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Ïî ��å�èþ Á.Ô. Ëî�îâà, ýôôåêòèâ�îñòü âîñïèòàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ
è�å��î òå�, â êàêîé �åðå î�à îáåñïå÷èâàåò ôîð�èðîâà�èå è ðàçâèòèå ñóáúåêòèâ�ûõ
îò�îøå�èé1. Íàèáîëåå ãëóáîêàÿ ðàçðàáîòêà êàòåãîðèè «îò�îøå�èå» áûëà ñ�åëà�à
â êî�öåïöèè Â.Í. Ìÿñèùåâà2, êîòîðûé ðàññ�àòðèâàë åãî è êàê îáúåêòèâ�óþ, ðåàëü�î
ñóùåñòâóþùóþ ñâÿçü �åæ�ó ÷åëîâåêî� è îïðå�åë¸��û� îáúåêòî�, ïðîöåññî� èëè
ÿâëå�èå� è î��îâðå�å��î êàê ñóáúåêòèâ�óþ ðåàëü�îñòü, îòðàæàå�óþ ÷åëîâå÷åñêè�
ñîç�à�èå�. Õàðàêòåð�ûå ÷åðòû îò�îøå�èÿ — ýòî åãî èçáèðàòåëü�îñòü, ïîòå�öèàëü�îñòü,
öåëîñò�îñòü, êî�êðåò�àÿ ïðå��åò�àÿ �àïðàâëå��îñòü. Íåîñîç�à��îå îò�îøå�èå
â ïðîöåññå ñâîåãî ðàçâèòèÿ �îæåò ïðèîáðåñòè òàêîå êà÷åñòâî êàê îñîç�à��îñòü.

� методика психодиагностики � теоретический конструкт методики
� субъективные отношения личности � учебная деятельность � мотивация

ствующими у неё субъективными отноше-
ниями. Теория отношений В.Н. Мясищева
получила популярность среди практиков
благодаря универсальности. 

Учение как деятельность имеет место там,
где действия человека управляются созна-
тельной целью усвоить знания, навыки,
умения. Психологическая теория учебной
деятельности сформировалась в общей тео-
рии учения. К числу её разработчиков от-
носят Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызину,
А.К. Маркову, а также И.И. Ильясова,
И. Лингарта. Основные характеристики
учебной деятельности: 1) она специально
направлена на овладение учебным матери-
алом и решение учебных задач; 2) в ней
осваиваются общие способы действий

Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû
ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè

В концепции В.Н. Мясищева под-
чёркивается обусловленность харак-
тера отношений личности как её
индивидуальным жизненным опы-
том, так и влиянием общественно-
исторического опыта. Были выде-
лены три стадии развития субъек-
тивных отношений от случайных
ощущений, через сознательную ре-
гуляцию факторов, вызывающих те
или иные эмоции, до обусловлен-
ности деятельности личности суще-

1 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические
проблемы психологии. — М., 1984.
2 Мясищев В.Н. Личность и отношения 
человека // Проблемы личности. — М., 1969.
Т. 1. — С. 63–73.
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и научные понятия; 3) общие способы действий
предваряют решение задач; 4) учебная деятель-
ность ведёт к изменениям в самом субъекте;
5) изменение психических свойств и поведения
учащегося в зависимости от результатов его
собственных действий.

Выделяется предмет учебной деятельности, сред-
ства, способы, продукт и результат. Предмет
учебной деятельности — усвоение знаний, овла-
дение обобщёнными способами действий, отра-
ботка приёмов и способов действий, их про-
грамм и алгоритмов. В качестве средств учебной
деятельности выступают интеллектуальные дей-
ствия (знаковые, языковые, вербальные), в фор-
ме которых усваивается знание, а также фоно-
вые знания, при помощи которых структуриру-
ется индивидуальный опыт. К способам учебной
деятельности относят репродуктивные, проблем-
но-творческие, исследовательско-познавательные
действия. Продукт учебной деятельности —
структурированное знание, новообразования
в психике и поведении, индивидуальный опыт.

Òåîðåòè÷åñêèé êîíñòðóêò ìåòîäèêè 

В основе конструкта методики диагностики
субъективного отношения к учёбе лежит пони-
мание того, что процесс развития этого отноше-
ния связан с изменениями, которые затрагивают
эмоциональную, познавательную сферы, касают-
ся практической деятельности и совершаемых
поступков. Соответственно, выделяются ÷åòûðå
êî�ïî�å�òà îò�îøå�èÿ: эмоциональный, позна-
вательный, практический и поступочный3. 

Эмоциональный компонент характеризует от-
ношение по шкале «нравится — не нравится»,
связан с оценочными суждениями, предпочте-
ниями и чувствами.

Познавательный компонент характеризует из-
менения в мотивации и направленности познава-
тельной активности. Уровень развития когнитив-
ного компонента отражает степень интереса
к учёбе, выражается в готовности (более низкий
уровень) и стремлении (более высокий) полу-
чать, искать и перерабатывать информацию.

Практический компонент характеризует
готовность и стремление к практической
деятельности. Высокий уровень развития
практического компонента характеризуется
сверхнормативной активностью в общении
и деятельности, связанными с учёбой.

Поступочный компонент характеризует
активность личности, направленную на из-
менение окружения в соответствии со сво-
им отношением. Эта активность всегда
носит сверхнормативный характер и мо-
жет быть направлена как на саму учёбу,
так и на формирование у других людей
соответствующего отношения к учёбе (по-
зитивного или негативного в зависимости
от собственного эмоционального вектора).
Поступок — это всегда единица социаль-
ного поведения, «демонстрация» личнос-
тью отношения (Б.Ф. Ломов). Поступоч-
ный компонент — концентрированное вы-
ражение отношения, в нём в наибольшей
степени оно проявляется.

Совокупность показателей эмоциональ-
ного, познавательного, практического
и поступочного компонентов характери-
зует интенсивность отношения, то есть
«силу» этого отношения. Интенсивность
показывает, в каких сферах и в какой
степени проявляется отношение к учёбе.

Структура учебной деятельности вклю-
чает пять основных компонентов: моти-
вацию; учебные задачи, представленные
в форме учебных заданий; учебные дей-
ствия, с помощью которых решаются
учебные задачи; действия контроля, пе-
реходящие в самоконтроль; действия
оценки, переходящие в самооценку.

При анализе учебной мотивации важно
изучить мотивы, побуждающие овладе-
вать знаниями, навыками и умениями.
Мотивы учебной деятельности могут
быть внешними или внутренними. Если
побудителями к учёбе становятся внеш-
ние стимулы (поощрение, награда, на-
казание), то в этом случае она будет
лишь средством для достижения других
целей — личные успехи, удовлетворение

3 Ясвин В.А. Исследование структурных характеристик
личностного отношения к природе // Психологический
журнал. — 1995. — Т. 16. № 3. — С. 70–73.



Решение учебной задачи возможно лишь
при помощи учебных действий — активно-
го преобразования объекта для раскрытия
свойств предмета усвоения (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Усвоению
каждого фундаментального понятия при
изучении любого учебного предмета соот-
ветствует система учебных действий. 

Выделяются действия целеполагания, про-
граммирования, исполнительские действия,
действия контроля (самоконтроля), оценки
(самооценки). Каждое из них соотносится
с этапом учебной деятельности и реализу-
ет его. Так, осознание цели решения зада-
чи как ответ на вопрос «для чего я это
делаю?» относится к действиям целепола-
гания. Исполнительские действия направ-
лены на решение задачи. К ним причисля-
ют вербальные практические (действия
с предметами или их изображениями),
умственные (перцептивные, мнемические,
мыслительные).

Соотнесение учебных действий с психичес-
кой деятельностью учащихся позволяет вы-
делить такие их разновидности, как пер-
цептивные, мнемические, мыслительные,
интеллектуальные. Перцептивные действия
включают опознание, идентификацию, ана-
лиз внешнего вида объектов; мнемические
предполагают запечатление, фильтрацию ин-
формации, её структурирование, сохранение,
актуализацию. Мыслительные действия со-
держат сравнение, анализ, синтез, абстраги-
рование, обобщение, классификацию.

Совокупность учебных действий образует
способ решения учебной задачи. Именно
сформированность способов учебной рабо-
ты — главный показатель зрелости учеб-
ной деятельности.

Следующий компонент учебной деятельно-
сти — действия контроля (самоконтроля),
овладение которыми характеризует учёбу
как управляемый самим учащимся произ-
вольный процесс (Д.Б. Эльконин). Кон-
троль предполагает соотнесение хода и ре-
зультата выполненного учебного действия
с образцом. Следовательно, в действии

честолюбия, избежание наказания. При этом
учёба носит вынуждённый характер и высту-
пает как препятствие, которое необходимо
преодолеть на пути к основной цели. Если
же ученик относится к учёбе как к основной
цели, можно констатировать внутреннюю мо-
тивацию. В этом случае учёба может направ-
ляться интересом к самим знаниям, способам
их получения, любознательностью, стремле-
нием повысить образовательный уровень. 

В работах Л.И. Божович и её сотрудников,
исследовавших учебную деятельность школь-
ников, отмечается, что одних учащихся
в большей степени мотивирует сам процесс
познания, других — отношения с людьми,
складывающиеся внутри этой деятельности.
Соответственно, принято выделять две боль-
шие группы мотивов — познавательные
и социальные.

Познавательные мотивы связаны с содер-
жанием учебной деятельности и процессом
её выполнения. Выделяются: широкие по-
знавательные мотивы, состоящие в ориента-
ции учащихся на овладение новыми знания-
ми; учебно-познавательные мотивы, отража-
ющие ориентацию на усвоение способов до-
бывания знаний; мотивы самообразования,
состоящие в направленности на самостоя-
тельное совершенствование способов добы-
вания знаний.

Социальные мотивы также распадаются
на несколько подгрупп: широкие социальные
мотивы, отражающие стремление получить
знания, чтобы быть полезным обществу, по-
нимание необходимости учиться, чувство от-
ветственности, желание хорошо подготовить-
ся к будущей профессии; узкие социальные
мотивы (позиционные), которые проявляют-
ся в стремлении занять позицию в отноше-
ниях с окружающими, получить их одобре-
ние; мотивы социального сотрудничества,
когда ученик не только хочет общаться
и взаимодействовать с окружающими, но
и стремится осознавать, анализировать спо-
собы сотрудничества, постоянно их совер-
шенствовать.

Â.À. ßñâèí.  Ñóáúåêòèâíîå îòíîøåíèå ê ó÷¸áå: ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè äèàãíîñòèêè
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контроля можно выделить три звена: модель
желаемого результата действия; процесс срав-
нения этого образа и реального действия; при-
нятие решения о продолжении или коррекции
действия. Оценка педагога служит основой для
формирования самооценки учащегося. 

Объединение компонентов субъективно-
го отношения и компонентов учебной
деятельности позволяет сформировать
структурную матрицу теоретического
конструкта методики диагностики субъ-
ективного отношения к учёбе (рис. 1).

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóð�àÿ �àòðèöà òåîðåòè÷åñêîãî êî�ñòðóêòà �åòî�èêè �èàã�îñòèêè ñóáúåêòèâ�îãî

îò�îøå�èÿ ê ó÷¸áå

Ñòèìóëüíûé ìàòåðèàë ìåòîäèêè (îïðîñíèê)

Ïðîðàíæèðóéòå ïî âàæíîñòè äëÿ Âàñ ñâîè îòíîøåíèÿ öèôðàìè îò 1 äî 5 Ðàíã
(1 — íàèáîëåå âàæíî, 5 — íàèìåíåå âàæíî)

1 Ê ïðèðîäå, ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì 5

Ê îáùåñòâó, ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàìê ó÷¸áå 4

Ê äðóãèì ëþäÿì 3

Ê ñàìîìó ñåáå 2

Îöåíèòå â áàëëàõ îò 0 äî 10 ñòåïåíü âàøåãî ñîãëàñèÿ ñ äàííûìè óòâåðæäåíèÿìè Áàëë
(10 — ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí, ýòî òàê, 0 — ñîâåðøåííî íå ñîãëàñåí, ýòî íå òàê)

2 Ìíå íðàâèòñÿ ó÷èòüñÿ 8

3 Ìíå èíòåðåñíî çíàòü, ê êàêèì ïðîôåññèÿì ÿ áîëåå ñïîñîáåí è ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî èçó÷àòü 8

4 ß áîëüøå ïðåäïî÷èòàþ âûïîëíÿòü ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ, ÷åì ÷òî-òî çàïîìèíàòü èëè àíàëèçèðîâàòü 6

5 Ìíå ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ îöåíèâàòü ðàáîòû äðóãèõ øêîëüíèêîâ 7

6 Ìåíÿ ðàçäðàæàåò, åñëè ó÷èòåëü íå îáúÿñíÿåò ïîäðîáíî, êàê âûïîëíÿòü çàäàíèÿ, à ïðåäëàãàåò ñàìîìó 
íàéòè ñïîñîáû ðåøåíèÿ 2

7 Ìíå âàæíî çíàòü, êàê èìåííî ÿ ëó÷øå âîñïðèíèìàþ íîâóþ èíôîðìàöèþ — óâèäåòü, óñëûøàòü 
èëè ïîïðîáîâàòü ÷òî-òî ñäåëàòü ñàìîìó 0



8 ß ÷àñòî îáñóæäàþ ñ ó÷èòåëÿìè ñâîè îöåíêè, èíîãäà ïûòàþñü èì ÷òî-òî äîêàçàòü 3

9 Ìíå èíòåðåñíî ïîçíàâàòü, êàê óñòðîåí ìèð 10

10 Ìíå íðàâèòñÿ ïîëó÷àòü îöåíêè çà ñâîè ó÷åáíûå ðàáîòû 9

11 ß ÷àñòî ïîìîãàþ ñâîèì òîâàðèùàì âûïîëíÿòü ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ íà óðîêàõ 9

12 Ñêàæó ïðÿìî, ó÷èòüñÿ ÿ íå ëþáëþ. Ìíå íðàâèòñÿ çàíèìàòüñÿ ñîâñåì äðóãèìè äåëàìè 3

13 ß øèðîêî èñïîëüçóþ â ó÷¸áå ðàçíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè ïîìèìî ó÷åáíèêà 10

14 ß íåðåäêî ðàçãîâàðèâàþ ñî ñâîèìè òîâàðèùàìè î âûáîðå èìè ïðîôåññèè, ÷åìó äëÿ ýòîãî 
èì íóæíî íàó÷èòüñÿ, êàêèå ïðåäìåòû íåîáõîäèìî õîðîøî çíàòü 7

15 Ìíå íðàâèòñÿ îñâàèâàòü íîâûå ñïîñîáû ïîçíàíèÿ ìèðà, ðåøåíèÿ çàäà÷ è ò.ï. 10

16 ß âñåãäà èíòåðåñóþñü, êàê âûãëÿäÿò ìîè ó÷åáíûå äîñòèæåíèÿ íà ôîíå äðóãèõ 9

17 ß íåðåäêî ïîìîãàþ äðóãèì øêîëüíèêàì îñâàèâàòü ó÷åáíóþ èíôîðìàöèþ, çàïîëíÿòü òàáëèöû, 
ãîòîâèòü êîíñïåêòû è ïðåçåíòàöèè 8

18 Ìåíÿ ðàçäðàæàþò øêîëüíèêè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ñèäÿò â Èíòåðíåòå â ïîèñêàõ äîïîëíèòåëüíîé 
ó÷åáíîé èíôîðìàöèè, ÷èòàþò íàó÷íûå êíèæêè è òàê áåçäàðíî òðàòÿò ñâî¸ âðåìÿ 5

19 Ìíå èíòåðåñíî, êòî èç ðåáÿò ÷åì çàíèìàåòñÿ, êàêèå îíè äåëàþò ó÷åáíûå ïðîåêòû, ÷òîáû òîæå 
ê íèì ïðèñîåäèíèòüñÿ 2

20 Ìíå áîëüøå íðàâèòñÿ ñàìîìó îöåíèâàòü ñâîè ó÷åáíûå ðàáîòû, ÷åì ýòî ñäåëàþò äðóãèå, äàæå ó÷èòåëÿ 8

21 Ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü ïîìîãàòü äðóãèì ðåáÿòàì â àíàëèçå âàæíîé äëÿ íèõ ó÷åáíîé èíôîðìàöèè 10

22 ß ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþ êíèãè è ñòàòüè, ñìîòðþ äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû, èçó÷àþ ñàéòû 
ïî ðàçíûì íàó÷íûì íàïðàâëåíèÿì 10

23 ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ ïëîõî, ðàññòðàèâàþñü, êîãäà ó÷èòåëÿ íå ïðîñòî òðåáóþò çàïîìíèòü ïðàâèëüíûå îòâåòû, 
à æäóò êàêîãî-òî àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 0

24 ß íåðåäêî áûâàþ èíèöèàòîðîì è çà÷èíùèêîì ðàçíûõ øêîëüíûõ êîíêóðñîâ, ïîìîãàþ äðóãèì ó÷åíèêàì 
ê íèì ãîòîâèòüñÿ 4

25 Ìíå êàæåòñÿ ãëóïûì è íàèâíûì, êîãäà íåêîòîðûå ìîè ñâåðñòíèêè ìå÷òàþò â áóäóùåì «ñëóæèòü 
ñâîåé ñòðàíå» è ò.ï., ñòàðàþòñÿ äëÿ ýòîãî õîðîøî ó÷èòüñÿ. Ñêîðåå âñåãî, îíè ïðîñòî âðóò ñåáå è îêðóæàþùèì 2

26 Íå ëþáëþ ïîëó÷àòü îöåíêè, îíè ÷àñòî áûâàþò íåñïðàâåäëèâûìè, à ýòî î÷åíü ðàçäðàæàåò 6

27 ß äîâåðÿþ ñîáñòâåííîé ñàìîîöåíêå ñâîèõ ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé áîëüøå, ÷åì îöåíêå äðóãèõ, äàæå ó÷èòåëåé 9

28 ß ñ óäîâîëüñòâèåì èñïðàâëÿþ ñâîè îøèáêè, íà êîòîðûå ìíå óêàçûâàþò ó÷èòåëÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî âàæíî 
äëÿ îñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 8

29 ß ñ ðàäîñòüþ ó÷óñü, ÷òîáû ñòàòü ïîëåçíûì ÷ëåíîì îáùåñòâà 7

30 Ïîìèìî óðîêîâ ÿ ÷àñòî îáðàùàþñü ê ðàçíûì èñòî÷íèêàì çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ïî èçó÷àåìîé òåìå 10

31 Ìíå ïðèõîäèëîñü ñàìîìó îðãàíèçîâûâàòü øêîëüíèêîâ â ãðóïïû è áûòü ëèäåðîì â ñîâìåñòíîé ðàáîòå 
íàä ó÷åáíûìè ïðîåêòàìè 4

32 Äëÿ ìåíÿ âàæíî âñåãäà áûòü ñðåäè ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ êëàññà 3

33 ß ñòàðàþñü êàê ìîæíî áîëüøå ó÷àñòâîâàòü è ïîáåæäàòü â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ 6

34 ß ñòàðàþñü óçíàâàòü, êàê ïðàâèëüíî îöåíèâàòü òå èëè èíûå ñâîè ó÷åáíûå ðàáîòû 10
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35 Ìåíÿ ðàçäðàæàþò ó÷åíèêè, êîòîðûå ñòàðàþòñÿ áûòü ëó÷øèìè â êëàññå, ëèäèðîâàòü âî âñÿêèõ ðåéòèíãàõ, 
ïîáåæäàòü â îëèìïèàäàõ 8

36 Íåðåäêî áûâàåò, ÷òî ÿ ñïåöèàëüíî èùó è íàõîæó èíôîðìàöèþ, ïîëåçíóþ äëÿ äîêëàäîâ 
è óâëå÷åíèé ìîèõ òîâàðèùåé è äàæå äëÿ óðîêîâ ñâîèõ ó÷èòåëåé 5

37 ß ìíîãî âðåìåíè óäåëÿþ ÷òåíèþ êíèã, èçó÷åíèþ ñàéòîâ â îáëàñòè ñâîèõ óâëå÷åíèé 4

38 Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ñîòðóäíè÷àòü ñ äðóãèìè øêîëüíèêàìè â ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ ïðîåêòàõ 1

39 Ìíå èíòåðåñíî, êàêèìè åù¸ ñïîñîáàìè ìîæíî óñâàèâàòü è ñîõðàíÿòü ó÷åáíóþ èíôîðìàöèþ, 
êðîìå å¸ ïðîñòîãî çàïîìèíàíèÿ 8

40 Ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü ïîääåðæèâàòü â äðóãèõ ðåáÿòàõ âåðó â ñåáÿ, êîãäà ó íèõ ÷òî-òî íå ëàäèëîñü ñ ó÷¸áîé 7

41 Ìíå èíòåðåñíî óçíàâàòü, êàê óñòðîåí ÷åëîâå÷åñêèé ìîçã, êàê ðàçâèâàòü ñâîè àíàëèòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, 
òâîð÷åñêîå è êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå 4

42 Ñêàæó ïðÿìî, ÿ íå ëþáëþ âûïîëíÿòü ó÷åáíûå çàäàíèÿ â ãðóïïå, âìåñòå ñ äðóãèìè. Ìåíÿ âñåãäà 
ðàçäðàæàåò íåîáõîäèìîñòü âûïîëíÿòü ñîâìåñòíûå ó÷åáíûå çàäàíèÿ. 9

43 ß àêòèâíî ó÷àñòâóþ â ñîâìåñòíûõ ó÷åáíûõ ïðîåêòàõ ñ äðóãèìè øêîëüíèêàìè 2

44 ß ÷àñòî ïîêàçûâàþ ñâîèì òîâàðèùàì, êàêèìè ñïîñîáàìè ìîæíî ëó÷øå óñâîèòü è ñîõðàíèòü íîâóþ 
ó÷åáíóþ èíôîðìàöèþ 7

45 Ìíå íðàâèòñÿ âûïîëíÿòü íà óðîêàõ ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ 4

46 ß àêòèâíî èùó ðàçëè÷íûå äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè ïî ó÷åáíûì ïðåäìåòàì 7

47 ß âñåãäà ñòàðàòåëüíî ðàáîòàþ íàä èñïðàâëåíèåì ìîèõ îøèáîê, âûÿâëåííûõ ó÷èòåëÿìè 10

48 Ìåíÿ ðàçäðàæàåò íåîáõîäèìîñòü íà íåêîòîðûõ óðîêàõ ÷òî-òàì «èññëåäîâàòü», ãîðàçäî ëó÷øå ïîëó÷àòü 
ãîòîâûé ó÷åáíûé ìàòåðèàë îò ó÷èòåëÿ èëè â ó÷åáíèêå 5

49 ß ñ áîëüøèì âíèìàíèåì îòíîøóñü ê çàìå÷àíèÿì ó÷èòåëåé, ÷òîáû èñïðàâëÿòü ñâîè îøèáêè â ó÷åáíûõ ðàáîòàõ 9

50 ß ëþáëþ çàïîìèíàòü ðàçëè÷íûå öèôðû è äàòû, çàïîëíÿòü òàáëèöû íà ðàçíûõ óðîêàõ 3

51 ß íåðåäêî âûñòóïàþ ñ ñîîáùåíèÿìè è äîêëàäàìè ïî òåìå ìîèõ èíòåðåñîâ è óâëå÷åíèé 10

52 Áîëüøå âñåãî íåíàâèæó, êîãäà íóæíî ÷òî-òî çàïîìèíàòü: äàòû, ôàìèëèè, ðàçíûå ïðàâèëà è îïðåäåëåíèÿ 9

53 Àíàëèç è îáîáùåíèå ðàçëè÷íîé èíôîðìàöèè çàíèìàåò áîëüøîå ìåñòî â ìîåé ó÷åáíîé ðàáîòå 10

54 ß áîëüøå ëþáëþ àíàëèçèðîâàòü è îáîáùàòü ó÷åáíóþ èíôîðìàöèþ, ÷åì å¸ ïðîñòî çàïîìèíàòü 
è âûïîëíÿòü ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ 10

55 ß ñòàðàþñü ðàçîáðàòüñÿ, êàêèì ñïîñîáîì ìíå ëó÷øå óñâîèòü òîò èëè èíîé ó÷åáíûé ìàòåðèàë 5

56 ß ñòàðàþñü ïðîáîâàòü ñåáÿ â ðàçíûõ ïîëåçíûõ äåëàõ, ãîòîâèòü ñåáÿ ê áóäóùåé ïðîôåññèè 3

57 Ìíå âñåãäà âàæíî òî÷íî çíàòü, çà êàêèå èìåííî îøèáêè ó÷èòåëü ñíèçèë ìîþ îöåíêó 7

58 ß ñòàðàþñü èñïîëüçîâàòü â ó÷¸áå ðàçíûå äðóãèå ñïîñîáû îáðàáîòêè è ñîõðàíåíèÿ íîâîé èíôîðìàöèè 
âäîáàâîê ê òåì, êîòîðûå ïðåäëîæèë ó÷èòåëü 8

59 Íå ëþáëþ, êîãäà ïðèõîäèòñÿ ñàìîìó îöåíèâàòü ñâîè ó÷åáíûå ðåçóëüòàòû. 
Ïóñòü ýòî äåëàþò ó÷èòåëÿ, ýòî èõ ðàáîòà 8

60 ß ÷àñòî ïîìîãàþ äðóãèì ðåáÿòàì èñïðàâëÿòü îøèáêè â èõ ó÷åáíûõ ðàáîòàõ 10

61 Ìåíÿ ðàçäðàæàåò «ðàáîòà íàä îøèáêàìè», òÿæåëî åù¸ ðàç âèäåòü ñâîè íåäîñòàòêè 7



Ïîêàæèòå, íàñêîëüêî Âàì áëèçêà (äàëåêà) òà èëè èíàÿ èç ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîçèöèé, 
îòìåòèâ çíà÷êîì «+» îäèí èç ñòîëáöîâ4
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62 Ìíå âïîëíå äîñòàòî÷íî
øêîëüíûõ óðîêîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
è óñâîåíèÿ íåîáõîèìûõ çíàíèé

ß ñòðåìëþñü èñïîëüçîâàòü âîçìîæíî-
ñòè Èíòåðíåòà, êíèã, âûñòàâîê è ò.ä. 
äëÿ ðàñøèðåíèÿ è óãëóáëåíèÿ çíàíèé,
ïîëó÷åííûõ íà óðîêàõ 

63 Äëÿ ìåíÿ íàèáîëåå çíà÷èìû
òîëüêî íåñêîëüêî ó÷åáíûõ
ïðåäìåòîâ, ê íèì ó ìåíÿ îñîáîå
îòíîøåíèå

ß êî âñåì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì
îòíîøóñü îäèíàêîâî

64 Åñëè èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ
â øêîëå, ïðîòèâîðå÷èò
ñâåäåíèÿì èç Èíòåðíåòà è
ìíåíèþ ìîèõ äðóçåé, ÿ áîëüøå
äîâåðÿþ Èíòåðíåòó è äðóçüÿì

Åñëè èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â
øêîëå, ïðîòèâîðå÷èò ñâåäåíèÿì èç
Èíòåðíåòà è ìíåíèþ ìîèõ äðóçåé, 
ÿ âñ¸-òàêè áîëüøå äîâåðÿþ øêîëå

65 Ó÷¸áà çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî
â ìîåé æèçíè, ÿ òðà÷ó íà íå¸
îñîáåííî ìíîãî âðåìåíè è ñèë

Íàðÿäó ñ ó÷¸áîé ÿ çàíèìàþñü åù¸
äðóãèìè âàæíûìè äåëàìè, íà êîòîðûå
ó ìåíÿ âïîëíå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë

66 Ìíîãèå ãîâîðÿò, ÷òî â ñîâðåìåí-
íîì ìèðå äëÿ óñïåõà â æèçíè íå
ñòîèò òðàòèòü ìíîãî ñèë íà ó÷¸áó,
äðóãèå, íàîáîðîò, ÷òî äëÿ ýòîãî
íàäî îòëè÷íî ó÷èòüñÿ… ß íå ìîãó
îïðåäåëèòüñÿ, êòî èç íèõ ïðàâ

Ó ìåíÿ åñòü ÷¸òêàÿ ïîçèöèÿ ïî äàííî-
ìó âîïðîñó. ß àáñîëþòíî óâåðåí, ÷òî 
(ïîä÷åðêíèòå âàø âàðèàíò)
à) õîðîøàÿ ó÷¸áà îáåñïå÷èâàåò óñïåõ
â æèçíè;
á) äëÿ óñïåõà â æèçíè ñîâñåì íå ñòîèò
òðàòèòü ñëèøêîì ìíîãî ñèë íà ó÷¸áó

Àëãîðèòì ïîäñ÷¸òà ïîêàçàòåëåé ïàðàìåòðîâ

+

+

+

+

+

¹ Ïàðàìåòð îòíîøåíèÿ 
ê ó÷¸áå

Àëãîðèòì ïîäñ÷¸òà Ïðèìåð 
ïîäñ÷¸òà

Ðåçóëüòàò

1 Èíòåíñèâíîñòü Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 2–61 ðàçäåëèòü íà 59 395/59 6,7

1.1. Ïîçèòèâíàÿ 
èíòåíñèâíîñòü

Îò îáùåé ñóììû áàëëîâ âû÷åñòü ñóììó áàëëîâ, ïîëó-
÷åííûõ ïî âîïðîñàì 6, 12, 18, 23, 25, 26, 35, 42, 48,
52, 59, 61. Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ðàçäåëèòü íà 47

395–69
=326.
326:47

6,8

2 Äîìèíàíòíîñòü Ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ðàíã «îòíîøåíèÿ ê ó÷¸áå» 
è ïåðåâîäèòñÿ â áàëëû. Ïåðåâîä ðàíãîâ â áàëëû 
ïî âîïðîñó 1

Ðàíãè 1 2 3 4 5

Áàëëû 10 8 6 4 2

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 1 è 64 ðàçäåëèòü íà 2

(6+5):2 5,5

3 Ýìîöèîíàëüíûé 
êîìïîíåíò

3.1. Ýìîöèîíàëüíî ïîëîæè-
òåëüíîå îòíîøåíèå

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 2, 10, 15, 20, 22, 28, 29,
32, 38, 45, 50, 54 ðàçäåëèòü íà 12

82:12 6,8

4 Баллы, которые присваиваются за ответы на вопросы 62–66. 
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¹

3.2

Ïàðàìåòð îòíîøåíèÿ 
ê ó÷¸áå

Ýìîöèîíàëüíî îòðèöàòåëü-
íîå îòíîøåíèå

Àëãîðèòì ïîäñ÷¸òà

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 6, 12, 18, 23, 25, 26,
35, 42, 48, 52, 59, 61 ðàçäåëèòü íà 12

Ïðèìåð 
ïîäñ÷¸òà

69:12

Ðåçóëüòàò

5,7
(–5,7)

4 Ïîçíàâàòåëüíûé êîìïîíåíò
îòíîøåíèÿ

Ñóììó áàëëîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó
â ñòðóêòóðíîé ìàòðèöå ðàçäåëèòü íà 12

81:12 6,8

5 Ïðàêòè÷åñêèé êîìïîíåíò
îòíîøåíèÿ

Ñóììó áàëëîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó
â ñòðóêòóðíîé ìàòðèöå ðàçäåëèòü íà 12

74:12 6,1

6 Ïîñòóïî÷íûé êîìïîíåíò
îòíîøåíèÿ

Ñóììó áàëëîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó
â ñòðóêòóðíîé ìàòðèöå ðàçäåëèòü íà 12

88:12 7,3

7 Ïîçíàâàòåëüíûå ìîòèâû

7.1 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü
øèðîêèõ ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 2, 9, 12, 30 è 36 ðàçäå-
ëèòü íà 5

36:5 7,2

7.2 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
øèðîêèõ ïîçíàâàòåëüíûõ
ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 2, 9, 30 è 36 ðàçäåëèòü
íà 4

33:4 8,3

7.3 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü ó÷åá-
íî-ïîçíàâàòåëüíûõ ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 6, 13, 15, 44 è 55 ðàç-
äåëèòü íà 5

36:5 7,2

7.4 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûõ
ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 13, 15, 44 è 55 ðàçäå-
ëèòü íà 4

33:4 8,3

7.5

7.6

Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü ìîòè-
âîâ ñàìîîáðàçîâàíèÿ

Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
ìîòèâîâ ñàìîîáðàçîâàíèÿ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 18, 22, 37, 46
è 51 ðàçäåëèòü íà 5

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 22, 37, 46 è 51 ðàçäå-
ëèòü íà 4

38:5

33:4

7,6

8,3

7.7 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü ïîçíà-
âàòåëüíûõ ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ îáùåé èíòåíñèâíîñòè øèðîêèõ ïî-
çíàâàòåëüíûõ ìîòèâîâ, ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûõ ìî-
òèâîâ è ìîòèâîâ ñàìîîáðàçîâàíèÿ ðàçäåëèòü íà 3

23,1:3 7,7

7.8 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
ïîçíàâàòåëüíûõ ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïîçèòèâíîé èíòåíñèâíîñòè øèðîêèõ
ïîçíàâàòåëüíûõ ìîòèâîâ, ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûõ
ìîòèâîâ è ìîòèâîâ ñàìîîáðàçîâàíèÿ ðàçäåëèòü íà 3

24,9:3 8,3

8 Ñîöèàëüíûå ìîòèâû

8.1 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü
øèðîêèõ ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 3, 14, 25, 29 è 56 ðàç-
äåëèòü íà 5

27:5 5,4

8.2 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
øèðîêèõ ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 3, 14, 29 è 56 ðàçäå-
ëèòü íà 4

25:4 6,3

8.3

8.5

8.4

Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü ïîçè-
öèîííûõ ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ

Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü
ìîòèâîâ ñîòðóäíè÷åñòâà

Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
ïîçèöèîííûõ ñîöèàëüíûõ
ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 16, 24, 32 è 33
è 35 ðàçäåëèòü íà 5

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì è ðàçäåëèòü 19, 31, 38,
42 è 43 íà 5

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 16, 24, 32 è 33 ðàçäå-
ëèòü íà 4

35:5

18:5

33:4

6

3,6

8,3
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ïîäñ÷¸òà

Ðåçóëüòàò

8.6 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü ìîòèâîâ
ñîòðóäíè÷åñòâà

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 16, 24, 32
è 33 ðàçäåëèòü íà 4

9:4 2,2

8.7 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü ñîöèàëüíûõ
ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ øèðîêèõ ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ,
ïîçèöèîííûõ ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ è ìîòèâîâ
ñîòðóäíè÷åñòâà ðàçäåëèòü íà 3

15:3 5

8.8 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü ñîöèàëü-
íûõ ìîòèâîâ

Ñóììó áàëëîâ ïîçèòèâíîé èíòåíñèâíîñòè
øèðîêèõ ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ, ïîçèöèîííûõ
ñîöèàëüíûõ ìîòèâîâ è ìîòèâîâ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ðàçäåëèòü íà 3

16,8:3 5,6

9 Îïåðàöèîíàëüíî-ïîçíàâàòåëüíûé
êîìïîíåíò

9.1 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøåíèÿ
ê ïåðöåïòèâíûì äåéñòâèÿì

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 4, 5, 11, 45
è 48 ðàçäåëèòü íà 5

30:5 6

9.2 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøå-
íèÿ ê ïåðöåïòèâíûì äåéñòâèÿì

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 4, 5, 11 è 48 ðàç-
äåëèòü íà 4

20:4 5

9.3 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøåíèÿ
ê ìíåìè÷åñêèì äåéñòâèÿì

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 17, 39, 50, 52
è 58 ðàçäåëèòü íà 5

36:3 7,2

9.4 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
îòíîøåíèÿ ê ìíåìè÷åñêèì
äåéñòâèÿì

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 17, 39, 50
è 58 ðàçäåëèòü íà 4

27:4 7,8

9.5 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøåíèÿ
ê ìûñëèòåëüíûì äåéñòâèÿì

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 21, 23, 41, 53
è 54 ðàçäåëèòü íà 5

34:5 6,8

9.6 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøå-
íèÿ ê ìûñëèòåëüíûì äåéñòâèÿì

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 21, 41, 53
è 54 ðàçäåëèòü íà 4

34:4 8,5

9.7 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü îïåðàöèîíàëü-
íî-ïîçíàâàòåëüíîãî êîìïîíåíòà

Ñóììó áàëëîâ ïåðöåïòèâíûõ, ìíåìè÷åñêèõ
è ìûñëèòåëüíûõ äåéñòâèé ðàçäåëèòü íà 3

20:3 6,7

9.8 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü
îïåðàöèîíàëüíî-ïîçíàâàòåëüíîãî
êîìïîíåíòà

Ñóììó áàëëîâ ïîçèòèâíîé èíòåíñèâíîñòè
ïåðöåïòèâíûõ, ìíåìè÷åñêèõ è ìûñëèòåëüíûõ
äåéñòâèé ðàçäåëèòü íà 3

20,3:3 6,8

10 Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé
êîìïîíåíò

10.1 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøåíèÿ
ê ïåäàãîãè÷åñêîé îöåíêå

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 5, 8, 10, 26
è 57 ðàçäåëèòü íà 5

32:5 6,4

10.2 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøå-
íèÿ ê ïåäàãîãè÷åñêîé îöåíêå

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 5, 8, 10 è 57 ðàç-
äåëèòü íà 4

26:4 6,5

10.3 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøåíèÿ
ê ñàìîîöåíêå

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 20, 27, 34, 40
è 59 ðàçäåëèòü íà 5

42:5 8,4

10.4 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøå-
íèÿ ê ñàìîîöåíêå

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 20, 27, 34
è 40 ðàçäåëèòü íà 4

34:4 8,5

10.5 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøåíèÿ
ê êîððåêöèè ó÷åáíûõ çàäàíèé
íà îñíîâå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 3, 7, 8, 9
è 10 ðàçäåëèòü íà 5

37:5 7,4
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß, ÒÅÕÍÎËÎÃÈß 
È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Ìîäàëüíîñòü 
(êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà) 

îòíîøåíèÿ ðåñïîíäåíòà 

Субъективное отношение к учёбе респондента
(университетский профессор) может быть оха-
рактеризовано как высоко интенсивное (табл.
1), эмоционально амбивалентное, с преоблада-
ющим поступочным компонентом отношения
(рис. 2), что вполне естественно для препода-
вателя. 

Отношение отличается очень высокой широ-
той, внутренней согласованностью и принципи-
альностью. Учебная деятельность обусловлена
преимущественно познавательными мотивами,
которые характеризуются высоким уровнем.
В то же время социальные мотивы выражены
значительно слабее, за исключением высоких
позиционных социальных мотивов. Обращает
на себя внимание низкий уровень мотивов со-
трудничества с коллегами. Операционально-по-
знавательный компонент учебной деятельности
характеризуется приоритетом мыслительных
действий по отношению к перцептивным
и мнемическим. Респондент преимущественно
ориентирован на самооценку учебной деятель-
ности, а также обладает высокой готовностью

к коррекции учебных работ на основе
выявленных недостатков.

Ýòàï ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè

В настоящее время начинается этап ап-
робации и валидизации методики. Валид-
ность по содержанию обеспечивалась при
составлении теоретического конструкта
и структурной матрицы. Предполагается
проверка надёжности как внутренней со-
гласованности по методу Кьюдера-Ри-
чардсона на выборке, состоящей из раз-
ных социально-возрастных групп; ретес-
товой надёжности по параметру интен-
сивности на интервале в две недели
по критерию Пирсона. Для проверки
критериальной валидности методом кон-
трастных групп предполагается формиро-
вание двух групп по 50 студентов
и школьников разного возраста с различ-
ными показателями учебных достижений. 

В дальнейшем предполагается коррекция
методики в соответствие с результатами,
полученными в процессе апробации,
а также её цифровизация для возможно-
сти использования в онлайн формате. ÍÎ

¹ Ïàðàìåòð îòíîøåíèÿ 
ê ó÷¸áå

Àëãîðèòì ïîäñ÷¸òà Ïðèìåð 
ïîäñ÷¸òà

Ðåçóëüòàò

10.6 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü îòíîøå-
íèÿ ê êîððåêöèè ó÷åáíûõ çàäàíèé
íà îñíîâå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ

Ñóììó áàëëîâ ïî âîïðîñàì 3, 8, 9 è 10 ðàç-
äåëèòü íà 5

30:4 7,5

10.7 Îáùàÿ èíòåíñèâíîñòü ðåôëåêñèâ-
íî-îöåíî÷íîãî êîìïîíåíòà

Ñóììó áàëëîâ îòíîøåíèÿ ê ïåäàãîãè÷åñêîé
îöåíêå, ê ñàìîîöåíêå è ê êîððåêöèè ó÷åá-
íûõ çàäàíèé íà îñíîâå âûÿâëåííûõ íåäî-
ñòàòêîâ ðàçäåëèòü íà 3

22,2:3 7,4

10.8 Ïîçèòèâíàÿ èíòåíñèâíîñòü ðåôëåê-
ñèâíî-îöåíî÷íîãî êîìïîíåíòà

Ñóììó áàëëîâ ïîçèòèâíîé èíòåíñèâíîñòè îò-
íîøåíèÿ ê ïåäàãîãè÷åñêîé îöåíêå, ê ñàìî-
îöåíêå è ê êîððåêöèè ó÷åáíûõ çàäàíèé íà îñ-
íîâå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ ðàçäåëèòü íà 3

22,5:3 7,5

Таблица 1

Òàáëèöà îöåíêè óðîâíÿ ïàðàìåòðîâ îòíîøåíèÿ

Îò 0 äî 1,9 áàëëà Îò 2 äî 3,9 áàëëà Îò 4 äî 5,9 áàëëà Îò 6 äî 7,9 áàëëà Îò 8 äî 10-òè áàëëîâ

Î÷åíü íèçêèé Íèçêèé Ñðåäíèé Âûñîêèé Î÷åíü âûñîêèé
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