèçì

(íå òàêîé êàê ÿ)

Îòíîøåíèå ê ñåáå 

ß-òåëåñíîå çàáîòà î ñâî¸ì çäîðîâüå, ñòðåìëåíèå ïðèñòðàñòèå ê âðåäíûì ïðèâû÷êàì 

âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ïîñòåïåííîå ðàçðóøåíèå îðãàíèçìà 

ß-äóøåâíîå ñàìîïðèíÿòèå è äóøåâíîå çäîðîâüå êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè

ß-äóõîâíîå ñâîáîäà êàê ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äóõîâíîãî áûòèÿ ïðåâðàùåíèå ëè÷íîñòè â «ñîöèàëüíóþ ïåøêó»

÷åëîâåêà, âêëþ÷àþùàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, 

ñàìîóòâåðæäåíèå, ñàìîîïðåäåëåíèå ÷åëîâåêà

В современном российском обще-
стве безусловно значимыми признаются
такие феномены, как человек, семья,
Отечество, земля, мир, знания, труд,
культура (одним из первых в отечествен-
ной педагогике об этом написал
В.А. Караковский).

Представим это в виде таблицы
(см. таблицу 1), где для большей на-
глядности и лучшего понимания идеи
личностного роста противопоставим
признаки ценностного и антиценностно-
го отношения личности к тем или иным
ценностям-объектам.

Характеризуя результативность
воспитания категорией личностного рос-
та, мы подчёркиваем значимость для
воспитания позитивной динамики раз-
вития личности, а не соответствия
личности какому-либо эталону, стандар-
ту, норме (быть непременно гуманистом,
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патриотом, творцом и т.д.). Такой подход
позволяет оценить усилия даже плохо
воспитанного ребёнка стать лучше,
не причислять его к разряду «ненор-
мальных», «девиантных» детей.

Узнать об изменениях, происходя-
щих в личности школьника, можно раз-
личными способами. Это может быть
наблюдение за поведением и эмоцио-
нально-нравственным состоянием
школьников в их повседневной жизни;
в специально создаваемых педагогичес-
ких ситуациях; в ролевых, деловых, ор-
ганизационно-деятельностных играх,
погружающих ребёнка в мир сложных
человеческих отношений; в организуе-
мых педагогом групповых дискуссиях по
тем или иным актуальным проблемам
современности. Это может быть анализ
письменных работ школьников: дневни-
ков, сочинений, эссе, статей в школьную
газету и т.д. А кроме этого, можно ис-
пользовать и специальный диагностиче-
ский опросник «Личностный рост», по-
дробно представленный ниже.

Вторым критерием результативно-
сти процесса воспитания мы предлагаем
рассматривать уровень развития класс-
ного коллектива. Показателем здесь бу-
дет его соответствие таким стадиям раз-
вития коллектива, как «Алый парус» или
«Горящий факел» (по классификации
А.Н. Лутошкина). Для диагностики уров-
ня развития коллектива можно исполь-
зовать хорошо зарекомендовавшую себя
диагностическую методику А.Н. Лутош-
кина «Какой у нас коллектив». Однако
оценки уровня развития коллектива
класса недостаточно для оценки резуль-
тативности процесса воспитания. Дело
в том, что коллектив может как разви-
вать индивидуальность личности и её
творческий потенциал, так и порождать
процессы её нивелирования и усредне-
ния. Поэтому важно изучить не только
уровень развития детского коллектива,
но и характер взаимоотношений школь-
ников в нём. 

А значит, третьим критерием

результативности организованного

в классе воспитания должно стать положение ребёнка в дет-
ском коллективе (показатель — каждый школьник принима-
ем в своём коллективе, имеет в нём друзей, ощущает внима-
ние и заботу одноклассников). Здесь, на наш взгляд, целесо-
образно использовать методику социометриии Дж. Морено.
Она направлена на изучение межличностных отношений
в группе, позволяет определить неформальную структуру
детской общности, систему внутренних симпатий и антипа-
тий, выявить лидеров и «отверженных». Социометрия позво-
ляет понять, насколько окружающий ребёнка коллектив бла-
гоприятствует его личностному развитию, насколько члены
коллектива расположены к ребёнку, а сам он расположен
к членам коллектива.

Методики А.Н. Лутошкина и Дж. Морено хорошо извест-
ны педагогам, не раз публиковались в пособиях для учителя
и периодических педагогических изданиях. Поэтому остановим-
ся только на характеристике диагностического опросника

«Личностный рост», разработанного нами в соавторстве
с Д.В. Григорьевым.

Предлагаем два варианта диагностического опросника —
для учащихся 5–8-х классов и 9–11-х. Структура этих опрос-
ников, способы их обработки и интерпретации результатов
принципиально не отличаются друг от друга — разнятся только
некоторые формулировки вопросов. Каждый опросник состоит
из утверждений, к которым подростки могут выразить своё от-
ношение, оценить степень согласия (или несогласия) с ними
в баллах от «+4» до «–4». 

Количество утверждений — 91 — объясняется сле-
дующим образом: на каждую из 13 ценностей (точнее,
объектов ценностного отношения), представленных
в таблице, нами разработано по 7 утверждений, выяв-
ляющих отношение школьников к этим ценностям. 

Как показала практика, работа с таким опросником
несмотря на большое количество содержащихся в нём ут-
верждений не вызывает особых затруднений у старшекласс-
ников и занимает время всего лишь одного урока. Но вот
школьникам 5–8-х классов тяжело работать с большим
объёмом информации. Поэтому в этих классах мы рекомен-
дуем проводить диагностику в два дня, разделив опросник
пополам. 

Опросник можно использовать для оценки текущего
(статичного) состояния ценностных отношений подростка
к миру, к другим людям, к себе. Но поскольку личностный
рост — явление динамичное, то и опросником лучше пользо-
ваться для выявления динамики развития личности школьни-
ка. Опрос, на наш взгляд, целесообразно проводить в течение
учебного года: первый раз — в начале, второй — в конце.
Это позволит педагогам увидеть не только характер отноше-
ний школьников к миру, к другим людям, к себе, но и измене-
ние этих отношений.

Ï à â å ë  Ñ ò å ï à í î â ,

È ð è í à  Ñ ò å ï à í î â à

Д И А Г Н О С Т И К А  П Р О Ц Е С С А  

В О С П И Т А Н И Я  В  К Л А С С Е
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Возможна и другая схема проведения опроса: первый раз — среди пятиклассни-
ков, второй — среди семиклассников, третий — среди девятиклассников и четвёр-
тый — среди тех же школьников, но уже учащихся одиннадцатого класса. Динамика
развития личности при этом становится ещё более очевидной — вы можете просле-
дить, какие изменения произошли в развитии ваших воспитанников на протяжении не-
скольких лет. Но у этого способа есть недостаток: процент пятиклассников, доучив-
шихся в этой школе и в этом классном коллективе до 11-го класса, может оказаться
невысоким.  

Ниже мы приводим тексты опросников, бланки ответов и общую для них техни-
ку обработки и интерпретации результатов.

1. Ìíå íðàâèòñÿ, êîãäà âñÿ íàøà ñåìüÿ èä¸ò

â ãîñòè, îòìå÷àåò êàêîé-íèáóäü ïðàçäíèê èëè

ïðîñòî ñîáèðàåòñÿ çà îáùèì ñòîëîì.

2. Òå, êòî êðèòèêóåò ïðîèñõîäÿùåå â ñòðàíå,

íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè.

3. Áðîäÿ÷èõ ñîáàê íàäî óíè÷òîæàòü, ïîòîìó

÷òî îíè ìîãóò áûòü îïàñíû.

4. Ëþáûå ññîðû ìîæíî óëàäèòü, íå ïðèáåãàÿ

ê äðàêàì.

5. ß ñïîñîáåí ñ ðàäîñòüþ âûïîëíÿòü ðàçíóþ

ðàáîòó.

6. Òî, ÷òî âçðîñëûå íàçûâàþò êóëüòóðíûìè

öåííîñòÿìè ïðîøëîãî, íà ñàìîì äåëå ÷àñòî

îêàçûâàåòñÿ ñòàðîé ðóõëÿäüþ.

7. Äàæå åñëè ìíå ÷òî-òî íåïîíÿòíî íà óðîêå,

ÿ íå ñòàíó çàäàâàòü óòî÷íÿþùèå âîïðîñû

ó÷èòåëþ — âåäü ýòî íå òàê óæ è âàæíî.

8. ×åëîâåê, ñîâåðøèâøèé ïðåñòóïëåíèå, â áó-

äóùåì íèêîãäà íå ñìîæåò ñòàòü õîðîøèì.

9. Ãëóïî ðèñêîâàòü ðàäè äðóãîãî ÷åëîâåêà.

10. Äàæå ñàìûå ñòðàííûå ëþäè ñ ñàìûìè íå-

îáû÷íûìè óâëå÷åíèÿìè äîëæíû èìåòü ïðàâî

çàùèùàòü ñåáÿ è ñâîè âçãëÿäû.

11. Ñïîðòèâíûå çàíÿòèÿ — íåîáõîäèìîñòü

äëÿ çäîðîâüÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà.

12. Áîëüøèíñòâî ìîèõ ñâåðñòíèêîâ ïðåäïî-

÷èòàåò îáùàòüñÿ ñ êðàñèâûìè ëþäüìè.

13. Ñâîè ïðîáëåìû ÿ ñòðåìëþñü ðåøàòü ñàìî-

ñòîÿòåëüíî, ñîáñòâåííûìè ñèëàìè.

14. Êîãäà ÿ ñòàíó âçðîñëûì, òî ñìîãó ïðîæèòü

ñ÷àñòëèâî è íå ñîçäàâàÿ ñîáñòâåííîé ñåìüè. 

15. Ìíå ïîâåçëî, ÷òî ÿ æèâó èìåííî â Ðîññèè.

16. Çà íîâîãîäíåé ¸ëêîé ëó÷øå ñõîäèòü â ëåñ,

ïîòîìó ÷òî òàì ìîæíî âûáðàòü ñàìóþ ïóøèñ-

òóþ.

17. Ëþäè, âûñòóïàþùèå ïðîòèâ âîéíû, íà-

âåðíîå, ïðîñòî òðóñû.

18. Ôèçè÷åñêèì òðóäîì çàíèìàþòñÿ îäíè íå-

óäà÷íèêè.

19. Âíåøíèé âèä — ïîêàçàòåëü óâàæåíèÿ íå

òîëüêî ê ñåáå, íî è ê îêðóæàþùèì.

20. ß ëþáëþ óçíàâàòü çíà÷åíèÿ íåçíàêîìûõ

ìíå ñëîâ.

21. Íàøà ñòðàíà ñòàíåò ëó÷øå, åñëè ìû èçáà-

âèìñÿ îò âñåõ ïñèõè÷åñêè áîëüíûõ ëþäåé.

22. Ìíå æàëü áåñïîìîùíûõ ëþäåé è õî÷åòñÿ

èì ïîìî÷ü.

23. Åñòü òàêèå íàðîäû, êîòîðûå íå çàñëóæè-

ëè, ÷òîáû ê íèì õîðîøî îòíîñèëèñü.

24. ß äóìàþ, ÷òî êóðåíèå è àëêîãîëü ïîìîãà-

þò ëþäÿì ðàññëàáèòüñÿ, ñíÿòü íàïðÿæåíèå

ïîñëå òðóäíîé ðàáîòû.

25. ß ÷àñòî íåäîâîëåí òåì, êàê ÿ æèâó.

26. ß íå áîþñü ñäåëàòü îøèáêó, êîãäà âûáè-

ðàþ ÷òî-òî â ñâîåé æèçíè.

27. Õîðîøî, êîãäà ó ÷åëîâåêà íåò ñåìüè è äå-

òåé — òàê îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ áîëåå ñâîáîä-

íûì.

28. Êîãäà âûðàñòó, ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ çàùèùàòü

ñâîþ Ðîäèíó îò âðàãîâ.

29. Äåðæàòü æèâîòíûõ â ïåðåäâèæíûõ çâå-

ðèíöàõ — áåñ÷åëîâå÷íî.

30. Ôèëüìû-áîåâèêè ñî ñòðåëüáîé è êðîâüþ

ïîìîãàþò äåòÿì ñòàòü ñìåëûìè è ìóæåñòâåí-

íûìè.

31. Ðàáîòà äâîðíèêà íå ìåíåå âàæíà, ÷åì ëþ-

áàÿ äðóãàÿ ðàáîòà.

32. Íåöåíçóðíûå âûðàæåíèÿ â îáùåíèè —

ïðèçíàê áåñêóëüòóðüÿ.

33. Ó÷¸áà — çàíÿòèå äëÿ çàóìíûõ «áîòàíè-

êîâ».

34. Åñëè ðàäè ñïðàâåäëèâîñòè íàäî óáèòü ÷å-

ëîâåêà — ýòî íîðìàëüíî.

35. Ìíå íðàâèòñÿ äàðèòü ïîäàðêè ñâîèì äðó-

çüÿì, ðîäñòâåííèêàì, çíàêîìûì.

36. Áîëüøèíñòâî ïðåñòóïëåíèé â íàøåì ãî-

ðîäå ñîâåðøàþò ëþäè, ïðèåõàâøèå ê íàì èç

äðóãèõ ìåñò.

37. ß ñ÷èòàþ, ÷òî îò îäíîé äîçû íàðêîòèêîâ

íåëüçÿ ñòàòü íàðêîìàíîì.

38. ß î÷åíü ñèëüíî ïåðåæèâàþ ëþáûå ñâîè

íåóäà÷è, äàæå ñàìûå ìàëåíüêèå.

39. ß ãîòîâ ñïîðèòü ñ ó÷èòåëåì, åñëè ñ÷èòàþ,

÷òî îí íå ïðàâ.

40. ß ãîðæóñü ñâîåé ôàìèëèåé.

41. Äåíü Ïîáåäû (9 ìàÿ) — ïðàçäíèê íå äëÿ

âñåõ, à òîëüêî äëÿ âåòåðàíîâ è ïîæèëûõ ëþäåé.

Опросный лист для учащихся 5–8-х классов

Ïåðåä òîáîé íåñêîëüêî ðàçíûõ âûñêàçûâàíèé. Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òè èõ è ïîäóìàé — ñîãëàñåí òû ñ ýòèìè âûñêàçûâàíèÿìè èëè

íåò. Åñëè ñîãëàñåí, òî ïîñòàâü ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó (+1, +2, +3 èëè +4) â ñïåöèàëüíîì áëàíêå ðÿäîì ñ íîìåðîì ýòîãî âûñêàçûâàíèÿ.

Åñëè íå ñîãëàñåí ñ êàêèì-íèáóäü âûñêàçûâàíèåì, òî ïîñòàâü â áëàíêå îòðèöàòåëüíóþ îöåíêó (–1, –2, –3, èëè –4). 

«+4» — íåñîìíåííî, äà (î÷åíü ñèëüíîå ñîãëàñèå); «+3» — äà, êîíå÷íî (ñèëüíîå ñîãëàñèå); «+2» — â îáùåì, äà (ñðåäíåå ñîãëàñèå);

«+1» — ñêîðåå äà, ÷åì íåò (ñëàáîå ñîãëàñèå); «0» — íè äà, íè íåò;

«–1» — ñêîðåå íåò, ÷åì äà (ñëàáîå íåñîãëàñèå); «–2» — â îáùåì, íåò (ñðåäíåå íåñîãëàñèå); «–3» — íåò, êîíå÷íî (ñèëüíîå íå-

ñîãëàñèå);

«–4» — íåò, àáñîëþòíî íåâåðíî (î÷åíü ñèëüíîå íåñîãëàñèå).

Ïîñòàðàéñÿ áûòü îòêðîâåííûì. Çäåñü íå ìîæåò áûòü «ïðàâèëüíûõ» è «íåïðàâèëüíûõ» îöåíîê. Âàæíî ëèøü, ÷òîáû îíè âûðàæàëè

òîëüêî òâî¸ ëè÷íîå ìíåíèå. Ñïàñèáî òåáå çàðàíåå!
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42. Òîðãîâëÿ æèâîòíûìè, çàíåñ¸ííûìè

â Êðàñíóþ êíèãó, — íåïëîõîé ñïîñîá çàðàáî-

òàòü äåíüãè.

43. Ê âîåííîïëåííûì ìîæíî îòíîñèòüñÿ æåñ-

òîêî, âåäü îíè íàøè âðàãè.

44. ß õîòåë áû ïîäðàáàòûâàòü â ñâîáîäíîå

âðåìÿ, åñëè ýòî íå áóäåò ìåøàòü ó÷¸áå.

45. Åñëè ðåá¸íîê ðåçêî ïåðåáèâàåò ðàçãîâîð

âçðîñëûõ, â ýòîì íåò íè÷åãî ñòðàøíîãî — ðå-

á¸íîê òîæå èìååò ïðàâî âûñêàçàòüñÿ. 

46. ×åëîâåê íå ìîæåò âñåãî çíàòü, ïîýòîìó ÿ íå

áåñïîêîþñü ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî íå çíàþ ìíî-

ãèõ âàæíûõ âåùåé.

47. Ëó÷øå îòïóñòèòü íà ñâîáîäó 10 ïðåñòóï-

íèêîâ, ÷åì êàçíèòü îäíîãî íåâèíîâíîãî ÷åëî-

âåêà.

48. Ëþäè, êîòîðûå ïðîñÿò ìèëîñòûíþ, ñêîðåå

âñåãî, ëåíèâû è ëæèâû.

49. Ñóäåéñòâî â îòíîøåíèè «íàøèõ» íà ìåæ-

äóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ÷àñòî íåñïðàâåä-

ëèâî, ïîòîìó ÷òî ðîññèÿí íèêòî íå ëþáèò.

50. Âñå èçâåñòíûå, ïðîñëàâëåííûå ëþäè ñòà-

ðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ

ôîðìó.

51. Ìíå òÿæåëî çíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè ëþäü-

ìè, ÿ ÷àñòî ïðè ýòîì ñòåñíÿþñü è ñìóùàþñü.

52. ß õî÷ó çíàòü, çà÷åì è ðàäè ÷åãî ÿ æèâó.

53. Ðàññìàòðèâàòü ñòàðûå ñåìåéíûå ôîòîãðà-

ôèè — çàíÿòèå äëÿ ÷óäàêîâ.

54. Ìíå íå íðàâèòñÿ, êîãäà èñïîëíÿåòñÿ íàø

ãèìí — ýòî ñêó÷íî è ïðèõîäèòñÿ âñ¸ âðåìÿ

âñòàâàòü.

55. Óáèðàòü ÷óæîé ìóñîð íà òóðèñòñêèõ ñòî-

ÿíêàõ — ãëóïîå çàíÿòèå. 

56. Óñòóïèòü â ñïîðå — çíà÷èò, ïîêàçàòü ñâîþ

ñëàáîñòü.

57. Õîðîøàÿ ó÷¸áà — ýòî òîæå âàæíûé è ñåðü-

¸çíûé òðóä.

58. Íà ñòåíàõ ïîäúåçäà ìîæíî ðèñîâàòü è ïè-

ñàòü âñ¸, ÷òî âçäóìàåòñÿ.

59. Ìíå íðàâèòñÿ êîïàòüñÿ â ýíöèêëîïåäèÿõ,

æóðíàëàõ, ñëîâàðÿõ: òàì ìîæíî íàéòè ìíîãî

èíòåðåñíîãî.

60. ß ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóþ, êîãäà îêðóæàþ-

ùèå ìåíÿ ëþäè ÷åì-òî ðàññòðîåíû.

61. ß ïîìîãó äðóãîìó ÷åëîâåêó, äàæå åñëè

î÷åíü çàíÿò.

62. Íåñïðàâåäëèâî ñòàâèòü ëþäåé ñ ò¸ìíûì

öâåòîì êîæè ðóêîâîäèòåëÿìè íàä áåëûìè

ëþäüìè.

63. ß áîëüøå ëþáëþ ïîäâèæíûå èãðû, çàíÿ-

òèå ñïîðòîì èëè ðûáàëêîé, ÷åì ñèäåíèå

ó êîìïüþòåðà èëè òåëåâèçîðà.

64. ß íåëîâêî ñåáÿ ÷óâñòâóþ â íåçíàêîìîé

êîìïàíèè.

65. Ìîè ïîñòóïêè ÷àùå çàâèñÿò íå îò ìåíÿ

ñàìîãî, à îò äðóãèõ ëþäåé.

66. ×åëîâåêó íå îáÿçàòåëüíî ÷òî-òî çíàòü

î ñâîèõ ïðåäêàõ èëè ðîäñòâåííèêàõ.

67. Áûâàåò, ÷òî ÿ èñïûòûâàþ ñèëüíîå âîëíå-

íèå, ÷óâñòâî ãîðäîñòè, êîãäà ñëûøó ïåñíè

î ñâîåé Ðîäèíå.

68. Íåò íè÷åãî ñòðàøíîãî, åñëè ïîñëå ìûòüÿ

ðóê òû íå çàêðûë çà ñîáîé êðàí â øêîëüíîé

ñòîëîâîé, âåäü â íàøåé ñòðàíå ñàìûå áîëü-

øèå çàïàñû âîäû â ìèðå.

69. Ñèëüíóþ âîåííóþ äåðæàâó, â òîì ÷èñëå

è Ðîññèþ, äðóãèå ñòðàíû äîëæíû óâàæàòü

è áîÿòüñÿ.

70. Ñóááîòíèê ïî î÷èñòêå òåððèòîðèè äîìà

èëè øêîëû — áåñïîëåçíîå çàíÿòèå.

71. Åñëè âçðîñëûé ÷åëîâåê ðóãàåòñÿ ìàòîì,

â ýòîì íåò íè÷åãî ïëîõîãî — âåäü îí óæå

âçðîñëûé.

72. ß äóìàþ, ÷òî è áåç ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ

çíàíèé ñìîãó â áóäóùåì óñòðîèòüñÿ íà íå-

ïëîõóþ ðàáîòó.

73. Ïûòîê è èçäåâàòåëüñòâ íå çàñëóæèâàþò äàæå

îòúÿâëåííûå ïðåñòóïíèêè, âåäü îíè òîæå ëþäè.

74. ß ãîòîâ ïîìî÷ü ïîæèëîìó ÷åëîâåêó òîëü-

êî çà âîçíàãðàæäåíèå.

75. Íàäî çàïðåòèòü âúåçä â íàøó ñòðàíó áå-

æåíöàì èç Àçèè è Àôðèêè, òàê êàê èõ ïðèòîê

óâåëè÷èâàåò óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè. 

76. ß äóìàþ, ÷òî çäîðîâüå ñåãîäíÿ íå ñàìîå

ãëàâíîå äëÿ ÷åëîâåêà.

77. ß íå ãðóùó è íå òîñêóþ, êîãäà îñòàþñü

â îäèíî÷åñòâå.

78. ß ÷àùå âñåãî ñîãëàøàþñü ñ ìíåíèåì

áîëüøèíñòâà.

79. Ìåíÿ îãîð÷àåò òî, ÷òî ÿ íå äåëàþ äëÿ ñâî-

èõ ðîäèòåëåé âñåãî, ÷òî ìîã áû. 

80. ß õîòåë áû ñúåçäèòü â äðóãèå ñòðàíû,

íî æèòü ÿ õî÷ó â ñâîåé ñòðàíå.

81. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîä-

êàðìëèâàòü áåçäîìíûõ æèâîòíûõ è çèìóþ-

ùèõ ïòèö.

82. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ó íàøåé ñòðàíû ñëèø-

êîì ìíîãî îðóæèÿ è ýòî ïëîõî — åãî êîëè÷å-

ñòâî ìîæíî áûëî áû óìåíüøèòü.

83. Åñëè íóæíî, òî ÿ ìîãó äåëàòü äàæå òó ðà-

áîòó, êîòîðàÿ ìíå íå íðàâèòñÿ.

84. ß ìîãó îñêîðáèòü ÷åëîâåêà, åñëè îí ìíå

÷åì-òî íå íðàâèòñÿ.

85. Òåëåâèçîð íåîáõîäèì äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ

è îòäûõà, à íå äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàâàòü èç íå-

ãî ÷òî-òî íîâîå — íà ýòî åñòü øêîëà.

86. Âñåõ áîìæåé è ïîïðîøàåê íåîáõî-

äèìî âûëàâëèâàòü è ñèëîé ïðèíóæäàòü 

ê ðàáîòå.

87. ×åëîâåê íèêîãäà è íè÷åãî íå áóäåò äå-

ëàòü, åñëè åìó ýòî íåâûãîäíî.

88. Ëþäè äðóãîé ðàñû èëè íàöèîíàëüíîñòè

ìîãóò áûòü íîðìàëüíûìè ëþäüìè, íî â äðóçüÿ

ÿ ïðåäïî÷¸ë áû èõ íå áðàòü.

89. Âêóñ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ âàæíåå, ÷åì èõ

ïîëåçíîñòü.

90. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âî ìíå áîëüøå ïëîõîãî,

÷åì õîðîøåãî.

91. Êîãäà ÿ ïîñòóïàþ ïëîõî, ìåíÿ ìó÷àåò

ñîâåñòü.

Ï à â å ë  Ñ ò å ï à í î â ,

È ð è í à  Ñ ò å ï à í î â à

Д И А Г Н О С Т И К А  П Р О Ц Е С С А  

В О С П И Т А Н И Я  В  К Л А С С Е

Бланк для ответов

1 14 27 40 53 66 79

2 15 28 41 54 67 80

3 16 29 42 55 68 81

4 17 30 43 56 69 82

5 18 31 44 57 70 83

6 19 32 45 58 71 84

7 20 33 46 59 72 85

8 21 34 47 60 73 86

9 22 35 48 61 74 87

10 23 36 49 62 75 88

11 24 37 50 63 76 89

12 25 38 51 64 77 90

13 26 39 52 65 78 91

Ôàìèëèÿ, èìÿ (Òû ìîæåøü óêàçàòü ïî æåëàíèþ)___________________

___________________________________________________________
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Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

1. Ìíå íðàâèòñÿ, êîãäà âñÿ íàøà ñåìüÿ èä¸ò

â ãîñòè, îòìå÷àåò êàêîé-íèáóäü ïðàçäíèê

èëè ïðîñòî ñîáèðàåòñÿ çà îáùèì ñòîëîì.

2. Òå, êòî êðèòèêóåò ïðîèñõîäÿùåå â ñòðàíå,

íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè.

3. Áðîäÿ÷èõ ñîáàê íàäî óíè÷òîæàòü, òàê êàê

îíè ìîãóò áûòü îïàñíû.

4. Ëþáîé êîíôëèêò ìîæíî óëàäèòü, íå ïðè-

áåãàÿ ê ñèëå.

5. ß ñïîñîáåí ñ ðàäîñòüþ âûïîëíÿòü ðàçíóþ

ðàáîòó.

6. Òî, ÷òî ìíîãèå íàçûâàþò êóëüòóðíûìè

öåííîñòÿìè ïðîøëîãî, íà äåëå ÷àñòî îêàçû-

âàåòñÿ ïðèìèòèâíîé ñòàðîé ðóõëÿäüþ.

7. Íå ñòîèò íà óðîêå îáðàùàòüñÿ ê ó÷èòåëþ

ñ âîïðîñàìè: îíè îòâëåêàþò îò ãëàâíîãî.

8. ×åëîâåê, ñîâåðøèâøèé ïðåñòóïëåíèå, íè-

êîãäà íå ñìîæåò èçìåíèòüñÿ ê ëó÷øåìó.

9. Ãëóïî áðàòü íà ñåáÿ ðèñê ðàäè ïîëüçû

äðóãîãî ÷åëîâåêà.

10. Äàæå ñàìûå ñòðàííûå ëþäè ñ ñàìûìè

íåîáû÷íûìè óâëå÷åíèÿìè è èíòåðåñàìè

äîëæíû èìåòü ïðàâî çàùèùàòü ñåáÿ è ñâîè

âçãëÿäû.

11. Ñïîðòèâíûå çàíÿòèÿ — æèçíåííàÿ íåîá-

õîäèìîñòü äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà.

12. Áîëüøèíñòâî ìîèõ ñâåðñòíèêîâ ïðåäïî-

÷èòàåò îáùàòüñÿ ñ êðàñèâûìè ëþäüìè.

13. Ñâîè ïðîáëåìû ÿ ñòðåìëþñü ðåøàòü ñà-

ìîñòîÿòåëüíî, ñîáñòâåííûìè ñèëàìè.

14. ß ñìîãó ïðîæèòü ñ÷àñòëèâî è íå ñîçäà-

âàÿ ñîáñòâåííîé ñåìüè. 

15. ß ìíîãèì îáÿçàí ñâîåé ñòðàíå.

16. Çà íîâîãîäíåé ¸ëêîé ëó÷øå ñõîäèòü

â ëåñ, ïîòîìó ÷òî òàì ìîæíî âûáðàòü ñàìóþ

ïóøèñòóþ.

17. Ëþäè, âûñòóïàþùèå ïðîòèâ âîéíû,

íà ñàìîì äåëå òðóñîâàòû.

18. Ôèçè÷åñêèé òðóä — óäåë íåóäà÷íèêîâ.

19. Âíåøíèé âèä — ïîêàçàòåëü óâàæåíèÿ íå

òîëüêî ê ñåáå, íî è ê îêðóæàþùèì.

20. ß ñòðåìëþñü óçíàòü çíà÷åíèÿ íåçíàêî-

ìûõ ìíå ñëîâ.

21. Ñòðàíå ñòàíåò ëåã÷å, åñëè ìû èçáàâèìñÿ

îò ïñèõè÷åñêè áîëüíûõ ëþäåé.

22. Ìíå æàëü áåñïîìîùíûõ ëþäåé è õî÷åòñÿ

èì ïîìî÷ü.

23. Åñòü íàöèè è íàðîäû, êîòîðûå íå çàñëó-

æèëè, ÷òîáû ê íèì õîðîøî îòíîñèëèñü.

24. ß ñ÷èòàþ, ÷òî êóðåíèå èëè àëêîãîëü ñïî-

ñîáíû ïîìî÷ü ìíå ðàññëàáèòüñÿ, ñíÿòü íà-

ïðÿæåíèå.

25. ß ÷àñòî ÷óâñòâóþ ðàçî÷àðîâàíèå îò æèçíè.

26. Âûáèðàÿ, ëþäè ÷àñòî îøèáàþòñÿ, íî ÿ íå

áîþñü ñäåëàòü îøèáêó, ñîâåðøàÿ âûáîð.

27. Áåç ñåìüè è äåòåé ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñå-

áÿ áîëåå ñâîáîäíûì.

28. ß ãîòîâ çàùèùàòü ñâîþ Ðîäèíó â ñëó÷àå

ñåðü¸çíîé îïàñíîñòè.

29. Äåðæàòü æèâîòíûõ â ïåðåäâèæíûõ çâå-

ðèíöàõ — áåñ÷åëîâå÷íî.

30. Ôèëüìû-áîåâèêè ñî ñòðåëüáîé è êðîâüþ

âîñïèòûâàþò ìóæåñòâî.

31. Äîìîõîçÿéêà òîæå ìîæåò áûòü òâîð÷åñ-

êèì ÷åëîâåêîì.

32. Íåöåíçóðíûå âûðàæåíèÿ â îáùåíèè —

ïðèçíàê áåñêóëüòóðüÿ.

33. Ó÷¸áà — çàíÿòèå äëÿ «áîòàíèêîâ».

34. Åñëè ðàäè ñïðàâåäëèâîñòè íàäî óáèòü

÷åëîâåêà, òî ýòî íîðìàëüíî.

35. ß èñïûòûâàþ ñèëüíûå ïîëîæèòåëüíûå

ýìîöèè, êîãäà äåëàþ êîìó-òî ïîäàðîê.

36. Áîëüøèíñòâî ïðåñòóïëåíèé â íàøåì ãî-

ðîäå ñîâåðøàþò ïðèåçæèå.

37. Îò îäíîé äîçû íàðêîòèêîâ ÿ íå ñòàíó

íàðêîìàíîì.

38. ß î÷åíü ñèëüíî ïåðåæèâàþ ëþáûå, äàæå

íåçíà÷èòåëüíûå, íåóäà÷è.

39. ß ãîòîâ ñïîðèòü ñ ó÷èòåëåì, åñëè ñ÷èòàþ,

÷òî îí íå ïðàâ.

40. ß ãîðæóñü ñâîåé ôàìèëèåé.

41. Äåíü Ïîáåäû (9 ìàÿ) — ïðàçäíèê òîëüêî

äëÿ âåòåðàíîâ è ïîæèëûõ ëþäåé.

42. Ââîç ðåäêèõ ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ èç-

çà ðóáåæà — íîðìàëüíûé ñïîñîá çàðàáî-

òàòü äåíüãè.

43. Íà âîåííîïëåííûõ íå äîëæíû ðàñïðîñò-

ðàíÿòüñÿ ïðàâà ÷åëîâåêà.

44. ß õîòåë áû ïîäðàáàòûâàòü â ñâîáîäíîå

âðåìÿ, åñëè ýòî íå áóäåò ìåøàòü ó÷¸áå.

45. Êàêîå îáùåíèå áåç áóòûëêè «Êëèíñêîãî»!

46. ×åëîâåê íå ìîæåò âñåãî çíàòü, ïîýòîìó ÿ

íå áåñïîêîþñü ïî ïîâîäó ñâîåãî íåçíàíèÿ

íåêîòîðûõ âàæíûõ âåùåé.

47. Ëó÷øå îïðàâäàòü 10 ïðåñòóïíèêîâ, ÷åì

êàçíèòü îäíîãî íåâèíîâíîãî.

48. Ëþäè, ïðîñÿùèå ìèëîñòûíþ, ñêîðåå âñå-

ãî, ëåíèâû è ëæèâû.

49. Ñóäåéñòâî â îòíîøåíèè «íàøèõ» íà ìåæ-

äóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ÷àñòî íåñïðà-

âåäëèâî, ïîòîìó ÷òî ðîññèÿí íèêòî íå ëþ-

áèò.

50. Âñå ñîñòîÿâøèåñÿ â æèçíè ëþäè ñòàðà-

þòñÿ ïîääåðæèâàòü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ

ôîðìó.

51. Ìíå òÿæåëî çàâîäèòü çíàêîìñòâà ñ íî-

âûìè ëþäüìè.

52. Äëÿ ìåíÿ âàæíî íàéòè ñìûñë ñîáñòâåí-

íîé æèçíè.

53. Ðàññìàòðèâàòü ñòàðûå ñåìåéíûå ôîòî-

ãðàôèè — çàíÿòèå äëÿ ÷óäàêîâ.

54. Îêàçàâøèñü çà ãðàíèöåé, ÿ ïîñòàðàþñü,

÷òîáû ìåíÿ íå âîñïðèíèìàëè êàê ðîññèÿíèíà.

55. Óáèðàòü ÷óæîé ìóñîð íà òóðèñòè÷åñêèõ

ñòîÿíêàõ — ãëóïîå çàíÿòèå. 

56. Èäòè íà óñòóïêè — çíà÷èò, ïðîÿâëÿòü

ñëàáîñòü.

57. Õîðîøàÿ ó÷¸áà òîæå ñåðü¸çíûé òðóä.

58. Ïðîÿâëåíèå âàíäàëèçìà — îäíà èç

ôîðì ïðîòåñòà ìîëîä¸æè.

59. Ìíå íðàâèòñÿ êîïàòüñÿ â ýíöèêëîïåäèÿõ,

æóðíàëàõ, ñëîâàðÿõ: òàì ìîæíî íàéòè ìíîãî

èíòåðåñíîãî.

60. ß íå ìîãó õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü, êîãäà

îêðóæàþùèå ìåíÿ ëþäè ÷åì-òî ïîäàâëåíû.

61. ß ìîãó ïîæåðòâîâàòü ñâîèì áëàãîïîëó-

÷èåì ðàäè ïîìîùè íåçíàêîìîìó ìíå ÷åëî-

âåêó.

62. Íåñïðàâåäëèâî ñòàâèòü ëþäåé ñ ò¸ìíûì

öâåòîì êîæè ðóêîâîäèòåëÿìè íàä áåëûìè

ëþäüìè.

63. ß ïðåäïî÷òó àêòèâíûé îòäûõ ñèäåíèþ

ó òåëåâèçîðà èëè êîìïüþòåðà.

64. ß íåëîâêî ñåáÿ ÷óâñòâóþ â íåçíàêîìîé

êîìïàíèè.

Опросный лист для учащихся 9–11-х классов

Âàì áóäåò ïðåäëîæåí ðÿä âûñêàçûâàíèé. Ïîæàëóéñòà, ïðî÷èòàéòå èõ è îïðåäåëèòå, íàñêîëüêî âû ñîãëàñíû èëè íå ñîãëàñíû ñ íèìè.

Îöåíèòü ñòåïåíü âàøåãî ñîãëàñèÿ èëè íåñîãëàñèÿ ìîæíî â áàëëàõ (îò «+4» äî «–4»): 

«+4» — íåñîìíåííî, äà (î÷åíü ñèëüíîå ñîãëàñèå); «+3» — äà, êîíå÷íî (ñèëüíîå ñîãëàñèå); «+2» — â îáùåì, äà (ñðåäíåå ñîãëàñèå);

«+1» — ñêîðåå äà, ÷åì íåò (ñëàáîå ñîãëàñèå); «0» — íè äà, íè íåò;

«–1» — ñêîðåå íåò, ÷åì äà (ñëàáîå íåñîãëàñèå); «–2» — â îáùåì, íåò (ñðåäíåå íåñîãëàñèå); 

«–3» — íåò, êîíå÷íî (ñèëüíîå íåñîãëàñèå); «–4» — íåò, àáñîëþòíî íåâåðíî (î÷åíü ñèëüíîå íåñîãëàñèå).

Ïîñòàðàéòåñü áûòü èñêðåííèìè. Çäåñü íå ìîæåò áûòü «ïðàâèëüíûõ» è «íåïðàâèëüíûõ» îöåíîê. Âàæíî ëèøü, ÷òîáû îíè îòðàæàëè âà-

øå ëè÷íîå ìíåíèå. Ñâîè îöåíêè âû ìîæåòå çàíåñòè â ñïåöèàëüíûé áëàíê ðÿäîì ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì óòâåðæäåíèÿ àíêåòû. Ñïàñèáî!
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65. Ìîè ïîñòóïêè ÷àñòî çàâèñÿò îò âíåøíèõ îáñòîÿ-

òåëüñòâ.

66. ×åëîâåêó íå îáÿçàòåëüíî çíàòü ñâîþ ðîäîñëîâíóþ.

67. Áûâàåò, ÷òî ÿ èñïûòûâàþ ñèëüíîå âîëíåíèå, êîãäà

ñëûøó ïåñíè î ñâîåé Ðîäèíå.

68. Åñëè ó÷åñòü âñå «çà» è «ïðîòèâ», òî õðàíåíèå

â Ðîññèè èíîñòðàííûõ ÿäåðíûõ îòõîäîâ ïðèíåñ¸ò

áîëüøå ôèíàíñîâîé âûãîäû, ÷åì ýêîëîãè÷åñêîãî

âðåäà.

69. Ìû ñèëüíàÿ âîåííàÿ äåðæàâà, è èìåííî ïîýòîìó

íàñ äîëæíû óâàæàòü.

70. Ñóááîòíèê ïî î÷èñòêå òåððèòîðèè äîìà èëè øêî-

ëû — ïåðåæèòîê ïðîøëîãî.

71. ß íå ìîãó ïðåäñòàâèòü ðóññêóþ ðàçãîâîðíóþ ðå÷ü

áåç ìàòà.

72. ß äóìàþ, ÷òî è áåç ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ çíàíèé

ñìîãó â áóäóùåì ñäåëàòü íåïëîõóþ êàðüåðó.

73. Ïûòîê è èçäåâàòåëüñòâ íå çàñëóæèâàþò äàæå îòú-

ÿâëåííûå ïðåñòóïíèêè, âåäü îíè òîæå ëþäè.

74. ß ãîòîâ ïîìî÷ü ïîæèëîìó ÷åëîâåêó òîëüêî çà âîç-

íàãðàæäåíèå.

75. Âëàñòè äîëæíû çàïðåòèòü äîñòóï â íàøó ñòðàíó

áåæåíöàì èç ýêîíîìè÷åñêè îòñòàëûõ ãîñóäàðñòâ, òàê

êàê èõ ïðèòîê óâåëè÷èâàåò óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè. 

76. ß äóìàþ, ÷òî çäîðîâüå ñåãîäíÿ íå ñàìîå ãëàâíîå

â æèçíè.

77. Ìåíÿ íå óãíåòàåò âðåìåííîå îäèíî÷åñòâî.

78. ß ÷àùå âñåãî ñëåäóþ çà ìíåíèåì áîëüøèíñòâà.

79. Ìåíÿ îãîð÷àåò òî, ÷òî ÿ íå äåëàþ äëÿ ñâîèõ ðîäè-

òåëåé âñåãî, ÷òî ìîã áû. 

80. ß õîòåë áû ñúåçäèòü â äðóãèå ñòðàíû, íî æèòü ÿ

ïðåäïî÷èòàþ â ñâîåé.

81. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íîñèòü øóáû èç íàòóðàëüíîãî ìåõà

áåçíðàâñòâåííî.

82. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â íàøåé ñòðàíå ñëèøêîì ìíîãî

îðóæèÿ.

83. ß ìîãó çàñòàâèòü ñåáÿ äåëàòü ðàáîòó, êîòîðàÿ ìíå

íå íðàâèòñÿ.

84. ß ìîãó íàõàìèòü ÷åëîâåêó, åñëè îí ìíå ÷åì-òî íå

íðàâèòñÿ.

85. Òåëåâèäåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíî áûòü

ñðåäñòâîì ðàçâëå÷åíèÿ è îòäûõà è òîëüêî âî âòî-

ðóþ — èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè î ñîáûòèÿõ â ñòðàíå

è ìèðå.

86. Âñåõ áîìæåé íåîáõîäèìî âûëàâëèâàòü è ïðèíóæ-

äàòü ê ðàáîòå.

87. ×åëîâåêó ñâîéñòâåííî íèêîãäà è íè÷åãî íå äåëàòü

áåç îãëÿäêè íà ñîáñòâåííóþ âûãîäó.

88. Èñòèííîé ðåëèãèåé ìîæåò áûòü òîëüêî îäíà åäèí-

ñòâåííàÿ ðåëèãèÿ.

89. Âêóñîâûå êà÷åñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íà ìîé

âçãëÿä, âàæíåå èõ ïîëåçíîñòè.

90. Â ãëóáèíå äóøè ÿ çíàþ, ÷òî îöåíèâàþ ñåáÿ íèçêî.

91. Êîãäà ÿ ïîñòóïàþ íåïðàâèëüíî, ìåíÿ ìó÷àåò ñî-

âåñòü.

Ï à â å ë  Ñ ò å ï à í î â ,

È ð è í à  Ñ ò å ï à í î â à

Д И А Г Н О С Т И К А  П Р О Ц Е С С А  

В О С П И Т А Н И Я  В  К Л А С С Е

Бланк для ответов

1 14 27 40 53 66 79

2 15 28 41 54 67 80

3 16 29 42 55 68 81

4 17 30 43 56 69 82

5 18 31 44 57 70 83

6 19 32 45 58 71 84

7 20 33 46 59 72 85

8 21 34 47 60 73 86

9 22 35 48 61 74 87

10 23 36 49 62 75 88

11 24 37 50 63 76 89

12 25 38 51 64 77 90

13 26 39 52 65 78 91

Ôàìèëèÿ, èìÿ (Âû ìîæåòå óêàçàòü ïî æåëàíèþ)_________________

________________________________________________________

Обработка результатов

Îòâåòû øêîëüíèêîâ ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî 13 øêàëàì:

èì ñîîòâåòñòâóþò 13 ñòðîê â çàïîëíÿåìîì ðåñïîíäåí-

òîì áëàíêå äëÿ îòâåòîâ. Ðåçóëüòàòû ïîëó÷àþòñÿ ïóò¸ì

ñëîæåíèÿ áàëëîâ ïî êàæäîé øêàëå.

1. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ñåìüå ïî-

êàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 1, 14, 27, 40,

53, 66, 79. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âîïðîñû ¹¹ 1, 40,

79 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå íà âîïðîñû ¹¹ 14,

27, 53, 66 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé. 

2. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê Îòå÷åñò-

âó ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 2, 15,

28, 41, 54, 67, 80. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âîïðîñû

¹¹ 15, 28, 67, 80 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå

íà âîïðîñû ¹¹ 2, 41, 54 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòè-

âîïîëîæíûé. 

3. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê Çåìëå ïî-

êàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 3, 16, 29, 42,

55, 68, 81. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âîïðîñû ¹¹ 29, 81

çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå íà âîïðîñû ¹¹ 3, 16,

42, 55, 68 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé. 

4. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ìèðó ïî-

êàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 4, 17, 30, 43,

56, 69, 82. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âîïðîñû ¹¹ 4, 82

çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå íà âîïðîñû ¹¹ 17,

30, 43, 56, 69 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé. 

5. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê òðóäó

ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 5, 18,

31, 44, 57, 70, 83. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âîïðîñû

¹¹ 5, 31, 44, 57, 83 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå

íà âîïðîñû ¹¹ 18, 70 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâî-

ïîëîæíûé. 



В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивай-
тесь констатацией процентного распределения ответов по четырём уровням.
Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо
выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к отве-
там подростка. Осуществляя анализ по конкретной ценности или группе ценнос-
тей, обращайте внимание на то, какие его ответы «выпадают» из его же индивиду-
альной «нормы». Возможно, именно здесь — точка его личностного роста (или
регресса).

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии от-
рицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные
моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте,
пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! НО

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

6. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê êóëüòóðå

ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 6, 19, 32,

45, 58, 71, 84. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âîïðîñû ¹¹ 19,

32 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå íà âîïðîñû ¹¹ 6,

45, 58, 71, 84 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé. 

7. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê çíàíèÿì

ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 7, 20,

33, 46, 59, 72, 85. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âîïðîñû

¹¹ 20, 59 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå íà âî-

ïðîñû ¹¹ 7, 33, 46, 72, 85 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòè-

âîïîëîæíûé. 

8. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ÷åëîâåêó

êàê òàêîâîìó ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé

¹¹ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âî-

ïðîñû ¹¹ 47, 60, 73 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå

íà âîïðîñû ¹¹ 8, 21, 34, 86 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòè-

âîïîëîæíûé. 

9. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ÷åëîâåêó

êàê Äðóãîìó ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé

¹¹ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà âî-

ïðîñû ¹¹ 22, 35, 61 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ æå

íà âîïðîñû ¹¹ 9, 48, 74, 87 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòè-

âîïîëîæíûé. 

10. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ÷åëîâåêó

êàê Èíîìó, êàê ê ïðåäñòàâèòåëþ èíîé íàöèîíàëüíîñ-

òè, èíîé âåðû, èíîé êóëüòóðû ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè

âûñêàçûâàíèé ¹¹ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. Ïðè ýòîì

â îòâåòå íà âîïðîñ ¹10 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ

æå íà âîïðîñû ¹¹ 23, 36, 49, 62, 75, 88 çíàê ìåíÿåò-

ñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé. 

11. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ñâîåìó

òåëåñíîìó ß ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé

¹¹ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà

âîïðîñû ¹¹ 11, 50, 63 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. Â îòâåòàõ

æå íà âîïðîñû ¹¹ 24, 37, 76, 89 çíàê ìåíÿåòñÿ íà

ïðîòèâîïîëîæíûé. 

12. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ñâîåìó

âíóòðåííåìó ìèðó, ñâîåìó äóøåâíîìó ß ïîêàçûâàþò

åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé ¹¹ 12, 25, 38, 51, 64, 77,

90. Ïðè ýòîì â îòâåòå íà âîïðîñ ¹ 77 çíàê íå ìåíÿ-

åòñÿ. Â îòâåòàõ æå íà âîïðîñû ¹¹ 12, 25, 38, 51, 64,

90 çíàê ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé. 

13. Õàðàêòåð îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê ñâîåìó

äóõîâíîìó ß ïîêàçûâàþò åãî îöåíêè âûñêàçûâàíèé

¹¹ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. Ïðè ýòîì â îòâåòàõ íà

âîïðîñû ¹¹ 13, 26, 39, 52, 91 çíàê íå ìåíÿåòñÿ. 

Â îòâåòàõ æå íà âîïðîñû ¹¹ 65, 78 çíàê ìåíÿåòñÿ

íà ïðîòèâîïîëîæíûé. 

Интерпретация результатов

Ïî êàæäîé èç 13 öåííîñòåé ïîäðîñòîê ìîæåò

íàáðàòü:

1) îò +15 äî +28 áàëëîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò

îá óñòîé÷èâî-ïîçèòèâíîì îòíîøåíèè ïîäðîñòêà

ê êîíêðåòíîé öåííîñòè;

2) îò +1 äî +14 áàëëîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò

î ñèòóàòèâíî-ïîçèòèâíîì îòíîøåíèè ïîäðîñòêà

ê öåííîñòè;

3) îò –1 äî –14 áàëëîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò

î ñèòóàòèâíî-íåãàòèâíîì îòíîøåíèè ïîäðîñòêà

ê öåííîñòè;

4) îò –15 äî –28 áàëëîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò

îá óñòîé÷èâî-íåãàòèâíîì îòíîøåíèè ïîäðîñòêà

ê öåííîñòè.


