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ПРЕДИСЛОВИЕ

Устойчивый характер развития белорусского общества на современ-
ном этапе в значительной мере связан с активной позицией молодежи.  
В сложных и противоречивых условиях становления Республики Беларусь как 
суверенного, сильного и независимого государства молодое поколение суме-
ло выбрать правильные ориентиры в определении своей жизненной позиции. 
К числу ключевых ориентиров можно отнести стремление представителей 
современной молодежи к полноценной самореализации себя как личности, 
ориентацию на достойную жизнь в обществе, утверждение индивидуальности 
и неповторимости своего ценностного мировосприятия и образа жизни. Залог 
успеха в реализации жизненных перспектив белорусская молодежь усматри-
вает прежде всего в полноценном и качественном образовании. «Без образо-
вания нет будущего» — таково жизненное кредо подавляющей части юношей 
и девушек нашей страны, вступающих в самостоятельную жизнь.

Одна из первопричин того, что сегодня мы имеем дело с творчески мысля-
щей, позитивно мотивированной и конструктивно действующей молодежью, 
заключается в том, что в нашей стране и ее образовательной системе практи-
чески никогда не прерывалась многосторонняя и целенаправленная воспита-
тельная работа с подрастающим поколением. 

Последнее десятилетие XX в. было ознаменовано интенсивной работой на-
учно-педагогической общественности страны по переосмыслению сущност-
ного назначения воспитания и сопряженных с ним понятий применительно 
к новым реалиям социальной жизни. Был опубликован ряд авторских кон-
цепций воспитания, осуществлялся поиск новых технологий его реализации. 
Наибольшую сложность представляло обоснование категории «воспитание» 
применительно к высшей школе. Возникла необходимость поиска нового ме-
тодологического понимания данной категории, отражающего реалии соци-
альной ситуации развития современных студентов в контексте особенностей 
процесса их социализации.

Над разработкой данной проблемы под нашим научным руководством 
начиная с 1992 г. последовательно работает временный научный коллектив 
(ВНК) «Воспитатель», куда в разные годы входили такие признанные в стра-
не ученые и специалисты в области психологии и педагогики воспитания  
 студентов, как В. Д. Атрощенко, А. Б. Богданович, Г. А. Бутрим, В. А. Денисов,   
В. П. Дуброва, ж. Е. Завадская, В. И. Заяц, И. В. Карпенко, В. А. Мануйлик,  
В. И. Невдах, Р. П. Попок, А. Н. Сизанов, А. А. Хмыль, В. В. Чечет и др.

Вышеназванные лица активно участвовали в создании в высшей школе Рес-
публики Беларусь впервые в образовательной практике стран СНГ  системы 
воспитательной работы со студентами, функционирующей на профессио-



нальной основе. Ее структурные компоненты (управления (отделы) воспита-
тельной работы, социологические, психологические и социально-педагоги-
ческие службы, театры, клубы, кружки и объединения по интересам, службы 
студенческих и спортивных городков, студенческое самоуправление) стали 
не отъемлемой частью единой управленческой системы вуза.

Деятельность ВНК «Воспитатель» нашла свое проявление в результатах эм-
пирических исследований жизненных ориентаций студентов и особенностей 
их вузовской социализации, которые были использованы при разработке кон-
цепций воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь (2001; 
2007 гг.), а также в опубликованных монографиях, учебных и методических по-
собиях, статьях, материалах научных и научно-практических конференций.

Реализация системного подхода в современных условиях воспитания 
учащихся и студентов объективно повлекла за собой необходимость на-
учного обобщения и унификации программ диагностики его качества  
и эффективности. Инициатива в решении этой сложнейшей проблемы приме-
нительно ко всем ступеням образования принадлежит заместителю Министра 
образования Республики Беларусь, кандидату психологических наук, доценту 
Т. Н. Ковалевой. Перед ВНК «Воспитатель» была поставлена задача — разрабо-
тать комплексную методику диагностики качества и эффективности воспита-
тельной системы вуза.

Настоящее пособие, наряду с авторским подходом, основанным на ре-
зультатах проведенных исследований, а также обобщении имеющегося  
в литературе научно-теоретического и практического опыта разработки 
рассматриваемой проблемы, содержит наработки членов ВНК «Воспита-
тель». Материалы главы 2 «Диагностика качества воспитательной работы  
в вузе» подготовлены кандидатом педагогических наук, доцентом В. В. Чече-
том. В разработке п. 3.3 «Методика оценки эффективности воспитательного 
влияния на студентов институционального социума общежития» принимал 
участие начальник психологической службы БГУ Р. П. Попок. Автор выражает 
искреннюю благодарность и признательность коллегам за активное содей-
ствие и вклад в написание весьма сложного и необходимого для высшей шко-
лы труда.
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1.1 ВОСПИтАНИЕ СтУДЕНтОВ КАК НАУчНАя ПРОБЛЕмА

Проблема воспитания относится к числу актуальных и одновременно весь-
ма спорных проблем. В широком контексте сущность понятия «воспита ние» 
принято рассматривать как систему целенаправленного социализиру ющего 
воздействия со стороны определенных социальных институтов общества  
на сознание и поведение своих членов. Во все времена общество было заин-
тересовано в формировании такой личности, которая по своим социальным, 
нравственным и культурным ориентациям соответствовала бы его представ-
лениям и требованиям. В этом плане назначение воспитания обусловлено 
объективной необходимостью последовательного освоения фор мирующей-
ся личностью правилами и нормами общественного поведения, навыками 
жизни в обществе. Соответственно в реализуемых подходах к решению задач 
воспитания, достижению его цели находит отражение сформированность  
в обществе представления о сущностном назначении личности.

Категория «воспитание» наиболее разносторонне изучалась в русле пси-
холого-педагогических исследований. Стержневую основу этих исследований 
составляет анализ и обоснование путей и способов приобщения индивида  
к системе ценностей, традиций и культуры жизни общества, обоснование  
нравственных механизмов его деятельности. Как в западной, так в и отечествен-
ной психолого-педагогической науке сложился ряд концептуальных направле-
ний по проблемам воспитания, выработано множество продуктивных прие - 
мов и методов, содействующих обеспечению воспитательного процесса.  
К. А. Шварц ман выделяет четыре наиболее представленных в заданной науке 
направления воспитания: консервативное, гуманистическое, иррационали-
стическое и сциентистско-технократическое [81].

Характерно, что во всех представленных К. А. Шварцман направлениях 
воспитание рассматривается в рамках процесса обучения и воспитательно-
го воздействия семьи. Вне целенаправленного изучения остается «роль со-
циальной среды, культуры, образа жизни в формировании личности» [81,  
с. 48]. Рассмотрение же процесса становления личности автономно, вне соци-
ального контекста ее жизнедеятельности не позволяет выявить объективную 
картину этого процесса и определить пути его реализации посредством вос-
питательного воздействия.

гЛАВА 1
мЕтОДОЛОгИчЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
КАчЕСтВА И эффЕКтИВНОСтИ  
ВОСПИтАтЕЛьНОгО ПРОцЕССА В ВУзЕ
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В отечественной науке воспитание традиционно рассматривалось как про-
цесс целенаправленного формирования личности, обеспечиваемый специ-
альными социальными институтами общества, в первую очередь его образо-
вательной системой (Н. В. Кузьмина, А. Г. Куракин, Х. Й. Лийметс, Л. И. Новикова, 
Ю. М. Орлов, Л. И. Рувинский, В. А. Сластенин и др.). Ведущими принципами со-
ветской психологии и педагогики воспитания выступали идейная направлен-
ность, гражданственность и патриотизм, интернационализм, нравственность, 
взаимопомощь и сотрудничество, трудолюбие.

Ключевую роль в социалистической системе воспитания играл примат об-
щественной воли над индивидуальным сознанием. Личность характеризова-
лась как продукт общественного формирования. Ее субъективный внутренний 
мир, право на индивидуальность оставались на втором плане. Соответствен-
но этому определялось и место воспитания в структуре учебной и профес-
сиональной деятельности личности как системы специальных мероприятий  
с заданной направленностью. Однако было бы ошибочным связывать поня-
тие «воспитание» только с идеологическими постулатами социалистического 
общества, подобно тому как и отрицать необходимость его идеологического 
воздействия на личность.

Особое место в теории и практике социалистического воспитания под-
растающего поколения отводилось роли коллектива. Коллективистская на-
правленность как основополагающий принцип воспитания личности красной 
нитью проходит в трудах ведущих отечественных психологов и педагогов —  
В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, Я. Л. Коломинского, Т. Н. Конниковой,  
Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, А. В. Петровского, В. А. Сухомлинского,  
Л. И. Уманского, Е. В. Шороховой и др. Исходя из общепринятых в советской на-
уке представлений, полноценность жизни индивида в значительной степени 
обусловливается его представленностью в ближайшей социальной среде, сте-
пенью соответствия своих личностных параметров требованиям среды, харак-
тером влияния на него со стороны социального окружения и способностью 
воспринимать это влияние. 

В этой связи нельзя не отметить, что коллективизм с такими присущими 
для него ценностями, как сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание 
является важнейшей, исторически сложившейся особенностью социальной 
и духовной культуры славянских народов, их менталитета. Отсюда понятно 
стремление обосновать значимость включения индивида в определенные со-
циальные общности (школьный класс, студенческая группа и т. п.) с целью вы-
работать у него социально ценные качества и свойства.

Влияние коллектива на профессиональное становление личности раскры-
то в трудах А. Н. Лутошкина, Р. С. Немова, В. Ф. Савина, его роль в развитии моти-
вации деятельности отражена в исследованиях В. Н. Голубевой, Ф. И. Иващен-
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ко, Е. С. Кузьмина, А. Л. Свенцицкого. В психологической науке сложился ряд 
научных направлений под руководством А. А. Бодалева, Я. Л. Коломинского,  
Н. Н. Обозова, А. В. Петровского, И. С. Чернышева, внесших существенный вклад 
в разработку социально-психологических аспектов деятельности коллектива 
и его влияния на систему межличностного взаимодействия. Следует подчер-
кнуть, что коллективистская доминанта воспитания вполне соответствовала 
основным идеологическим постулатам нашего общества. 

Последние десятилетия XX в. внесли радикальные изменения в жизнь 
современного общества. Научно-технический и индустриальный прогресс, 
информатизация общественной жизни поставили человека перед дилем-
мой осознания своей причастности к глобальным процессам, происходящим  
на планете, и ощущением бессилия противостоять многим разрушительным 
явлениям. Современная молодежь находится в ситуации постоянного выбора 
ценностных основ своей жизнедеятельности. Как следствие, наблюдается по-
всеместная трансформация образа жизни молодого поколения, проявляюща-
яся в актуализации тенденции самостоятельного выбора своего пути, наличия 
собственной жизненной позиции. Возрастание самоценности личности, ее 
права на свой образ жизни выступают общей характеристикой молодежи не-
зависимо от ее социального положения и регионального местонахождения.

Вместе с тем разрушение исторически сложившегося образа жизни людей 
неизбежно отражается на моральных постулатах, ценностных ориентациях 
общества. Как справедливо подчеркнул Р. Мюнх, «потеря традиций», «утрата 
порядка», «потеря чувств», а также «потеря свободы», «отчужденность» — вот 
ключевые слова, которыми неоднократно были описаны последствия этого 
процесса [46, с. 28].

Прогрессивные западные исследователи, специалисты по проблемам мо-
лодежи (Б. Штрюмпель, И. Ломан, К. Кенигстон, Х. Лэш), а также ряд российских 
ученых (С. И. Григорьев, В. Т. Лисовский, А. Субетто, И. Бестужев-Лада, ж. Тощен-
ко) неоднократно обращали внимание на такие растущие в молодежной сре-
де тенденции, как снижение чувства ответственности, гражданской позиции, 
переориентации на сферу своих личных интересов и потребностей, прагма-
тизм и эгоизм, стремление к получению каждодневных удовольствий любыми 
способами. С особой обеспокоенностью подчеркивается падение значимости 
института труда как одной из разновидностей общественной обязанности. 
 Отстраненность молодого поколения от труда, переориентация на сферу до-
суга и развлечений порождают негативные тенденции в моральном становле-
нии личности, деструктивно отражаются на развитии ее «Я-концепции».

Новые социально-экономические условия жизни общества повлекли  
за собой смену парадигмы воспитания: ориентацию на индивида не как  
на объект воспитательного воздействия, а как на субъект саморазвития  
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и самовоспитания. Считаем обоснованной позицию современных ученых  
(А. Г. Асмолов, А. Л. Гаврилин, И. А. Зимняя, М. В. Кларин, А. И. Кочетов,  
В. В. Краевский, Б. Т. Лихачев, В. Я. Ляудис, Ю. М. Орлов, В. И. Слободчиков), 
которые предлагают рассматривать воспитание как средство всесторонней 
поддержки личности, создания условий для ее самовоспитания. Эффектив-
ное воспитание должно активно стимулировать потребности субъекта в са-
моразвитии и самоопределении, т. е. сознательном конструировании систе-
мы личностно значимых отношений с окружающим миром, субъективного 
поля жизнедеятельности.

Принципиальные изменения претерпевает в русле новой парадигмы по-
зиция педагога. Его миссия уже не ограничивается только передачей вос-
питуемому духовно-нравственного и культурного опыта, а нацелена на сти-
мулирование потребности в самовоспитании. Педагог направляет личност-
но-профессиональное становление воспитуемого посредством совместной 
продуктивной деятельности. В этих условиях эффективность воспитательного  
влия ния в значительной мере будет зависеть от характера отношений, скла-
дывающихся во взаимодействии педагога и обучающихся (нормативно-регла-
ментированных, личностных, творческих).

Концептуальная сущность излагаемой позиции раскрывается нами в сле-
дующих идеях.

1.1.1 Идея деятельностно-ролевого подхода  
      к личностно-профессиональному становлению студентов 

Она обосновывает назначение подготовки студентов к профессиональной 
и другим видам социально значимой деятельности как процессу освоения 
ими сложного многообразия социальных ролей.

В контексте взглядов Л. С. Выготского, речь прежде всего идет о личностно-
мотивированной деятельности, то есть той, которая отвечает потребностям  
и интересам конкретной личности и тем самым способствует ее саморазви - 
тию и самовоспитанию.

Включение студентов в различные виды деятельности предполагает их 
способность и готовность к реализации себя в соответствующих социальных 
ролях. Степень подготовленности личности к выполнению важнейших соци-
альных ролей рассматривается в качестве объективного показателя ее полно-
ценности и воспитанности. В общей структуре социальных ролей, реализуе-
мых студентом, выделяются следующие ключевые роли — гражданина, про-
фессионала и семьянина, отражающие его принадлежность к основным типам 
социальных образований общества. В ходе освоения и реализации этих ролей 
идет процесс становления самосознания и самосовершенствования студента, 
т. е. формируется его роль как субъекта саморазвития.
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Безусловно, жизнедеятельность индивида в обществе не ограничивается 
осуществлением только вышеназванных ролей. Но для реализации цели и за-
дач современного воспитательного процесса в высшей школе такой обобщен-
ный подход представляется продуктивным. Именно на становление личности 
в системе вышеназванных базисных ролей должны быть, в первую очередь, 
направлены как внешние воспитательные усилия вуза, так и механизмы вну-
тренней саморегуляции самих студентов.

1.1.2 Идея целостного восприятия личности студента,  
      содействие оптимизации его образа жизни

В современных условиях развития общества человеческая индивидуаль-
ность становится одним из его важнейших приоритетов. Осознание уникаль-
ности своего бытия, собственной неповторимости, возможности проявления 
и реализации своих личностных качеств и способностей выступают главными 
направлениями созидательных усилий формирующегося человека, важней-
шими условиями индивидуализации его образа жизни. Обращение к пробле-
ме целостной жизнедеятельности личности влечет за собой необходимость 
включения в научный контекст понятия «образ жизни личности».

Каждая человеческая жизнь объективируется временными рамками. Од-
нако значимость для человека имеют не только реальные константы времени, 
но и то, каково качественное содержание его активного бытия. Л. С. Выготский 
подчеркивал, что «мы никогда не поймем до конца человеческой личности, 
если будем рассматривать ее статически, как сумму проявлений, поступков  
и т. п., без единого жизненного плана этой личности, ее лейтлинии, превраща-
ющей историю жизни человека из ряда бессвязных и разрозненных эпизодов 
в связанный единый биографический процесс» [18, с. 157].

В психологической науке проблема образа жизни личности нашла отраже-
ние в трудах таких крупнейших психологов современности, как Б. Г. Ананьев,  
К. Левин, С. Л. Рубинштейн, Л. Франк. Так, К. Левин впервые предпринял попытку 
построить модель психологического времени жизни человека, в которой его 
сознание и поведение рассматривались через долговременную перспективу  
и разнообразные характеристики индивидуальных проявлений [36]. Л. Франк 
в построении собственного личностного мира придавал особое значение про-
блеме принятия индивидом тех или иных ценностей [87].

С. Л. Рубинштейн представлял личность как субъект «жизненного пути», 
не только зависящего от событий жизни, но и строящего свою «жизненную 
перспективу» [61, с. 138]. Выявлена зависимость образа жизни от типа лич-
ности, ее направленности, потребностей и интересов, способов включения  
в профессиональные и другие знания, разнообразные сферы жизни. В работах  
А. А. Кроника, В. Я. Ляудис и других авторов понятие «образ жизни» дополнено 
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и раскрыто посредством таких характеристик, как «жизненная позиция», «жиз-
ненная перспектива», «жизненный путь», «время жизни» [54]. В. П. Яковлев вы-
деляет в качестве самостоятельной категорию «социальное время» [86].

Существенный вклад в разработку методологических основ данного поня-
тия внесли работы В. И. Слободчикова, который обосновал идею рефлексивно-
сти человеческой жизнедеятельности, т. е. способности человека посредством 
рефлексии определять свой образ жизни [64].

Образ жизни отражает направленность личности как систему ее избира-
тельных потребностей, интересов и ценностных ориентаций, реализуемых  
в разнообразных видах деятельности. В неповторимости человеческой лично-
сти кроется ее право на уникальность своего образа жизни. При этом следует 
учитывать необходимость социальной регуляции данного явления, обеспе-
чиваемой посредством культуры жизнедеятельности личности: гражданской, 
профессиональной, семейной, художественной. 

Систематические негативные проявления в поведении и деятельности лич-
ности служат свидетельством деформации всего ее образа жизни, разрушения 
жизненных перспектив. Ни одну из категорий воспитания студентов — нрав-
ственное, трудовое, эстетическое, физическое — нельзя по-настоящему оце-
нить вне конкретного образа их жизни. 

Понятие «образ жизни», по нашему мнению, может рассматриваться как ин-
тегральный показатель уровня социализации студента, степени взаимосвязи 
между ним и социокультурной средой. Как пишет В. А. Ядов, «социально-пси-
хологический анализ образа жизни призван выявить механизмы саморегуля-
ции субъекта, связанные с его отношением к условиям жизни и деятельности, 
с его потребностями и жизненными ориентациями, а также его отношением 
к социальным нормам» [85, с. 93]. В результате предоставляется возможность 
предметного подхода к исследованию особенностей социализации студентов 
в зависимости от социально детерминированных условий их жизнедеятель-
ности и характера взаимодействия с окружающими.

1.1.3 Идея «направляемой» самостоятельности
Она определяет сущность партнерского взаимодействия между участника-

ми воспитательного процесса.
Л. С. Выготский еще в 1920-е гг. формулировал свою гуманистическую по-

зицию, согласно которой воспитательный процесс должен основываться  
на личной деятельности ученика, а искусство воспитателя должно заключать-
ся в том, чтобы направлять и регулировать эту деятельность. В понимании  
Л. С. Выготского, воспитывать означало организовывать жизнь [17].

В нашем понимании основная суть идеи направляемой самостоятельно-
сти заключается в предоставлении субъектам воспитательного воздействия  
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со стороны педагогических работников вуза достаточно широких полномочий 
по самоорганизации своей жизнедеятельности. Они получают возможность 
моделировать собственную деятельность, т. е. проявлять инициативу и само-
стоятельность. Обязательным условием взаимодействия выступает добро-
вольный характер участия в нем студентов и ориентация на положительный 
результат. Как правило, все это делается в рамках совместно намеченного кур-
са на личностное развитие. Вместе с тем воспитуемые достаточно четко знают 
границы своих полномочий, которые устанавливаются организаторами воспи-
тательного процесса. 

При таком подходе студенты лучше осознают свои потенциальные ресурсы 
и пути их реализации, что способствует актуализации у них чувства гордости, 
самоуважения, уверенности в себе и повышенного чувства ответственности. 
По существу речь идет о развертывании самоуправления как основного меха-
низма направляемой самостоятельности.

Важным условием эффективности воспитания при направляемой самосто-
ятельности выступает опосредованная система контроля, когда преподава-
тель свои контрольные функции использует в целях анализа умений студентов 
принимать самостоятельные решения.

Наличие достаточной свободы действий стимулирует повышение ответ-
ственности каждого за сделанный выбор и положительно влияет на совмест-
ный результат. Подлинным же результатом такой организации воспитания яв-
ляется чувство удовлетворенности каждого участника достигнутыми успехами 
и личной сопричастностью к ним, возможностью проявить свою инициативу  
и изобретательность, опыт и знания, увлеченность и творчество. Направляе-
мая самостоятельность позволяет существенно активизировать демократи-
ческие формы управления, когда каждый имеет равное право голоса во всех 
делах коллектива. Это — установка на субъектов воспитательного процесса 
как его главную творческую и созидательную силу, способную превратить вос-
питание в подлинно созидательный процесс, перевести его в режим самово-
спитания, обеспечить условия для полноценного становления личности.

1.2 ВОСПИтАтЕЛьНыЕ ВОзмОЖНОСтИ СОВРЕмЕННОгО ВУзА

Складывающиеся в настоящее время социально-экономические и поли-
тические особенности развития нашего общества повлекли за собой необхо-
димость пересмотра ориентиров в образовании, его ценностно-целевой на-
правленности. Преодолевается направленность высшего образования лишь  
на освоение профессии. Это связано, в первую очередь, с тем, что в совре-
менном стремительно изменяющемся мире становится практически невоз-
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можным  получить знания и профессию на всю жизнь. Постоянный рост объе-
ма информации, технологизация всех сфер жизни общества влекут за собой 
требования к такой подготовке, которая позволит личности быстро ориенти-
роваться в складывающейся обстановке, принимать решения в возникающих 
нестандартных ситуациях.

Одной из наиболее отчетливо выраженных тенденций образования явля-
ется переход от единообразных, жестко нормативных подходов в обучении  
и воспитании подрастающего поколения на всех уровнях к личностно разви-
вающему образованию. Суть личностного подхода в образовании заключа-
ется в том, чтобы обеспечить условия, способствующие раскрытию индиви-
дуальных ресурсов личности при опоре на ее мотивационно-потребностную  
и познавательную сферы, реализации права личности на овладение высшими 
ценностями человеческого бытия, права на достижение вершин в личностном 
и профессиональном развитии. 

При таком подходе личность рассматривается как активный самооргани-
зующийся субъект, который сам ставит задачи и определяет пути своего дви-
жения вперед. В результате на передний план выдвигаются проблемы самово-
спитания, самоорганизации личности.

Личностный подход в системе высшего образованиия предполагает тес-
нейшую интеграцию процессов обучения и воспитания студентов и новую 
постановку целей и задач в реализации этих процессов. В частности, рассмат-
ривая воспитание как осуществляемую в процессе целенаправленной соци-
ализации регуляцию личностно-профессионального становления студентов, 
можно сформулировать следующие ключевые задачи по ее реализации.

1. Обеспечение условий для адекватной интеграции студентов в социо-
культурное пространство вуза.

2. Формирование готовности студентов к адекватному вхождению в сис-
тему отношений по окончании вуза.

3. Содействие освоению студентами базисных социальных ролей, необхо-
димых для полноценной самореализации.

Ключевой доминантой современного высшего образования является его 
гуманистическая направленность, заключающаяся в целенаправленном со-
действии развитию и совершенствованию личности. Общественный прогресс 
привел к пониманию того, как подчеркивает Н. К. Абрамова, что «важнейшим 
проявлением человеческой неповторимости выступает не его социальный 
статус или материальное благополучие, а то, что непосредственно отражает 
его как человеческую индивидуальность» [1, с. 42].

Задача самосовершенствования выдвигается на передний план жизнеде-
ятельности студента. Интеграция в образовательный процесс позволяет лич-
ности не только совершенствовать себя, но и моделировать новые способы  



15

и виды деятельности, творчески применять накопленные прежде знания. В ре-
зультате, как отмечает М. В. Кларин, у личности «появляется новая социокуль-
турная черта — „инновационность”, которая выступает средством поддержки 
человека в различных социальных ситуациях». Определяющим условием раз-
вития инновационности для личности является включение в систему непре-
рывного образования.

Одна из актуальных проблем социализации личности в условиях постсо-
ветского общества — перевести ее с нормативного, внешне заданного, на лич-
ностно-рефлексивный стиль мышления и деятельности, обусловленный меха-
низмами внутренней саморегуляции. Эту проблему призвана решать система 
непрерывного образования. Образование сегодня понимается как обрете-
ние человеком самого себя (В. Т. Кабуш, И. И. Казимирская, В. П. Пархоменко,  
Л. Н. Тихонов). Своим сущностным влиянием оно обращено к внутреннему 
миру человека, системе не только его знаний, но и ценностей. В этом — про-
явление неразрывного единства обучения и воспитания. Через обучение как 
освоение знаний — к воспитанию как освоению ценностей, построению лич-
ностной стратегии целеполагания и развития.

В. И. Слободчиков выделяет три грани осуществления идеи развития в со-
временной образовательной сфере: постоянное развитие самого образования 
через обновление его структуры, содержания и технологий; создание условий 
для развития субъектов образования (обучающегося и педагога); содействие 
превращению образования в фактор развития общества. Новый подход в об-
разовании предполагает активное творческое приобретение знаний самим 
обучающимся, самостоятельный их поиск и применение. Обучающийся стано-
вится в позицию партнера, субъекта обучения. 

Новая концепция образования утверждает идею согласованности управ-
ления с самоуправлением, актуализирует инициативу, мастерство и творче-
ство преподавателей, содействует развитию демократических начал в отно-
шениях между преподавателями и студентами. В конечном итоге реализация 
не прерывного образования позволит получить на выходе активно развиваю-
щуюся личность, подготовленную к универсальной деятельности в изменяю-
щемся мире.

Обучение в вузе должно всемерно содействовать раскрытию индивидуаль-
ности каждой личности, т. е. оно должно быть сориентировано на конкретного 
человека в контексте становления его индивидуального образа жизни. Непре-
рывное образование как целостный процесс выступает важнейшим атрибу-
том образа жизни. Одновременно образовательный процесс в вузе должен 
быть направлен на создание условий для формирования каждого студента как 
сознательного гражданина общества, как носителя его духовных ценностей, 
нравственности и культуры.
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Современный вуз предстает как институт упорядоченной и целенаправ-
ленной социализации студенческой молодежи, подготовки ее к реализации 
себя в системе важнейших социальных ролей. Главные усилия при постановке 
учебно-воспитательного процесса должны быть направлены на решение сле-
дующих задач социализации: подготовку высококвалифицированных специ-
алистов в определенной области профессиональной деятельности; граждан-
ское становление студенческой молодежи; становление и развитие их духов-
ной сферы, нравственности и культуры.

В качестве первоосновы процесса социализации в условиях вуза высту-
пает гражданское и профессиональное становление специалиста. Готовность  
к профессиональной деятельности является важнейшим показателем целост-
ного развития личности, ее гражданской позиции. В данном случае функция 
вуза состоит в развитии и обогащении мотивации профессионального выбора, 
устойчивого положительного отношения к избранной профессии, сбалансиро-
ванных потребностей и интересов, а также ценностных ориентаций личности. 
Решение этих задач обеспечивается посредством оптимальной организации 
разноплановой деятельности студентов. Речь идет о целостной оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. В конечном итоге целенаправленно орга-
низованный процесс вузовской социализации студентов должен завершить-
ся новым качественным состоянием их внутренней готовности к вхождению  
в многообразную сферу социальной жизнедеятельности.

Духовная сфера личности специалиста предполагает высокий уровень его 
нравственных проявлений — честности, порядочности, отзывчивости, спра-
ведливости. Эффективное воспитание названных качеств у студентов обес-
печивается учебно-исследовательской деятельностью. Реализовать ее могут 
только педагоги-профессионалы, обладающие достаточной компетентностью 
в вопросах проектирования и коррекции важнейших аспектов их жизнедея-
тельности, способностью и готовностью к позитивному личностному влиянию 
на каждого студента.

В становлении гражданской позиции личности особую актуальность при-
обретает развитие таких качеств, как гражданственность, патриотизм, коллек-
тивизм и достоинство личности, ее политическая и правовая культура.

В области профессиональной деятельности речь идет о формировании 
таких качеств, как профессионально-деловая и научная подготовленность, 
основанная на знаниях, умениях, навыках и творческом их применении, тру-
долюбие, работоспособность.

В области управленческой деятельности, которую в большинстве своем 
предстоит обеспечивать специалистам с высшим образованием, к вышепере-
численным качествам необходимо добавить организаторские способности,  
а также коммуникативную культуру.
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При этом важно учитывать, в какой мере образовательный процесс в вузе 
выступает как значимая ценность для самих студентов, обретает ли он для них 
реальный личностный смысл. Специфика образования как одного из сложней-
ших видов человеческой деятельности заключается в том, что значимость ее для 
личности может обусловливаться множественными мотивами. К их числу сле-
дует отнести и мотивы профессионального выбора. Анализ структуры данных 
мотивов, их классификация по наиболее актуальным ценностным основаниям 
позволяют выявить побудительные механизмы образовательной деятельности 
студентов, характер личностно значимого для них смысла обучения в вузе.

Удовлетворенность студентов избранной специальностью, устойчивость 
сделанного выбора характеризуют структуру профессиональной направлен-
ности личности. Процесс формирования профессиональной направленности 
личности сложный и противоречивый. В соответствии с тем, как будет про-
текать социализация студенческой молодежи в период их обучения в вузе, 
структура профессиональной направленности личности каждого студента 
может претерпевать существенные изменения. По характеру этих изменений 
в значительной мере можно судить о степени влияния вуза на личностно-про-
фессиональное становление студенческой молодежи.

Особую роль играет освоение студентами навыков взаимодействия в сис-
теме формальной и неформальной микросреды. К такой микросреде отно-
сятся академическая группа, студенты-сокурсники, совместно проживающие 
в комнате или блоке общежития, родители, родственники, преподаватели, 
друзья. Каждая из этих и другие разновидности микрогрупп оказывают впол-
не определенное воздействие на личностное становление своих членов. Со-
отношение стихийного и целенаправленного воздействия на личность окру-
жающей микросреды, вклад разнообразных организационно-воспитательных 
структур вуза в оптимизацию этого воздействия — все это актуальные воспи-
тательные проблемы социализации студентов.

Воспитательный процесс в вузе объективно протекает на двух уровнях — 
спонтанном и регулируемом. Спонтанно воздействует на студентов в первую 
очередь та многообразная среда, в которой они находятся. Здесь, как правило, 
складывается своя система ценностей и норм, свои эталоны образа жизни и по-
ведения личности. Целенаправленное воспитание изначально обеспечивает-
ся самой системой целеполагания жизнедеятельности вуза, что не исключает 
организации его как самостоятельного вида деятельности, обеспечиваемого 
такими структурами, как отдел (управление) воспитательной работы, декана-
ты, кафедры. В вузе должны воспитывать все, начиная от профессорско-пре-
подавательского состава, обеспечивающего учебно-профессиональную и ис-
следовательскую деятельность студентов, вплоть до работников, отвечающих 
за условия их проживания в общежитиях, организацию быта и отдыха.
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1.3 ОСОБЕННОСтИ СОцИАЛИзАцИИ 
 СОВРЕмЕННых СтУДЕНтОВ

Социальные ожидания постсоветского общества связаны, прежде всего,  
со студенческой молодежью как его потенциальной интеллектуальной элитой. 
Что сегодня представляют собой студенты как социальная общность? Како-
вы характерные для них личностные и социальные ориентации? Результаты 
проведенного нами, начиная со второй половины 1990-х гг., комплексного 
социально-психологического исследования личностно-профессионального 
становления студентов, сравнительный анализ этих результатов с данными 
других белорусских и российских исследователей позволили выявить ряд 
новых существенных тенденций в личностных проявлениях современных  
студентов.

Современные студенты — это поколение, сформировавшееся в постсовет-
ское время. Их личностное становление проходило в условиях демократиза-
ции жизни общества, когда свободное выражение своих взглядов и убежде-
ний становится нормой жизни. Трансформация общественной жизни повлекла  
за собой распад устоявшихся идеалов и ценностей, моделей и стереотипов со - 
знания и поведения людей, присущей для них ранее целостной картины мира.

В ситуации, когда в начале 1990-х гг. политические силы не смогли пред-
ложить новые конструктивные идеи, способные консолидировать общество, 
молодое поколение начало динамично переориентироваться на рыночный 
тип образа жизни. Саму тенденцию перехода к рыночным отношениям сту-
денческая молодежь восприняла как позитивное явление. Значительная 
часть студентов связывают свою будущую профессиональную деятельность  
с негосударственным сектором экономики.

Ключевые идеалы студентов, поиск своего места в складывающейся систе-
ме общественных отношений, возможность полноценной самореализации, 
личностная свобода рассматриваются ими как условия, обеспечивающие до-
стойную жизнь в обществе. По мнению студентов, реализация личностных 
перспектив возможна на основе качественного образования. «Без образова-
ния нет будущего» — жизненное кредо большинства студентов белорусских 
вузов, участвовавших в нашем исследовании [83]. Знаменательна, на наш 
взгляд, тенденция роста среди белорусских студентов уверенности в будущем 
своей страны как сильного, развитого европейского государства.

В жизненных ориентациях современных студентов находят отражение 
те сложнейшие противоречия, которые присущи трансформирующемуся 
обществу. К наиболее существенным разновидностям их проявлений, со-
гласно полученным нами и другими исследователями данным, относятся 
следующие.
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Деполитизация ценностных приоритетов  
сознания молодежи
Смена социальных ориентиров студентов с общественных (гражданская 

активность, патриотизм, коллективизм), характерных для предыдущих поко-
лений, на профессиональные и индивидуально-личные (самореализация, здо-
ровье, семья, друзья, материальное благополучие). Традиционно культивиру-
емые и целенаправленно формируемые ранее в нашем обществе в качестве 
жизненных приоритетов общественные потребности и ценности уступили ме-
сто приватным диспозициям студентов, которые стали определять основу их 
социальных ожиданий от вуза и других институтов социализации личности.

Жизненный прагматизм
И. Бестужев-Лада, С. Д. Лаптенок, А. Субетто указывают на растущие в моло-

дежной среде тенденции переориентации на сферу своих личных интересов 
и потребностей, прагматизм и эгоизм, стремление к получению удовольствий 
любыми способами. Проведенный нами анализ ответов студентов на вопрос 
«Как Вы относитесь к потребительству среди молодежи?» показал, что доля 
тех, кто крайне негативно относится к этому явлению (14,8 %), приближается  
по численности к тем, кто принимает его как должное (15,8 %) [83].

Падение социальной значимости труда
В современных условиях труд утрачивает для молодежи свой ценностный 

смысл как сфера социальной и духовной самореализации личности. Согласно 
полученным нами данным, в иерархии терминальных ценностей (ценностей-
целей) студентов труд занимает последнюю ранговую позицию [83]. Наблюда-
ются радикальные изменения в характере мотивации труда: доминирующая 
мотивация носит отчетливо выраженный прагматический характер. Труд для 
большинства молодежи выступает не как цель личностного становления, а как 
средство для решения личных задач. Основной мотив труда — деньги. Общест-
венная значимость труда теряет для молодежи, в том числе и студентов, лич-
ностное значение.

Отход от коллективистского сознания и бытия,  
нарастание среди молодежи индивидуалистических ориентаций
В качестве примера сошлемся на результаты нашего исследования позиции 

студентов по отношению к формальной (учебная группа вуза) и неформальной 
(дружеская компания) среде взаимодействия. Традиционно основную коллек-
тивообразующую функцию для членов учебной группы обеспечивали совмест-
ная трудовая и общественно-политическая деятельность.
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Однако для современных студентов социальный приоритет обществен-
ной работы оказался утрачен. Индивидуальная же по своей сути учебно-про-
фессиональная деятельность не способствует активному сплочению членов 
группы. Нами эмпирически установлены факты неразвитости межличностных 
отношений в учебных группах, сопровождающиеся низким уровнем их бла-
гополучия и удовлетворенности, высокими показателями изолированности  
во взаимоотношениях. Учебная группа как основной институциональный со-
циум студентов оказывается невостребованной.

Одновременно наблюдается устойчивая тенденция переориентации сту-
дентов на неформальную микросреду, а именно дружескую компанию. Моти-
вационной основой личностных предпочтений студентами дружеской компа-
нии выступает психологический комфорт, предоставляемый ею своим членам, 
возможность быть здесь принятым и понятым таким, какой есть, вне зависи-
мости от выполняемых ролевых функций. В итоге — отсутствие совместной 
содержательной деятельности как в институциональном, так и неформальном 
микросоциуме, что влечет за собой нарастание индивидуалистических ориен-
таций студентов.

Наряду с данными выводами важно отметить и тот факт, что для бело-
русской молодежи традиционная славянская общинность оказалась не по-
терянной, а скорректированной в соответствии с нынешними временами.  
ж. И. Кравцова подчеркивает, что «коллективизм нашей молодежи умеренный, 
а индивидуализм не агрессивный и не отгороженный» [44, с. 125].

Неприятие прямого социализирующего (воспитательного)  
воздействия
Происходит со стороны старшего поколения (родителей, преподавателей). 

Данное явление обусловлено рядом причин. К числу наиболее существенных 
можно отнести заметно актуализировавшуюся среди современной молодежи 
ориентацию на самостоятельное принятие решений, поиск своего жизненно-
го пути. Идеалы и ценности старшего поколения в большинстве случаев утра-
тили для них свой актуальный личностный смысл.

Вместе с тем наше исследование подтвердило выводы других авторов  
(И. В. Котляров) об устойчивости патерналистских ориентаций, характеризу-
ющих ценностное сознание студентов. Несмотря на крушение многих тради-
ционных устоев нашей жизни, опора на поддержку со стороны родителей, 
родственников, на полезные знакомства и связи не потеряла для них свою 
значимость.

Такая раздвоенность сознания, когда свобода, достоинство, самостоятель-
ность сочетаются с ориентацией на выгодные связи, — свидетельство проти-
воречивости мировоззренческой позиции современной молодежи. Идет  
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активный поиск молодым человеком самого себя, своей системы ценностей  
и приоритетов в окружающем мире.

Смена стереотипов жизни
Проявлением стереотипов жизни выступает молодежная субкультура.  

По своей сути субкультура не относится к разновидностям самостоятельно-
го явления. Она формируется в рамках базисной культуры, отражая основ-
ные признаки ее культурологического кода: знаковые, поведенческие, соци-
альные.

Субкультура рассматривается молодежью как возможность реализации 
функции индивидуального самоутверждения, способ преодоления социаль-
ного отчуждения. При этом в соотношении с базисной культурой она может 
проявляться как в форме диалога, направленного на обновление и развитие 
традиционной культуры, так и в форме протеста против сложившихся стерео-
типов сознания и поведения.

Отличительная особенность современной субкультуры славянской моло-
дежи заключается в том, что, формируясь в условиях поликультурного плюра-
лизма, она подверглась мощному воздействию «вестерна», западного образа 
жизни и системы ценностей.

В силу этого именно субкультура наиболее выразительно отражает проис-
ходящую в молодежной среде переоценку ценностей, традиционного уклада 
жизни. Согласно данным российского исследователя В. П. Леньшина, особен-
ностью субкультуры молодежи в 1990-е гг. выступал ее протестный характер. 
Лишь в последние годы начала активно прослеживаться тенденция возрожде-
ния в молодежной субкультуре исконно славянской основы [44].

Изложенные выше наиболее типичные личностные ориентации студентов 
по-разному проявляются в их реальном поведении. Выделяются три основных 
типа поведенческой модели современной молодежи: 1) активисты — энер-
гичные, целеустремленные молодые люди с высокой самооценкой и чувством 
собственного достоинства, с достаточно устойчивой системой ценностного 
целеполагания. В ситуации, когда данная категория студентов не получает до-
статочно возможностей для самореализации в рамках государственного курса 
страны, они могут стать активными сторонниками оппозиции; 2) конформи-
сты, отличающиеся стремлением приспособиться к складывающимся соци-
альным условиям жизнедеятельности и максимально использовать их в лич-
ных интересах; 3) эскаписты, наиболее характерной особенностью которых 
является тенденция ухода от социальной действительности в силу разочаро-
вания, нежелания и неспособности адаптироваться к ней. К данной разновид-
ности относятся прежде всего студенты, предпочитающие реальным контак-
там взаимодействие с виртуальным миром посредством компьютера.
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Социально-психологический анализ личностных проявлений студентов 
позволяет сделать заключение о происходящей эволюции сознания совре-
менной молодежи, обусловленной радикально изменившейся социальной 
ситуацией развития. Противоречивость и динамизм общественной жизни не-
избежно влекут за собой противоречивый характер позиции студентов. Насто-
ятельно встает необходимость проведения системных мониторинговых иссле-
дований качества и эффективности воспитательного влияния вуза, направлен-
ного на обеспечение должного уровня социальной зрелости студентов.

1.4 ОСНОВНыЕ ПОДхОДы К ОцЕНКЕ КАчЕСтВА 
 И эффЕКтИВНОСтИ ВОСПИтАтЕЛьНОгО ПРОцЕССА В ВУзЕ

В энциклопедических источниках категория «качество» определяется как 
«совокупность свойств и мера полезности продукции, обусловливающие ее 
способность удовлетворять общественные и личные потребности» [66, с. 567].

Обращаясь к понятию «качество высшего образования», А. И. Субетто вы-
деляет следующие его составные элементы:

• качество подготовки выпускников вузов;
• качество государственных образовательных стандартов;
• качество учебно-методической, лабораторной и материально-техниче-

ской базы высшего образования;
• качество профессорско-преподавательских и научно-исследовательских 

кадров;
• качество содержания образования;
• качество воспитания;
• качество управления (руководства) [74, с. 98].
При этом качество воспитания рассматривается Л. И. Субетто как необхо-

димое условие моделирования качества человека, т. е. «формирования идеала 
человека, к которому зовет культура данного общества и который кладется  
в основу воспитания в каждом обществе, в основу образовательной полити - 
ки» [74, с. 15].

Качество воспитания в вузе обеспечивается посредством оптимального 
соотношения целенаправленного социализирующего влияния на личность 
студента всех основных элементов воспитательной системы вуза. В свою оче-
редь, достигнутый уровень социальной зрелости или воспитанности студен-
тов может рассматриваться как интегративный показатель эффективности 
осуществляемого в вузе воспитательного процесса.

Нормативно-правовой основой регламентации воспитательного процес-
са служат принятые в нашей стране в 2007 г. «Закон о высшем образовании»  



23

и «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Рес-
публики Беларусь», которые отражают цели государственной политики в об-
ласти образования и государственной молодежной политики на современном 
этапе развития страны. Качество постановки воспитательного процесса в вузе 
является неотъемлемой составляющей реализации государственной идеоло-
гии, поскольку оно предполагает воспитание человека как носителя культуры, 
ценностей и идеалов государства и общества.

Качество воспитания — измеряемая категория, предполагающая на-
личие вычлененной для оценки системы критериев и показателей, приемов 
и средств оценки и интерпретации полученных результатов, которые в ком-
плексе представляют методику диагностики данного явления. При разработке 
методики оценки качества воспитания обязательным условием выступает на-
личие четкой методологической позиции.

Соблюдение этих условий позволяет обеспечить мониторинг качества 
и эффективности воспитания. Согласно мнению А. И. Субетто, «мониторинг 
есть контроль, диагностика, анализ состояния и оценка тенденций в раз-
витии „объекта мониторинга”» [74, с. 29]. Мониторинг воспитательного 
процесса в вузе представляет собой целенаправленно организованный и по-
следовательно реализуемый процесс диагностики состояния осуществляемой 
здесь воспитательной работы, позволяющий оценить ее качество и опреде-
лить дальнейшую стратегию совершенствования и развития.

Сущность проблемы оценки воспитательной деятельности высшего 
учебного заведения и сложность ее разрешения связаны, в первую очередь, 
с многомерностью объектов оценивания, необходимостью учета большого 
количества факторов влияния. Качество воспитательного воздействия выс-
шего учебного заведения на студентов обусловливается тем, в какой мере 
логически последовательно выстроена здесь структура системы воспита-
тельной работы в ее содержательном и организационно-управленческом 
аспектах, определены критериальные основания степени ее целостного 
влияния, а также оценки степени влияния отдельных факторов на личность 
студента.

В последние годы активизировались исследования, посвященные тео-
ретическим и прикладным аспектам квалиметрии (качественному анализу  
и оценке) воспитательной деятельности. Следуя предложенной профессором 
И. А. Зимней логике, в научной психолого-педагогической литературе можно 
выделить три основных подхода, позволяющие оценивать качество воспита-
тельного процесса в высшей школе:

• общекультурный;
• уровневый;
• компетентностный [30].
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Общекультурный подход сориентирован на оценку результатов воспи-
тания, проявляющихся через посредство релевантных личностных качеств  
и свойств студентов.

В исследованиях И. А. Зимней, Б. Н. Боденко, Т. А. Кривченко, Н. А. Моро-
зовой, выполненных с позиции общекультурного подхода, обосновывается 
трактовка воспитанности как результата воспитательной деятельности вуза 
[31]. К числу ключевых критериальных оснований воспитанности авторами 
 отнесены следующие качества и свойства личности студента:

1) уважение достоинства другого человека и сохранение собственного до-
стоинства в разнообразных ситуациях социального взаимодействия (бытового, 
профессионального, общественного), т. е. культура личности, ее самореализация;

2) адекватность человека (внешний вид, манера поведения, общение)  
ситуациям бытового, профессионального, общественного взаимодействия,  
т. е. культура быта, труда, отдыха, здорового образа жизни, общения;

3) соблюдение этносоциокультурных традиций, обычаев, норм, этике-
та в моно- и кросскультурном взаимодействии, т. е. культура нормативного 
 поведения, этикета, отношений, социального взаимодействия, умение жить  
в поликультурном мире;

4) актуальная готовность использования общекультурного индивидуаль-
ного фонда знаний (гуманитарных, естественнонаучных, экономических, поли-
тических, правовых и т. д.), сформированного содержанием полного среднего 
и высшего образования в процессе решения задач социального взаимодей-
ствия, т. е. культура интеллектуальной и предметной деятельности, культура 
интеллекта;

5) ненасыщаемость потребности удовлетворения и продолжения лич-
ностного социокультурного (нравственного, интеллектуального, эстетическо-
го и т. д.) развития и саморазвития, т. е. культура саморегуляции, личностного 
самоопределения;

6) ориентировка в основных ценностно-смысловых доминантах совре-
менного мира, страны (живопись, музыка, литература, архитектура и т. д.), т. е. 
общецивилизационная культура;

7) социальная ответственность за себя, свое поведение, ответственность 
за благополучие других, т. е. культура социального бытия [31, 14].

Общекультурный подход положен в основу первой Концепции и Програм-
мы воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь (2001). 
Исходя из понимания воспитания как целенаправленного приобщения обу-
чающихся к многосторонней культуре социальной жизнедеятельности, в Кон-
цепции его магистральными направлениями выступают мировоззренческая, 
гражданская, профессиональная, семейно-бытовая культура, а также культура 
здорового образа жизни, самопознания и саморегуляции личности.
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При оценке эффективности воспитания в качестве ключевого интегратив-
ного показателя в данном подходе рассматривается социальная зрелость, 
или социальная воспитанность личности (ж. Е. Завадская, В. Н. Куницына,  
А. В. Мудрик, Л. И. Шумская). Мерой социальной воспитанности личности,  
с точки зрения А. В. Мудрика, выступает социальный опыт, характеризуемый им  
с помощью таких критериев, как «единство различного рода умений и навы-
ков, знаний и способов мышления, стереотипов поведения, интериоризиро-
ванных ценностных установок, запечатленных ощущений и переживаний; 
опыт взаимодействия с людьми; опыт адаптации и обособления в процессах 
самопознания, самоопределения, самореализации и самоутверждения» [45, 
с. 79]. В числе наиболее существенных признаков им выделяются систематич-
ность, интенсивность, характер, содержание, формы и методы организации 
социального опыта.

Идею развития человека как личности и субъекта деятельности в условиях 
образовательной системы развивает А. А. Реан в контексте общекультурного 
подхода. К оцениваемым показателям воспитательной деятельности автор 
относит «развитие: интеллекта, эмоциональной сферы, устойчивости к стрес-
сорам, уверенности в себе и самопринятия, позитивного отношения к миру  
и принятия других, самостоятельности, автономности и ответственности, мо-
тивации самоактуализации, самосовершенствования (в том числе и мотива-
ции учения как важнейшего элемента мотивации)» [59, с. 113].

Ряд исследований в рамках общекультурного подхода посвящен выявле-
нию и анализу критериев эффективности воспитательной деятельности пре-
подавателя (И. Д. Демакова, С. Л. Братченко, Л. И. Новикова, Р. Б. Вендровский, 
В. А. Караковский, В. А. Галкина, С. Н. жеребцов, Л. С. Чекизова, А. Г. Болотина).

Согласно выводам И. Д. Демаковой, интегрированным критерием эффек-
тивности воспитательной деятельности преподавателя может выступать 
целостный взгляд на воспитуемого, отражающий такие индикаторы, как фи-
зическое здоровье студента, его психическое равновесие, высокую и адекват-
ную самооценку, осознание проведенных в вузе лет как события в жизни, как 
успешное начало биографии. Высшим результатом воспитания выступает раз-
витое чувство собственного достоинства, стремление к свободе и способность 
сочувствовать людям [23, с. 146].

С. Л. Братченко в книге «Введение в гуманитарную экспертизу образования 
(психологические аспекты)» к критериям эффективности воспитательной дея-
тельности преподавателя относит блок инвариантных психологических харак-
теристик его личности:

• эмпатию как вчувствование преподавателя в студента без какой-либо 
оценки и принятие любого его переживания независимо от способа выра-
жения;
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• конгруэнтность как полное соответствие самому себе, гармония в само-
проявлении, в том числе профессиональном;

• креативность — способность преподавателя к творческому проникно-
вению в мир студента, обеспечивающая возможность максимально высоко 
оценить потенциальные ресурсы его личности;

• суггестивность — способность преподавателя воздействовать на эмо-
циональную сферу студента;

• рефлексивность — способность помочь студентам в осмыслении того, 
что происходит с ними в процессе жизнедеятельности [12, с. 145].

В. А. Галкина предлагает авторскую систему критериев оценки деятель-
ности вузовского преподавателя с позиции воспитывающего обучения. При 
этом ею выделяются следующие три основных компонента педагогическо-
го мастерства преподавателя: владение высоким уровнем педагогических 
умений, их направленность на постоянное совершенствование своей дея-
тельности, а также исследовательский подход к педагогическому процессу 
[19, с. 53].

А. Г. Болотина разработала критериальные показатели оценки стимули-
рования труда преподавателей, занимающихся воспитанием студентов. Суть 
системы состоит в выделении четырех четко фиксированных направлений 
работы: «учебно-воспитательной и информационной работы кураторов и пре-
подавателей вуза (УВ), работы в общежитиях (УВ2), участия в художественной 
самодеятельности (УВ3), спортивно-массовой работы (УВ4)» [11, с. 28]. С. Н. же-
ребцов и Л. С. Чекизова считают, что ключевыми показателями эффективности 
воспитательной работы преподавателя является качество его взаимодействия 
со студентами [26, с. 34].

Логическим дополнением к культурологическому подходу, позволяющему 
классифицировать иерархию социальной зрелости обучающихся, выступает 
уровневый подход, согласно которому результат воспитательной деятель-
ности учреждения образования или конкретного обучающегося оценивает-
ся уровнем его воспитанности. ж. Е. Завадской в опубликованном совместно  
с нами учебном пособии «Основы воспитательной работы с учащейся молоде-
жью» (2000) предлагаются следующие четыре уровня воспитанности или со-
циальной зрелости обучающихся:

1) высокий уровень (идеальный — IV): устойчивое проявление всех при-
знаков качества, высокая степень самоорганизации и саморегуляции поведе-
ния и стремление к организации и регулированию поведения других;

2) средний уровень (допустимый — III): признаки качества или большин-
ство их проявляются, но устойчивое положительное поведение ситуативно; 
при наличии саморегуляции и самоорганизации не проявляется активность 
воздействия на поступки товарищей;
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3) низкий уровень (критический — II): слабое проявление положительных 
признаков качества; поведение регулируется в основном требованиями стар-
ших, саморегуляция и самоорганизация ситуативны;

4) очень низкий уровень (недопустимый — I): положительные признаки 
качества не проявляются; опыт поведения носит отрицательный характер; са-
морегуляция и самоорганизация не развиты [29, с. 35—36].

Интегративным показателем, характеризующим классификационную ие-
рархию уровней, выступает степень и характер саморегуляции и самооргани-
зации поведения обучающегося.

К разновидностям уровневого подхода относится предлагаемый рядом 
авторов (В. В. Горбачев, Н. Н. Добролюбов, В. И. Невдах, О. В. Белановская) 
рейтинговый учет деятельности студентов. Рассматривая воспитание как це-
ленаправленное управление процессом профессионального и социального 
становления и развития личности студента через образовательную среду, мо-
тивацию деятельности, личностное влияние преподавателя, вышеназванные 
авторы излагают методику блочно-модульной технологии обучения и органи-
зации индивидуального рейтингового учета учебной, научной и социокуль-
турной деятельности студента. Модульная технология позволяет обеспечить 
механизм воспитывающего обучения студентов с учетом их индивидуальных 
особенностей и способностей [20, с. 3].

Об актуальности обращения к культурологическому и уровневому подхо-
дам свидетельствует тот факт, что в национальном докладе «Положение сту-
дентов в Республике Беларусь в 2001 году» к числу приоритетных направлений 
государственной политики в отношении студенческой молодежи была отнесе-
на задача «разработать нормативную документацию и учебно-методическое 
обеспечение для оценки уровня воспитанности студентов и проведения 
мониторинга качества воспитания в высших учебных заведениях» [47, с. 30].

В последнее время все больший интерес исследователей проявляется в от-
ношении тенденции определять результаты воспитания формирующейся лич-
ности в терминах социальных компетенций, отражающих адекватные прояв-
ления социальной жизни человека в современном обществе (О. Ф. Алексеева, 
С. С. Ветохин, И. А. Зимняя, Б. Н. Боденко, М. Д. Лаптева, А. В. Хуторской).

Наряду с такими традиционными понятиями, как знания, умения, навыки, 
мастерство, вводится интегрированный термин «образовательные компетен-
ции». Его содержание направлено на отражение степени готовности человека 
к реализации себя в системе ключевых социальных ролей, его целостной под-
готовленности к жизни.

Применительно к студенческому возрасту наиболее продуктивной 
представляются трактовки компетенций, предложенные А. В. Хуторским  
и И. А. Зимней.
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А. В. Хуторской выделяет семь следующих образовательных компетенций: 
ценностно-смысловая, общекультурная, информационная, коммуникативная, 
социально-трудовая и личностная [79, с. 10]. Обратимся к характеристике дан-
ных компетенций в интерпретации автора.

1. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере миро-
воззрения, связанная с ценностными ориентирами студента, его способностью 
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 
своих действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция обе-
спечивает механизм самоопределения студента в ситуациях учебной и иной 
деятельности. От нее зависят индивидуальная образовательная траектория 
студента и программа его жизнедеятельности в целом.

2. Общекультурная компетенция. Круг вопросов, по отношению к кото-
рым студент должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 
деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 
народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных 
 явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их цели и влия-
ние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, 
владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда 
же относится опыт освоения студентом научной картины мира, расширяющей-
ся до культурологического и всечеловеческого понимания мира.

3. Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетен-
ций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, элемен-
ты логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенные 
с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения органи-
зации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-
познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам студент 
овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: приобрете-
ние знаний непосредственно из реальности, владение приемами действий 
в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 
В рамках данной компетенции определяются требования соответствующей 
функциональной грамотности, умение отличать факты от домыслов, владение 
измерительными навыками, использование вероятностных и статистических 
методов и др.

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир)  
и информационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и от-
бирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-
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нять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности 
студента по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах  
и образовательных областях, а также в окружающем мире.

5. Коммуникативная компетенция. Включает знания необходимых язы-
ков, способов взаимодействия с ближним и дальним социальным окружением 
и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 
ролями в коллективе. Студент должен уметь представить себя, написать пись-
мо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. В образовательных 
стандартах фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 
объектов коммуникации и способов работы с ними для каждой ступени обуче-
ния в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями  
и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (исполнение роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 
сфере (роли потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семей-
ных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области про-
фессионального самоопределения. В данную компетенцию входят, например, 
умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии  
с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений. Студент овладевает минимально необходимыми для жизни 
в современном обществе навыками социальной активности и функциональ-
ной грамотности.

7. Личностная компетенция (самосовершенствование) направлена  
на освоение способов физического, духовного и интеллектуального самосо-
вершенствования, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Студент 
овладевает ориентацией и способами деятельности в собственных интересах 
и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной 
компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здо-
ровье, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, 
связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.

И. А. Зимняя выделяет три следующие группы ведущих компетентностей: 
компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жиз-
недеятельности; компетентности, относящиеся к взаимодействию человека  
с другими людьми; компетентности, относящиеся к деятельности человека, 
проявляющиеся во всех ее типах и формах [30, с. 40]. Исходя из логики назван-
ных выше трех основных компетентностей, автор определяет набор компетен-
ций, которые входят в каждый перечисленный компонент. Всего И. А. Зимней 
выделяется 10 основных компетенций (видов).
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1. Компетентности, относящиеся к самому человеку как личности, 
субъекту деятельности, общения. Они суть:

• компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорово-
го образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 
знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура 
человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;

• компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 
жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), науки; 
производства; истории цивилизаций, собственной страны, религии;

• компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекват-
ной актуализации знаний, расширения и приращения накопленных знаний;

• компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанно-
стей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное 
достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства 
(герб, флаг, гимн);

• компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазви-
тия, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное 
развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, 
владение иностранным языком.

2. Компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию че-
ловека и социальной сферы:

• компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, со-
трудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, националь-
ность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;

• компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порож-
дение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 
кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-
язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия  
на реципиента.

3. Компетентности, относящиеся к деятельности человека:
• компетенции познавательной деятельности: постановка и решение по-

знавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации — их соз-
дание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследова-
ние, интеллектуальная деятельность;

• компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятель-
ности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, ис-
следовательская деятельность, ориентация в различных видах деятельности;

• компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 
информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), масс-



31

медийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владе-
ние электронной, Интернет-технологией. 

В последние десятилетия наблюдается активное обращение к компетент-
ностному подходу европейского сообщества. Компетентность выпускника 
высшей школы выдвигается в разряд ведущего нормативного требования. 
Компетентностный подход предполагает переориентацию с академической 
оценки результатов усвоения студентами знаний, умений и навыков к оценке 
их профессиональной и социальной подготовленности.

Так, английский психолог Дж. Равен выдвигает в качестве определяющего, 
системообразующего и связующего звена между внутриличностной диспози-
цией и компетентностью мотивационную сферу. При теснейшей взаимосвязи 
мотивации и компетенций личности мотивация, по его мнению, важнее. Фор-
мирование профессионала и гражданина своей страны — это не столько соз-
дание благоприятных внутренних и внешних условий деятельности, сколько 
воспитание его как личности [56, с. 20].

Знания, умения и навыки, определяющие, главным образом, исполнитель-
ную сторону профессиональной деятельности, успешно формируются и актуа-
лизируются, по мнению автора, только при личностном принятии и осознании 
большого общественного значения соответствующих целей, что определяет 
формирование высокой ответственности, инициативы, готовности к творче-
ству. Формирование личности студента, по мнению Дж. Равена, в значитель-
ной степени зависит от компетентности преподавателя. «Компетентность пре-
подавателя, — пишет Дж. Равен, — зависит от его способности анализировать, 
понимать и влиять на те социальные процессы, которые в значительной степе-
ни определяют его возможности. Представление о том, что преподаватель как 
гражданин имеет право искать способы влияния на общепринятые убеждения 
и социальные процессы, но такое влияние не входит в его профессиональные 
обязанности, в корне неверно, поскольку профессиональная компетент-
ность преподавателя в первую очередь определяется именно этими соци-
альными и гражданскими убеждениями» [56, с. 106].

В соответствии с программой Совета Европы (1996 г.) предложено рассмат-
ривать в качестве ключевых пять следующих компетенций, которые должны 
приобрести молодые европейцы. В их число входят следующие:

•	политические и социальные компетенции;
•	компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе;
•	компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуни-

кацией;
•	компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества;
•	способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного 

обучения в контексте как личной, профессиональной, так и социальной жизни.
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В ходе реформирования системы образования в России в последние годы 
осуществляется активная переориентация в оценке качества образовательно-
го процесса на компетентностный подход. Так, в «Концепции модернизации 
образования на период до 2010 года» изменение содержания общего обра-
зования представлено как «новая система универсальных знаний, умений, на-
выков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственно-
сти обучающихся, то есть современные ключевые компетенции» [37].

Более подробная типологизация компетенций по определенным сферам 
и операционализация ключевых компетенций общего образования в России 
были представлены в «Проекте федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования».

В данном документе дается емкое определение понятия ключевых (базо-
вых, универсальных) компетенций как «готовности обучающихся использовать 
усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности  
в жизни для решения практических и теоретических задач. К таким ключевым 
компетенциям (исходя из мирового опыта) отнесены:

•	компетенции в сфере познавательной деятельности, основанные на усво-
ении способов самостоятельного приобретения знаний из различных источ-
ников информации;

•	компетенции в сфере общественной деятельности (исполнение ролей 
гражданина, избирателя, члена социальной группы, коллектива);

•	компетенции в сфере профессионально-трудовой деятельности (в том 
числе умение анализировать и использовать ситуацию на рынке труда, оцени-
вать и совершенствовать свои профессиональные возможности, навыки само-
организации и т. д.);

•	компетенции в бытовой сфере (включая аспекты семейной жизни, сохра-
нения и укрепления здоровья и т. д.);

•	компетенции в сфере культурной деятельности (включая пути и способы 
использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих лич-
ность).

Анализ сложившихся направлений в области оценки качества воспита-
ния в общей системе образования и высшей школе как ее важнейшем звене 
позволяет сделать вывод о необходимости конструктивного использова-
ния возможностей, предоставляемых каждым из описанных выше подходов 
(общекультурным, уровневым, компетентностным). Согласно принятой нами 
позиции, общекультурный и уровневый подходы целесообразно применять 
при оценке качества воспитательной работы в вузе, а также анализе и оценке 
воспитательного влияния на студентов микросреды взаимодействия. В свою 
очередь, компетентностный подход может быть продуктивно использован  
в целях оценки уровня социальной зрелости (воспитанности) студентов.
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Важно отметить, что введение категории «компетентность» не влечет за со-
бой смену традиционных представлений о наличии и сущностном назначении 
трех ключевых сфер психической деятельности личности: мотивационной, 
познавательной (когнитивной) и поведенческой. Речь идет о соотношении ха-
рактера проявлений этих сфер.

Так, мотивационная сфера личности, включающая в себя потребности, 
мотивы, интересы, ценности, отношения, интегративно представленные  
в категории «направленность», обусловливает ее приоритетные побуждения 
к деятельности. Категория «компетентность», определяемая нами как интегра-
тивная характеристика познавательной сферы личности, включающая в себя 
знания, умения и навыки по их практическому применению, отражает подго-
товленность личности к деятельности. Характер и соотношение проявлений 
направленности и компетентности в побуждениях и реальном социальном 
поведении личности могут рассматриваться в качестве показателей ее соци-
альной зрелости.

Заявленная позиция в подходе к оценке качества воспитания студентов 
влечет за собой необходимость комплексного подхода к ее осуществлению. 
Использование традиционных приемов квалиметрии воспитательного про-
цесса, в которых доминировала оценка эффективности внешнего воспита-
тельного воздействия на личность, включающая анализ содержания и органи-
зации воспитательной работы в высшем учебном заведении, ее нормативное, 
кадровое и материально-техническое обеспечение, целесообразно сочетать  
с системным изучением внутренних диспозиций самой личности, ее готовнос-
тью к саморазвитию и самовоспитанию.

Это позволяет по-новому посмотреть на миссию воспитания в процессе 
становления и развития личности студента. Формирующаяся личность должна 
не просто встраиваться в существующую систему целеполагания и ценност-
ных координат общества, но и активно содействовать происходящим в нем 
конструктивным переменам, задавать ориентиры как собственному развитию, 
так и дальнейшему развитию общества. Органичное сочетание у студентов 
общественных и личных потребностей, интересов и ценностных приорите-
тов с высоким уровнем овладения ими социальными, профессиональными  
и гражданскими компетенциями следует оценивать как совокупный результат 
эффективности воспитательного процесса в вузе.

Обоснование и методика оценки качества и эффективности воспитания 
студентов производилась нами по следующим интегративным критериально-
диагностическим основаниям.

1. Диагностика качества воспитательной работы в вузе.
2. Диагностика качества воспитательного влияния на студентов институ-

циональной микросреды.



3. Диагностика социальной зрелости (воспитанности) студента.
Разработка названных компонентов осуществлялась с соблюдением следу-

ющих основных требований.
1. При обосновании оценки качества и эффективности воспитательной 

работы в вузе целесообразно вычленение и описание базисных показателей 
данного процесса. Обращение к частным показателям, характеризующим спе-
цифику конкретного вуза, необходимо производить отдельно в ходе анализа 
особенностей организации в нем воспитательного процесса.

2. Выдвигаемые для качественной оценки критерии и показатели должны 
быть ясными для понимания, соответствующими содержанию оцениваемого 
явления, простыми и доступными в обработке и интерпретации полученных 
результатов.

3. При отборе методик диагностики качества и эффективности воспита-
тельного процесса в вузе целесообразно комплексное сочетание как психо-
логических, так и педагогических приемов диагностики, использование вза-
имодополняющих методик, позволяющих получать с достаточной степенью 
достоверности количественные и качественные результаты.

4. Методика изучения оценки воспитательного влияния институциональ-
ной микросреды на студентов включает в себя как диагностику внутригруп-
пового развития микросоциума и характера его воспитательного влияния  
на личность студента, так и измерение эффективности педагогического управ-
ления жизнедеятельностью социума.
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2.1 СИСтЕмА ВОСПИтАтЕЛьНОй РАБОты ВУзА 
 КАК ОБъЕКт ИзУчЕНИя И ОцЕНКИ

В настоящее время одной из актуальных проблем управления качеством 
высшего образования является оценка качества воспитательной деятельно-
сти высшего учебного заведения. Сущность проблемы и сложность ее разре-
шения связаны прежде всего с многомерностью объектов оценивания, их обу-
словленностью воздействием самых разнообразных факторов. В связи с этим 
эффективность воспитательного воздействия вуза на будущих специалистов 
зависит от того, в какой степени логически последовательно и методически 
продуманно выстроена система воспитательной работы, насколько грамотно 
определены критериальные основания ее объективной оценки.

Основными функциями диагностики реализуемой в вузе воспитательной 
работы являются:

• информационная (сбор сведений о воспитательной деятельности вуза  
в целом и отдельных субъектах воспитательного процесса);

• оценочная (определение степени представленности, качества проведе-
ния, результативности и уровней воспитательной работы по конкретным кри-
териям и показателям);

• коррекционная (внесение частичных изменений, поправок в ход воспита-
тельного процесса с целью его совершенствования).

Для обеспечения результативности воспитательной работы в вузе необхо-
димо соблюдение следующих принципов.

Принцип включенности. Достоверность собираемой информации пред-
полагает непосредственное участие проверяющих лиц (экспертов) в предва-
рительных (установочных), текущих («рабочих») и итоговых беседах, совещани-
ях, консультациях, проводимых с ведущими специалистами и руководителями 
различных подразделений, ответственными за проведение воспитательной 
работы в вузе. Эксперты должны самостоятельно регистрировать резуль-
тативность основных направлений, форм, методов воспитательной работы  
и по мере возможности непосредственно присутствовать на конкретных вос-
питательных и социокультурных мероприятиях.

Экспертам необходимо обстоятельно изучить наличие и состояние норма-
тивно-правовой базы воспитательного процесса (документы вышестоящих 

гЛАВА 2
ДИАгНОСтИКА КАчЕСтВА  
ВОСПИтАтЕЛьНОй РАБОты В ВУзЕ
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органов: законы, приказы, инструкции и т. д.; внутривузовскую документацию: 
уставы, положения, приказы, распоряжения, протоколы и т. д.; научно-методи-
ческое обеспечение воспитательной работы; концепцию и программу воспи-
тательной работы вуза, календарные планы воспитательной работы).

Принцип этапности. Изучение опыта воспитательной работы ведущих ву-
зов Республики Беларусь свидетельствует об использовании принципа этап-
ности в ее осуществлении (этап проектирования, этап реализации и этап под-
ведения итогов). В связи с этим экспертам следует объективно фиксировать 
данные об эффективности проводимой воспитательной работы со студентами 
на каждом из выделенных этапов.

Принцип системности. В воспитательном процессе высшего учебного 
заведения задействовано достаточно большое количество ее субъектов: сту-
денты; академические группы; кураторы; профессорско-преподавательский 
состав; специалисты сферы воспитания (педагоги-организаторы, психологи, 
социальные педагоги, воспитатели, методисты); сотрудники студенческого го-
родка и других воспитательных структур, руководители, ответственные за вос-
питательную работу. Для объективного изучения состояния воспитательной 
работы целесообразно учитывать совокупный вклад и функции различных 
субъектов воспитательного процесса.

Принцип объективации (представленности). В вузах можно выделить 
традиционно используемую документацию по воспитательной работе (планы 
воспитательной работы вуза, факультета, учебной группы, отдельных катего-
рий педагогических работников; разработки воспитательных мероприятий,  
в том числе тематических бесед, «круглых столов», дискуссий и т. д.; видеома-
териалы, видеосюжеты; стенды, рекламные материалы, вузовская периодиче-
ская печать и т. д.).

На основе изучения нормативно-законодательных документов и анализа 
опыта организации и проведения воспитательной работы в ведущих вузах рес-
публики можно выделить следующие основные направления функционирова-
ния системы воспитательной работы в учреждениях высшего образования:

1) нормативно-правовое и методическое обеспечение воспитательной 
работы вуза;

2) основные направления и содержание воспитательной работы вуза;
3) управление воспитательной работой;
4) включенность воспитательной работы вуза в контекст общегосудар-

ственной молодежной политики;
5) связь вуза с социумом, внешними по отношению к нему субъектами 

воспитательной работы;
6) наглядная представленность форм, методов и технологий воспитатель-

ной работы вуза;
7) методика оценки результативности воспитательной работы в вузе.
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В процессе изучения и оценки воспитательной работы вуза можно исполь-
зовать следующие источники информации:

1) приказы (распоряжения) по вузу (факультету);
2) планы воспитательной работы вуза (факультета, группы, куратора);
3) планы работы отдельных воспитательных структур (отдел либо управ-

ление) воспитательной работы, студенческий городок, методический центр  
и т. д.), ответственных за воспитательную работу;

4) планы идеологической и воспитательной работы кафедры, факультета, 
вуза;

5) индивидуальные планы воспитательной работы кураторов академиче-
ских групп;

6) отчеты о выполнении планов воспитательной работы вуза (факультета, 
группы);

7) отчеты о реализации планов воспитательной работы различными 
структурами;

8) протоколы заседаний Ученого совета, ректората, совета факультета, 
других структур, ответственных за воспитательную работу;

9) договора (соглашения и т. д.) о сотрудничестве, совместной деятельно-
сти с другими организациями в области воспитательной работы;

10)  результаты опросов участников воспитательных мероприятий — сту-
дентов, преподавателей вуза, родителей студентов;

11) результаты опросов выпускников вуза;
12) отзывы и письма из организаций, в которых работают выпускники, 

адресованные преподавателям и администрации вуза;
13) отзывы и заключения официальных и неофициальных экспертов (вы-

шестоящие органы образования, аттестационные комиссии, представители 
других учебных заведений);

14) публикации в средствах массовой информации, периодической печа-
ти вуза;

15) сценарии отдельных воспитательных мероприятий, акций, праздников;
16) материалы видео- и фотосъемки воспитательных мероприятий; мате-

риалы, размещенные на стендах в стенной печати.

2.2 мЕтОДИКА ОцЕНКИ 
 КАчЕСтВА ВОСПИтАтЕЛьНОй РАБОты В ВУзЕ

Для осуществления комплексной оценки качества воспитательной работы 
в вузе целесообразно использование такого перечня критериев и показателей, 
которые отражают ее ключевые систематизирующие компоненты, а именно: 

1) нормативно-целевое обеспечение воспитательной работы в вузе;
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2) диагностика и проектирование воспитательной работы;
3) субъекты (участники) воспитательного процесса;
4) воспитательно-дидактическая среда вуза;
5) основные направления и содержание воспитательной работы в вузе;
6) формы и методы воспитательной работы;
7) результативность воспитательной работы в вузе.
Опираясь на сложившиеся в психолого-педагогической науке подходы  

(Б. Н. Боденко, ж. Е. Завадская, И. А. Зимняя, Л. И. Шумская), предлагаем ори-
ентировочную модель комплексной оценки качества воспитательной работы  
в вузе (таблица 2.1).

Таблица 2.1 — Комплексная оценка качества воспитательной работы в вузе

Системообразующие  
компоненты 

воспитательной 
работы в вузе

Показатели оценки  
воспитательной работы в вузе

1 2
1. Нормативно-целевое обеспечение воспитательной работы в вузе

1.1. Целеполагание  
в воспитательной ра-
боте вуза

1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь.

2. Программа воспитательной работы вуза.
3. План воспитательной работы вуза на год.
4. Отчет о реализации воспитательной работы со студентами 

за год
1.2. Нормативное обес- 
печение воспи татель-
ной работы в вузе

1. Наличие республиканских, региональных и вузовских нор-
мативно-правовых документов по воспитанию студенческой 
молодежи.

2. Формы ознакомления субъектов воспитательного процесса  
с ценностными и нормативно-правовыми основами воспита-
ния

1.3. Идеологическое 
сопровождение вос-
питательной работы 
в вузе

1. Наличие основных документов по организации и про ве-
дению идеологической работы в вузе (Об идеологическом со-
провождении воспитательной работы. Приказ Министерства 
образования от 26.12.2003 г. № 497 и т. д.).

2. Отражение мероприятий по осуществлению идеологиче -
с кого воспитания студентов в планах.

3. Наличие мониторинговых данных о состоянии и эффек тив-
ности идеологического воспитания студентов

2. Диагностика и проектирование воспитательной работы в вузе
2.1. Диагностика вос-
питательной работы

1. Наличие в вузе служб, систематически проводящих мони-
торинг эффективности воспитания студенческой молодежи.

2. Уровень квалификации специалистов, осуществляющих 
диаг ностику воспитательной работы.
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1 2
3. Уровень оснащенности служб и структур, осуществляю-

щих воспитательную работу, диагностическими средствами, их 
со ответствие современным требованиям

2.2. Проектиро ва ние  
воспитательной ра-
боты

1. Системное планирование воспитательной работы на уров-
не вуза (календарный план воспитательной работы вуза на год).

2. Планирование воспитательной работы на уровне факуль-
тетов и других подразделений вуза (план воспитательной рабо-
ты факультета (подразделения) на год).

3. Планирование воспитательной работы на уровне кафедры 
(план воспитательной работы кафедры на год).

4. Индивидуальное проектирование воспитательной работы 
преподавателями, кураторами и другими педагогическими ра-
ботниками вуза (индивидуальные планы воспитательной рабо-
ты преподавателей).

5. Наличие отчетов о реализации годовых планов воспи-
тательной работы со студентами (на всех уровнях: ректорат, дека-
нат, кафедра, другие подразделения, педагоги и со трудники)
3. Субъекты воспитательного процесса

3.1. Психолого-педа- 
гогическая готовность 
профессорско-пре-
подавательского со-
става и специалистов  
к воспитательной ра-
боте со студентами

1. Уровень профессионально-педагогической квалификации 
профессорско-преподавательского состава.

2. Наличие в вузе структур повышения педагогической квали-
фикации (курсы, центры, факультеты, институты и т. д.).

3. Систематичность повышения профессионально-педаго-
гической квалификации и общекультурного уровня преподава-
телей и других педагогических работников вуза.

4. Уровень усвоения педагогами нормативно-правовых 
основ воспитания студентов.

5. Деятельность преподавателей и сотрудников вуза по соз-
данию созидательной культурно-образовательной среды вуза 
(посредством обучения, педагогического общения, соблюдения 
правил педагогической этики, организации внеаудиторной ра-
боты, развития традиций и т. д.), способствующей повышению 
эффективности проводимой воспитательной работы.

6. Использование преподавателями возможностей образо-
вательного процесса в целях формирования устойчивой ми-
ровоззренческой позиции, позитивного отношения студентов  
к общезначимым ценностям, нормам морали и поведения.

7. Реализация преподавателями индивидуального подхода  
в воспитательной работе со студенческой молодежью.

8. Наличие и систематичность проведения внутривузовских 
конкурсов педагогического мастерства среди преподавателей 
и специалистов по организации воспитательной работы

Продолжение таблицы 2.1
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1 2
3.2. Активность сту- 
дентов как участни-
ков воспитательного 
процесса

1. Знание студентами своих прав и обязанностей в области 
получаемого высшего образования.

2. Направленность студентов на учебу, профессиональную 
подготовку, отношение к будущей профессиональной деятель-
ности.

3. Направленность студентов на самообразование и самово-
спитание.

4. Понимание смысла личностной и социальной значимости 
усваиваемых ценностей, норм морали.

5. Знание государственной символики.
6. Социальная активность (участие в жизни страны, обще-

ства, вуза)
3.3. Характер воспи-
тательного взаимо-
действия в вузе

1. Комфортность психологического климата в учебной груп-
пе, на факультете, в вузе.

2. Стиль и степень сотрудничества субъектов в воспитатель-
ном процессе.

3. Уровень индивидуализации воспитательного взаимодей-
ствия.

4. Наличие «обратной связи» в воспитательном взаимодей-
ствии (педагог — студент)

4. Воспитательно-дидактическая среда вуза
4.1. Воспитательный  
потенциал содержа- 
н и я  о б р а з о в а н и я  
в ву зе

1. Воспитательная направленность содержания учебных про-
грамм и дисциплин.

2. Использование созидательного потенциала гуманитарных 
дисциплин в воспитательной работе

4 . 2 .  Организация  
и управление воспи-
тательным процес-
сом

1. Структуры (подразделения), управляющие воспитатель-
ным процессом в вузе, и эффективность их деятельности.

2. Степень обобщения и распространения опыта преподава-
телей кафедры, работников деканатов, управлений (отделов) 
по воспитательной работе, других педагогических работников 
вуза.

3. Рекламно-информационное обеспечение управления  
и организации воспитательной работы.

4. Наличие и эффективность работы органов самоуправле-
ния студентов

4.3.  Методическое  
обеспечение выполне- 
ния программ и пла-
нов воспитательной 
работы (на всех уров-
нях)

1. Наличие банка данных о результатах воспитательной рабо-
ты, методов, методик и технологий осуществления воспитатель-
ной работы.

2. Наличие методических средств для проведения воспи-
тательной работы (специальная литература, видеоматериалы, 
технические средства обучения, раздаточный материал и т. д.).

Продолжение таблицы 2.1



41

1 2
3. Наличие методических разработок, указаний, рекоменда-

ций, пособий по организации и проведению воспитательной 
работы (в том числе и на электронных носителях).

4. Размещение на Интернет-сайтах материалов по идеологи-
ческой и воспитательной работе.

5. Наличие постоянно действующих семинаров по идеологи-
ческой и воспитательной работе.

6. Организационно-методическая поддержка работы студен-
ческих средств массовой информации (малотиражных газет, 
радио-, видеостудий, интернет-сайтов и др.)

5. Направления и содержание воспитания в вузе
5.1. Идейно-миро-
воззренческое вос-
питание

1. Наличие нормативных документов по вопросам идеоло-
гической работы и деятельности институтов государственной 
власти, института президентства, парламента.

2. Участие в организации и проведении мероприятий, акций, 
посвященных общегосударственным, региональным, област-
ным, районным праздникам, памятным датам.

3. Наличие в вузе атрибутов государственной символики 
(герб, флаг, текст гимна Республики Беларусь).

4. Деятельность вузов, клубов, организаций, объединений 
общественно-политической направленности.

5. Эффективность работы ОО «БРСМ» в вузе
5.2. Воспитание куль-
туры самопознания  
и саморегуляции лич-
ности

1. Деятельность специалистов психологических служб вузов 
и кафедр психологии по формированию и повышению психоло-
гической культуры студентов (консультации, тренинги, беседы).

2. Формирование умений оценочной и рефлексивной дея-
тельности, навыков эффективной адаптации к постоянно изме-
няющимся условиям жизнедеятельности.

3. Создание условий (в учебном и внеаудиторном воспита-
тельном процессе) для расширения системы общечеловеческих 
ценностей, профессионального и личностного самоопределе-
ния.

4. Систематический мониторинг процесса становления лич-
ности студента, его позиции в сфере социального взаимодей-
ствия

5.3. Граж данское 
воспитание

1. Наличие данных об участии студентов и преподавателей  
в различных формах природоохранной, общественной, полити-
ческой, экономической жизни общества.

2. Данные о проведении мероприятий, направленных  
на формирование политической культуры студентов (изучение 
истории, обычаев и традиций белорусского народа).
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3. Регулярность проведения единых дней информирования 
и их проблематика; работа информационно-пропагандистских 
групп в вузе.

4. Отражение в отчетной документации содержания вос-
питательной работы по формированию правовой культуры сту-
дентов (изучение основ законодательства Республики Беларусь, 
гражданских прав и обязанностей).

5. Организация в вузах выступлений государственных и об-
щественных деятелей, представителей исполнительной и зако-
нодательной власти, судебных и правоохранительных органов, 
руководителей органов управления образования.

6. Проведение мероприятий по патриотическому воспита-
нию (акции, встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, военнослужащими Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
походы, поисковая деятельность, создание молодежных патри-
отических клубов).

7. Формы и способы контроля за соблюдением (выполнени-
ем) студентами локальных (вузовских) нормативных докумен-
тов учреждения образования, связанных с соблюдением норм 
поведения в общественных местах.

8. Проведение мероприятий по недопущению вовлечения 
студентов в деятельность незарегистрированных экстремист-
ских политических и деструктивных религиозных организаций.

9. Наличие материалов для проведения правового просве-
щения (сборники действующих законов, нормативно-правовых 
актов, видеоматериалы, публикации из журналов, газет и т. д.).

10. Данные о проведении конференций, диспутов, дебатов, 
«круглых столов», бесед и т. д. с работниками правоохранитель-
ных и правозащитных органов, опытными юристами.

11. Наличие структур, общественных студенческих организа-
ций, занимающихся защитой прав и интересов студентов.

12. Создание и работа социальных клубов, объединений (по-
вышение правовой культуры, защита прав студенческой моло-
дежи и т. д.).

13. Организация деятельности органов студенческого само-
управления по охране правопорядка в студенческом городке, 
общежитиях, во время проведения социокультурных, спортив-
ных и других мероприятий.

14. Отражение в периодической печати вуза (газеты, журна-
ла) правовой проблематики; наличие «уголка права» в учебном 
заведении (на факультетах)
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5.4. Поликультурное 
воспитание

1. Наличие в вузе структур, отвечающих за поликультурное 
воспитание и образование студентов.

2. Развитие международных связей, участие студенческой мо-
лодежи в международных образовательных программах, проек-
тах; деятельность молодежных общественных организаций.

3. Развитие волонтерского движения в вузе как активной фор-
мы межкультурного сотрудничества и партнерства молодежи.

4. Сформированность толерантности как важнейшего пока-
зателя поликультурной грамотности будущего специалиста.

5. Периодичность проведения фестивалей, праздников на-
циональных культур, дискуссий, дебатов, «круглых столов»,  
заочных путешествий, направленных на осмысление разно-
образия и многомерности различных культур, взаимопонима-
ния народов

5.5. Духовно-нрав-
ственное и эстетиче-
ское воспитание

1. Отражение в документации (годовых и перспективных 
планах факультета, вуза) мероприятий, направленных на духов-
но-нравственное и эстетическое воспитание студентов.

2. Выделение в учебном процессе нравственного и эстети-
ческого компонентов той или иной учебной дисциплины и пре-
вращение его в фактор личностного роста для студента.

3. Создание постоянно действующих коллективов художе-
ственной самодеятельности (хореографических, фольклорных, 
театральных, вокально-хоровых, инструментальных и т. д.).

4. Наличие данных об организации и проведении на посто-
янной основе экскурсий, экспедиций, походов к архитектурным 
памятникам, в художественные музеи, на выставки, направлен-
ных на освоение и распространение ценностей мировой и на-
циональной художественной культуры.

5. Организация фестивалей, конкурсов, концертов, выставок 
и праздников, позволяющих студентам проявлять себя в худо-
жественно-эстетической деятельности.

6. Создание и деятельность студенческих клубов, обществ, 
объединений, гостиных, представляющих возможность обще-
ния и выработки ценностных ориентаций в области науки, куль-
туры и искусства.

7. Встречи с известными представителями культуры и искус-
ства (писатели, поэты, художники, композиторы, певцы, актеры 
и др.).

8. Эстетическое оформление (оригинальный дизайн) ауди-
торий и других помещений вузовских корпусов, общежитий  
и озеленение прилегающих к ним территорий
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5.6. Воспитание куль- 
туры трудовой и про-
фессиональной дея-
тельности

1. Наличие на факультетах плана проведения мероприятий, 
связанных с профессиональным просвещением в области труда 
и профессиональной деятельности, экономики и права.

2. Данные о проведении творческих конкурсов, олимпиад, 
турниров различного уровня (курс, факультет, вуз) по отдель-
ным областям научного знания, профессиональной компетент-
ности и их оценка.

3. Проведение Дня знаний, Дня науки.
4. Наличие данных о совместных мероприятиях с производ-

ственными организациями, бизнес-структурами.
5. Проведение на факультетах (отделениях, курсах) меропри-

ятий, стимулирующих интерес к будущей профессии (встречи, 
«круглые столы» с известными людьми, представителями раз-
ных профессий, успешными бизнесменами).

6. Данные о создании условий для качественной профессио-
нальной подготовки (наличие современных библиотек, лабора-
торий, мастерских, комнат для самоподготовки в общежитиях; 
информационно-компьютерное оснащение и т. д.).

7. Деятельность по формированию студенческих отрядов как 
возможности получения дополнительных профессиональных 
умений и навыков, новых профессий. Данные об эффективности 
их деятельности.

8. Мероприятия, связанные с общественно-полезным трудом 
(благоустройство территории, прилегающей к учебным корпу-
сам, общежитиям, студенческому городку и т. д.); добровольное 
участие студентов в строительстве различных объектов вуза, 
волонтерство.

9. Проведение мероприятий, связанных с шефской помощью 
различным организациям, объединениям, клубам и т. д.

5.7. Экологическое 
воспитание и фор-
мирование здорово-
го образа жизни

1. Наличие в вузе специальной программы по экологическо-
му воспитанию и образованию студенческой молодежи.

2. Наличие в отчетах по воспитательной работе материалов, 
свидетельствующих о систематической работе вуза по экологи-
ческому воспитанию студентов (мероприятия, формы и методы 
работы).

3. Использование возможностей учебного процесса в эколо-
гическом воспитании студентов.

4. Сотрудничество вуза с другими организациями и объеди-
нениями по решению экологических проблем города, региона, 
республики.

5. Наличие и эффективность работы студенческих клубов, 
объединений экологической направленности.
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6. Проведение туристско-краеведческих походов, экскур-
сий, экологических конкурсов, игр, турниров.

7. Беседы, дискуссии, дебаты, направленные на формиро-
вание общественного отношения к природе, как естественной  
и необходимой среде обитания человека.

8. Отражение в планах по идеологической и воспитательной 
работе аспектов взаимодействия вузов с учреждениями здра-
воохранения, культуры, спорта и туризма; участие в реализации 
региональных программ по формированию здорового образа 
жизни населения.

9. Наличие вузовских учебных программ (курсов, спецкур-
сов) по физической культуре и оздоровлению.

10. Наличие условий в общежитиях (студенческом городке) 
для занятий физической культурой, организацией других форм 
досуга.

11. Разработка и содержательность спортивно-оздорови-
тельных мероприятий и акций, проводимых в вузе.

12. Результативность выступлений вузовских команд по раз-
личным видам спорта в соревнованиях разного уровня

5.8. Воспитание се- 
мейно-бытовой и до - 
 суговой культуры лич- 
ности

1. Мероприятия по поддержке студенческих семей (обеспе-
чение жильем; медицинская, юридическая, психологическая 
помощь).

2. Создание и деятельность клубов (школ) по подготовке  
к семейной жизни и клубов молодой семьи, в которых рассматри-
вались бы вопросы формирования культуры семейных отноше-
ний, ведения домашнего хозяйства, распределения семейного 
бюджета, проведения досуга, ухода за маленькими детьми, помо-
щи престарелым, немощным родителям и родственникам.

3. Данные о проведении мероприятий, приуроченных ко 
Дню семьи (15.05), Неделе Матери (14.10) и другим праздникам, 
связанным с укреплением семейно-родственных отношений.

4. Разработка и содержательность форм и методов семейно-
го воспитания студентов (консультации специалистов, «круглые 
столы», дебаты, дискуссии, беседы по проблемам семьи, брака  
и семейного воспитания).

5. Систематичность проведения встреч, собраний, консульта-
ций и т. д. с родителями студентов на различном уровне (группа, 
курс, факультет).

6. Отражение в отчетной документации участия в воспита-
тельных и социокультурных мероприятиях родителей и род-
ственников студентов.

Продолжение таблицы 2.1



46

1 2
7. Деятельность в вузе различных объединений, круж - 

ков, клубов, студий, секций, позволяющих студентам со-
держательно организовывать досуг, продуктивно проводить 
свое свободное время, проявлять общественную активность, 
научно-техническое и художественно-эстетическое творче-
ство.

8. Наличие информации, связанной с проведением свобод-
ного времени в студенческих и вузовских СМИ

6. формы и методы воспитательной работы
6.1. Формы и методы 
воспитательной ра-
боты в вузе

1. Массовые формы воспитательных мероприятий (общие 
собрания, общевузовские, общефакультетские, общегрупповые 
мероприятия).

2. Деятельность студенческих объединений по интересам 
(спортивные клубы, секции, студии, кружки, театры и т. д.).

3. Индивидуальная воспитательная работа (беседа, инфор-
мирование, консультирование).

4. Наличие в вузе материалов (интервью, анкетирование), от-
ражающих мнение студентов о проводимых в вузе воспитатель-
ных мероприятиях

7. Результаты воспитательной работы вуза
7.1. Включенность 
воспитательной ра- 
боты вуза в общего- 
сударственную по ли - 
тику

1. Наличие данных об эффективности изучения идеологии 
белорусского общества и государства.

2. Данные об усвоении студентами и преподавателями госу-
дарственной символики.

3. Отражение в отчетной документации по воспитательной 
работе вуза (факультета, группы) содержания мероприятий, 
включающих информацию о текущей политической, экономи-
ческой, культурной жизни белорусского общества и государ-
ства, международных событиях.

4. Наличие в отчетах информации о текущих воспитательных 
мероприятиях, соотнесенных со знаменательными и знаковыми 
датами (праздники, годовщины, День Победы, День Независи-
мости Республики Беларусь).

5. Наличие данных о социальной активности студентов  
и преподавателей (участие в жизни страны и общества)

7.2. Связь вуза с со-
циумом, внешними 
по отношению к нему 
субъектами воспита-
тельной работы

1. Наличие данных о формах взаимодействия вуза на тер-
ритории своего микрорайона (район, город и др.) с учреж-
дениями науки, культуры, спорта, производственными 
объединениями, общественными, религиозными организаци-
ями, фондами и т. д.

2. Данные о шефской помощи и волонтерском движении.

Продолжение таблицы 2.1
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1 2
3. Отражение в отчетной документации по воспитательной 

работе систематического участия в воспитательных, социо-
культурных мероприятиях родителей, родственников, друзей 
студентов; вышедших на пенсию сотрудников вуза; известных в 
городе, регионе, республике людей (героев войны, труда, заслу-
женных деятелей науки, производства, культуры, спорта и т. д.)

7 .3 .  Вну тривузов-
ская (факультетская, 
групповая) воспита-
тельная работа

1. Наличие систематически собираемой информации о ре-
зультативности воспитательной деятельности вуза (факультета).

2. Достижения, победы научных, творческих, спортивных 
коллективов вуза, факультета, академических групп.

3. Достижения, победы (награды) в конкурсах, соревновани-
ях, олимпиадах и т. д. отдельных студентов.

4. Наличие (представленность) информации об обратной свя-
зи с выпускниками вузов; их участии в воспитательной работе.

5. Выработка и использование принимаемых всеми сотруд-
никами вуза критериев успешности воспитательной работы  
в группе, на курсе, факультете, в вузе.

6. Формы осуществления самооценки воспитательной рабо-
ты каждым ответственным за ее проведение

При оценке качества воспитательной работы в вузе можно выделить сле-
дующие четыре уровня.

1. Высокий уровень качества воспитательной работы.
Основные характеристики: высокий уровень научно-методического 

обеспечения воспитательной работы (научные исследования, монографии, 
методические рекомендации, разнообразные личностно ориентированные, 
интерактивные технологии); качественное организационно-управленческое 
обеспечение воспитательной работы (структуры, система взаимодействия, 
контроля, поощрения); высокий уровень информационно-технического со-
провождения воспитательной работы (семинары, конференции, информа-
ционный банк, реклама, мониторинг эффективности и т. д.); высокий уровень 
подготовленности руководителей и специалистов, осуществляющих воспита-
тельную работу (подбор, подготовка, повышение квалификации, личностно  
и профессионально значимые качества).

2. Достаточный уровень качества воспитательной работы.
Основные характеристики: необходимый уровень научно-методическо-

го обеспечения воспитательной работы; хорошее организационно-управлен-
ческое обеспечение воспитательной работы; достаточный уровень информа-
ционного обеспечения в проведении воспитательной работы и хороший уро-
вень подготовленности кадров (руководителей и специалистов).

Окончание таблицы 2.1
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3. Допустимый уровень качества воспитательной работы.
Основные характеристики: удовлетворительный (посредственный) 

уровень научно-методического обеспечения воспитательной работы; непол-
ное организационно-управленческое обеспечение воспитательной работы; 
средний уровень информационного обеспечения воспитательной работы; 
недостаточный уровень подготовленности кадров (руководителей и специ-
алистов).

4. Низкий уровень качества воспитательной работы.
Основные характеристики: слабая научно-методическая база воспита-

тельной работы; бессистемность организации и управления воспитательной 
работой; слабое информационное обеспечение воспитательной работы; недо-
статочный уровень подготовленности кадров к воспитательной работе.

Определение уровня воспитательной работы проводится после заполне-
ния сводной таблицы 2.2. 

Таблица 2.2 — Сводные показатели оценки воспитательной работы в вузе

Критерии
Результаты экспертизы,
оцениваемые в баллах

4 3 2 1
1. Программа воспитательной работы вуза на учебный год
2. Календарные планы воспитательной работы на год
3. Годовой отчет о выполнении воспитательной работы 
4. Наличие банка республиканских, региональных и вузов-

ских нормативно-правовых документов по воспитанию сту-
денческой молодежи

5. Наличие внутривузовских документов, отражающих цен-
ностные и нормативно-правовые основы воспитания

6. Наглядность в обеспечении воспитательной работы в вузе
7. Наличие диагностического инструментария по оценке эф-

фективности воспитательной работы
8. Планирование воспитательной работы (вуз — факуль-

тет — кафедра — преподаватели)
9. Педагогическая квалификация преподавателей и других 

специалистов, ее повышение
10. Наличие в вузе структур повышения педагогической  
квалификации; их действенность
11. Направленность студентов на учебу, профессиональную 
подготовку
12. Направленность студентов на самообразование и само-
воспитание
13. Социальная активность студентов
14. Знание государственной символики
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Критерии
Результаты экспертизы,
оцениваемые в баллах

4 3 2 1
15. Комфортность психологического климата в учреждении 
образования; стиль и степень сотрудничества субъектов в вос-
питательном процессе
16. Индивидуализация воспитательного взаимодействия
17. Наличие «обратной» связи в воспитательном взаимодей-
ствии (обучающийся — группа — курс — факультет — вуз)
18. Воспитательная направленность содержания учебных 
программ
19. Использование воспитательного потенциала гуманитар-
ных дисциплин 
20. Наличие назначенных ответственных за воспитательную 
работу в вузе, на факультете, в учебной группе, общежитии 
(проректор, зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 
штатные сотрудники отдела (управления) по воспитательной 
работе, воспитатели общежития и др.)
21. Эффективность работы подразделений, управляющих вос-
питательным процессом в вузе
22. Рекламно-информационное обеспечение управления  
и организации воспитательной работы
23. Наличие органов студенческого самоуправления (вуз — 
факультет — учебная группа — общежитие)
24. Наличие банка методик и технологий осуществления вос-
питательной работы
25. Наличие методических средств для проведения воспита-
тельной работы (книги, видеофильмы, технические средства, 
методические разработки, указания, рекомендации, пособия, 
раздаточный материал)
26. Идейно-мировоззренческое воспитание
27. Воспитание культуры самопознания и саморегуляции лич-
ности
28. Гражданское воспитание
29. Поликультурное воспитание
30. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
31. Воспитание культуры трудовой и профессиональной дея-
тельности
32. Экологическое воспитание и формирование здорового 
образа жизни
33. Воспитание семейно-бытовой и досуговой культуры лич-
ности

Продолжение таблицы 2.2
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Критерии
Результаты экспертизы,
оцениваемые в баллах

4 3 2 1
34. Культура быта в студенческих общежитиях, обеспечение 
условий для отдыха
35. Содержательная организация досуга студентов
36. Обеспечение самостоятельных занятий студентов, в том 
числе возможности работы с компьютером
37. Социально-психологическая защищенность студентов  
(наличие социально-педагогической и психологической служ-
бы, программы социально-психологической помощи)
38. Преемственность программ и планов воспитательной ра-
боты (по курсам обучения студентов)
39. Взаимодействие вуза с другими организациями и социаль-
ными институтами (общественные организации, учреждения, 
правоохранительные органы, шефы, церковь и т. д.) в орга-
низации и проведении воспитательной и социокультурной 
работы
40. Включенность воспитательной работы вуза в общегосу-
дарственную молодежную политику
41. Систематичность участия в воспитательных мероприятиях 
родителей, выпускников вуза; вышедших на пенсию сотрудни-
ков вуза; известных в городе, регионе, республике людей
42. Проведение массовых форм мероприятий (общие собра-
ния, общевузовские, общефакультетские, курсовые меропри-
ятия)
43. Наличие объединений по интересам (спортивные секции, 
студии, клубы, кружки, театры и т. д.)
44. Обеспечение мониторинга эффективности и качества вос-
питательной работы со студентами, наличие его результатов
45. Проведение опросов студентов (интервью, анкетиро-
вание) с целью выявления и учета их мнения о проводимых  
в вузе воспитательных мероприятиях
46. Численность вовлеченных в воспитательную и социокуль-
турную работу студентов на постоянной основе в соотноше-
нии с общим количеством обучающихся
47. Наличие систематически собираемой информации о ре-
зультативности воспитательной деятельности вуза
48. Информация о достижениях (научных, творческих, спор-
тивных и т. д.) коллектива вуза, факультетов, отделений, групп 
и отдельных студентов

Продолжение таблицы 2.2



Критерии
Результаты экспертизы,
оцениваемые в баллах

4 3 2 1
49. Обратная связь с выпускниками вузов, их участие в воспи-
тательной работе
50. Наличие системы поощрений за высокие результаты в осу-
ществлении воспитательной работы

Предлагается каждый из выделенных критериев воспитательной работы 
вуза оценивать по шкале от 4 до 1. Максимальная сумма баллов будет равна 
количеству критериев, умноженному на 4. Все полученные баллы можно рас-
пределить пропорционально следующим четырем уровня воспитательной 
работы:

• высокий уровень — от 150 до 200 баллов;
• достаточный уровень — от 100 до 150 баллов;
• допустимый уровень — от 50 до 100 баллов;
• низкий уровень — от 1 до 50 баллов.

Окончание таблицы 2.2
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3.1 хАРАКтЕРИСтИКА 
 ЛИчНОСтНОй зНАчИмОСтИ ДЛя СтУДЕНтОВ 
 мИКРОСРЕДы ВзАИмОДЕйСтВИя

Спецификой современного этапа социализации студентов является их 
включенность в широкую сферу межличностного взаимодействия через по-
средство микросоциальной среды. К основным разновидностям первичных 
общностей, куда входят студенты, можно отнести как официальные или инсти-
туциональные группы, так и неформальные образования.

Принадлежность к группам обеспечивает человеку возможность прояв-
ления своей индивидуальности и одновременно приобщения к жизни обще-
ства, поскольку каждая группа выступает составной частью общества, провод-
ником ее идей, установок и норм. Вместе с тем, как пишет Л. П. Буева, груп-
па «является не только „проводником”, корректирующим влияние общества  
на индивида, но и той „ареной”, где осуществляется „отдача” личности обще-
ству, где личность реализует усвоенные ею социальные идеалы. Без исследо-
вания групп нельзя раскрыть механизм „обратной связи” между обществом  
и личностью» [14, с. 149]. 

Процесс личностно-профессионального становления студентов в зна-
чительной степени обусловливается характером их взаимодействия с лич-
ностно значимой микросредой, что находит свое проявление в реализуемых 
ими социальных ролях и функциях. В контексте концепции персонализации  
А. В. Петровского, в психологической науке сложилось понимание прохожде-
ния личностью, входящей в малую социальную общность, трех основных ста-
дий становления: адаптации, индивидуализации и интеграции.

На стадии адаптации основные усилия индивида направлены на усвоение 
доминирующих в данной группе правил и норм, на изучение специфических 
для группы ценностей и овладение принятыми здесь способами деятельности. 
Иначе говоря, у индивида активно проявляется потребность «быть таким, как 
все», стремление войти в группу, чтобы чувствовать себя здесь полноправным 
членом.

Вторая стадия — стадия индивидуализации — проявляется в отчетливо 
выраженной мотивационной установке индивида на доказательство своей 
неповторимости, стремление «быть не таким, как все». Посредством группы 

гЛАВА 3
ДИАгНОСтИКА КАчЕСтВА  
ВОСПИтАтЕЛьНОгО ВЛИяНИя НА СтУДЕНтОВ  
ИНСтИтУцИОНАЛьНОй мИКРОСРЕДы
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адаптационная стадия завершается для индивида позитивной реализацией 
поставленной цели. Но одновременно с этим возникает и начинает проявлять-
ся внутренне переживаемое им чувство утраты личностной автономии, иллю-
зия потери индивидуальности. В результате на определенном этапе внутри-
групповой жизни индивида происходит смена его субъективной ориентации, 
связанная со стремлением утвердить свою уникальность, свое «я», что и со-
ставляет психологическую сущность второй стадии личностного становления.

Наконец, стадия интеграции предполагает активную и достаточно са-
мостоятельную позицию индивида в группе, выражающуюся в том реальном 
вкладе, который он привносит в ее жизнедеятельность. Интегрированный  
в социальную общность индивид с выраженной избирательностью подходит 
к установлению своего сходства и различий по отношению к другим членам 
группы, а также принятым здесь ценностям и нормам социального бытия.

Процесс личностного становления студента в условиях первичной группы 
осуществляется посредством усвоения им опыта социальной жизни группы. 
Движущей силой данного процесса выступают противоречия, складывающи-
еся между потребностью студента в персонализации и объективной заинте-
ресованностью группы принимать прежде всего те проявления его индиви-
дуальности, которые соответствуют принятым группой задачам, нормам  
и ценностям.

При этом становление личности происходит одновременно со становлени-
ем и развитием самой группы.

Когда внутригрупповое развитие не обеспечивается как изнутри, так и из-
вне, не может быть обеспечена и последовательная динамика личностной са-
моидентификации студента в группе. Группа не выступает для него той рефе-
рентной средой, в которой он желал бы реализоваться как личность.

Изучение особенностей и степени личностной значимости для студентов 
микросреды взаимодействия в контексте ее воспитательного влияния позво-
лило выявить следующий перечень наиболее значимых для студентов соци-
альных общностей: семья, дружеская компания, преподаватели, академиче-
ская группа вуза. При этом приоритетную позицию в ориентации студентов 
на социальное взаимодействие занимает семья как ведущая основа их соци-
ального бытия. Следующую позицию по степени личностной значимости для 
студентов занимает дружеская компания. Несмотря на отсутствие продуктив-
ной деятельностной основы, она обеспечивает для своих членов функцию ре-
ферентной микросреды, отличающейся готовностью воспринимать каждого  
из них такими, какими они есть, во всем неповторимом своеобразии.

Степень социализирующего влияния на студентов институциональной  
мик росреды, разновидностями которой выступают преподаватели и академи-
ческая группа вуза, значительно ниже.
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Следует особо подчеркнуть, что личность преподавателя как носителя об-
щественных знаний и ценностей выступает одним из ключевых факторов це-
ленаправленного социализирующего влияния на студентов. Особенностями 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя выступает ее 
полифункциональный характер, включающий функции высококвалифициро-
ванного специалиста, ученого-исследователя, дидакта-конструктора содержа-
ния образования, воспитателя студентов, психолога-диагноста, организатора 
педагогического процесса.

Полученные нами данные свидетельствуют о наличии дифференциро-
ванного отношения студентов к личности преподавателя, их способности  
к достаточно объективной оценке последнего, что вполне согласуется с выво-
дами авторов ранее проведенных исследований (Н. А. Березовин, З. Ф. Есарева,  
В. А. Якунин). При общей положительной установке на преподавателя, береж-
ном и уважительном отношении к нему со стороны студентов наблюдается 
отчетливо выраженная тенденция разведения оценки его как специалиста  
в своей области знания, педагога-профессионала, умеющего передавать зна-
ния студентам, и высококультурного интеллигента с гуманистической ориента-
цией на студентов. Оценка студентами преподавателя как ученого и специали-
ста существенно превосходит оценку его умения обучать, а также продуктив-
но взаимодействовать со студентами, организуя их совместную деятельность, 
понимая и сопереживая им.

Сделан вывод о том, что важным условием эффективности воспитательно-
го влияния преподавателей на студентов выступает целенаправленное педа-
гогическое обеспечение их деятельности, включающее мониторинг личност-
но-профессиональной готовности преподавателя к учебно-воспитательной 
деятельности, анализ ее результатов, создание развивающей среды по акти-
визации профессионально-педагогической деятельности преподавателя.

В свою очередь, исследования структурно-динамических характеристик 
межличностных отношений, складывающихся в академических группах вуза, 
свидетельствуют о неразвитости здесь деловых отношений, их невостребо-
ванности со стороны студентов, а также характерной для личных отношений 
членов групп локализованности контактов в рамках отдельных группировок. 
Одновременно было выявлено наличие существенного дефицита совместной 
продуктивной деятельности как в формальной, институциональной, так и в не-
формальной микросреде.

В результате из одной, ограниченной в возможностях самореализации 
среды, студент попадает в другую, не менее локальную в отношении реали-
зации личностного потенциала общность. Это влечет за собой существенный 
дисбаланс в функционировании механизмов передачи внешнего социального 
опыта в сферу индивидуального сознания студентов. Сделан вывод о том, что 
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условием разрешения сложившейся ситуации выступает необходимость рас-
ширения сферы межличностного взаимодействия студентов, реорганизация 
жизнедеятельности академической группы вуза на принципах самоуправле-
ния, активизация роли куратора как модератора жизнедеятельности членов 
группы, освоение им технологии командообразования, квалиметрия воспита-
тельной деятельности куратора.

Изложенные результаты свидетельствуют об актуальности разработки  
методики оценки эффективности воспитательного влияния институциональ-
ной микросреды на студентов. Обратимся к обоснованию предлагаемой нами 
методики.

3.2 мЕтОДИКА ОцЕНКИ КАчЕСтВА ВОСПИтАтЕЛьНОгО ВЛИяНИя 
 НА СтУДЕНтОВ УчЕБНОй гРУППы ВУзА 

Учебная группа вуза выступает для студентов базисной основой институ-
ционального микросоциума, поскольку именно здесь реализуются важней-
шие виды их совместной деятельности — учебно-профессиональная, научно-
исследовательская, общественно-политическая и др.

Рассмотрение методики оценки воспитательного влияния группы на сту-
дентов в условиях развития самоуправления включает выделение и описание 
следующих характеристик:

• обоснование функционального назначения самоуправления студентов;
• определение условий эффективной реализации функций самоуправле-

ния;
• обоснование этапов формирования учебной группы в условиях само-

управления; выделение эмпирических индикаторов, позволяющих диагности-
ровать состояние группы на каждом из выделенных этапов;

• обоснование этапов организации группового взаимодействия студентов 
и его содержательных характеристик;

• изложение механизма операциональной оценки результатов группового 
взаимодействия студентов на основе самоуправления.

Обратимся к обоснованию функционального назначения студенческого 
самоуправления с позиции принятого нами методологического подхода. Са-
моуправление студентов выполняет ряд важных социализирующих функций. 
К числу основных нами отнесены следующие функции: ценностно-мотиваци-
онная, командообразующая и организационно-управленческая.

Ценностно-мотивационная функция самоуправления заключается в фор-
мировании у студентов нравственных основ деятельности, чувства личной от-
ветственности за порученное дело, целеустремленности, четкой гражданской 



56

позиции. Не менее важную роль играет создание условий для формирования 
у каждого студента нравственных основ самосознания, рефлексивной логики, 
смысл которой заключается во внутренней оценке личностью своих поступков 
и действий, их анализе и принятии на этой основе соответствующих решений. 
Нравственное поведение личности становится нормой тогда, когда регулиру-
ется внутренними механизмами самосознания, целенаправленными волевы-
ми действиями, когда оно становится естественной формой жизнедеятельно-
сти. Стимуляция у студентов нравственных основ деятельности способствует 
формированию профессиональной этики, которая находит свое проявление  
в выборе способов и средств организации деятельности, в отношениях с окру-
жающими, экологической культуре.

Использование разнообразных каналов формирования нравственного са-
мосознания у членов академической группы стимулирует становление здесь 
позитивного общественного мнения. Оно проявляется в индивидуальных  
и коллективных суждениях студентов, касающихся не только общегрупповых 
дел, но и самого широкого спектра их профессиональной подготовки, обще-
ственной и личной жизни. Складывающееся в группе позитивное обществен-
ное мнение следует рассматривать как фактор влияния на структуру индиви-
дуального сознания каждого ее члена.

Логическим продолжением ценностно-мотивационной функции выступает 
командообразующая функция. Командой называют группу людей, взаимодо-
полняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных 
перед ними целей. Она выступает в качестве особой формы организации лю-
дей, отличающихся общностью в понимании поставленной перед ними цели  
и владеющих согласованными способами взаимодействия по ее достижению.

В свою очередь командообразование предполагает процесс согласования 
индивидуальных целей членов команды как с общекомандными задачами, так 
и со стратегической деятельностью всей организации. Командообразование, 
согласно В. Н. Маркину, есть «процесс целенаправленного формирования осо-
бого способа взаимодействия людей в организованной группе, позволяющего 
эффективно реализовывать их энергетический, интеллектуальный и творче-
ский потенциал сообразно стратегическим целям организации» [38, с. 107].

В. Н. Маркин выделяет присущие членам команды основные и дополни-
тельные функции. Основные функции членов команды обеспечивают ту часть 
решения задачи, которая требует от них определенных профессиональных зна-
ний, навыков и опыта. Дополнительные функции относятся к той части решения 
задачи, которая зависит от способности людей работать в команде. Они обеспе-
чивают взаимодополняемость и совместимость членов команды, выполняют 
роль катализатора командной работы. В соответствии с этим В. Н. Маркиным 
выдвигаются следующие основные положения комплектования команды:
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• каждый член команды способствует достижению целей команды выпол-
нением функциональных ролей (основные функции);

• каждый член команды способствует достижению целей команды выпол-
нением командных ролей (дополнительные функции);

• личностные особенности и интеллектуальные способности членов ко-
манды соответствуют требованиям функциональных и командных ролей, в ре-
зультате чего обеспечивается взаимодополнение членов команды по способ-
ностям и ролям;

• достижение оптимального баланса функциональных и командных ролей 
[38, с. 56].

Для успешного решения задач командообразования важную роль играет 
характер распределения командных ролей и степень их соответствия лич-
ностным особенностям членов команды. 

Так, в социальной психологии является установленным тот факт, что в за-
висимости от личностных особенностей членов первичной общности, оли-
цетворяющий команду, складывается соответствующий «ролевой ансамбль»  
(М. Г. Ярошевский). В качестве примера обратимся к Р. М. Белбину, который 
предлагает следующую ролевую композицию команды: «генератор идей», «мо-
тиватор», «аналитик», «исследователь ресурсов», «координатор», «дипломат», 
«вдохновитель», «реализатор», «контролер», «специалист» [9]. 

К числу важных признаков команды относятся ее численный состав, го-
могенность или гетерогенность, гендерные различия. Так, нижний числен-
ный передел команды — наличие в ней не менее трех человек. На уровне 
верхней границы количество членов команды колеблется в пределах от 12 
до 15 человек. Фактически, речь идет о численных разновидностях контакт-
ной или референтной группы с присущими для нее особенностями жизне-
деятельности (А. С. Макаренко), позволяющими создавать оптимальный си-
нергетический эффект взаимодействия. Считается, что к наиболее результа-
тивным относятся команды, включающие в себя 5—9 человек. Они обладают 
наибольшими креативными и интеллектуальными ресурсами для решения 
поставленных задач.

Понятие гомогенности-гетерогенности команды характеризует признаки 
общности или различий между ее членами. К их числу относятся такие общие 
признаки, как возраст, пол, уровень образования, и специфические, которые 
вытекают из требований задачи. Установлено, что высокие результаты команд-
ной деятельности показывают, как правило, лучшие команды, которые объ-
единяют различных по личностному потенциалу людей.

В то же время гомогенные команды характеризуются более высокой сте-
пенью совпадения ценностных ориентаций и, соответственно, большей степе-
нью сплоченности и согласованности действий.
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Оптимальным вариантом будет считаться ситуация, когда в команде орга-
нично сочетаются инициативность, сплоченность и соответствие ключевых 
ценностных ориентаций ее членов.

Участие в органах самоуправления стимулирует активизацию организаци-
онно-управленческой функции членов академических групп, выражающуюся  
в развитии у студентов умения планировать свою работу, распределять обязан-
ности, координировать действия исполнителей, оценивать и анализировать 
результаты работы группы и ее членов, что положительно влияет на форми-
рование у них профессиональной направленности личности. Самоуправление  
в учебных группах консолидирует усилия преподавателей и студентов, по-
вышает эффективность их совместной деятельности по совершенствованию 
образовательного процесса. Сюда входит участие студентов в составлении 
графика учебного процесса, контроль за учебной дисциплиной, участие в на-
значении стипендий, решение вопросов о предоставлении права свободного 
посещения занятий, распределение мест в общежитии, поощрения и наказа-
ния студентов.

Функции самоуправления будут успешно реализовываться при обеспече-
нии следующих условий:

• создание в учебном коллективе вуза целостной системы самоуправления 
студентов, начиная от уровня учебной группы и заканчивая общевузовским 
коллективом;

• создание исполнительных органов самоуправления, определение их наи-
менования и структуры;

• определение функций и содержания деятельности органов самоуправле-
ния, постановка перед ними конкретных учебно-воспитательных, производ-
ственных, культурно-бытовых и научно-исследовательских задач;

• определение форм и методов организационно-методической помощи 
органам самоуправления со стороны администрации вуза, студенческих мо-
лодежных организаций, создание реальных условий для их результативной 
деятельности;

• четкое определение функций и содержания деятельности кураторов 
групп, правовое обеспечение их роли; 

• периодический анализ на всех уровнях результатов деятельности студен-
ческого самоуправления;

• эффективная система поощрений участников самоуправления.
В качестве примера сошлемся на опыт организации и оценки деятельно-

сти системы студенческого самоуправления в Белорусском государственном 
университете, предоставленный начальником управления воспитательной 
работы БГУ П. В. Скалабаном, заместителем начальника данного управления 
А. П. Богомазовым и директором студгородка БГУ, заместителем проректо-
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ра по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам М. Б. Чере пен-
никовым.

Студенческое самоуправление в Белорусском государственном универси-
тете характеризуется следующими признаками, которые могут рассматривать-
ся в качестве критериев оценки его эффективности.

Системность, которая проявляется в том, что все органы студенческо-
го самоуправления представляют собой определенную целостность, един-
ство и находятся в определенных отношениях и связях между собой. При 
этом, с одной стороны, соблюдается самостоятельная деятельность каж-
дого элемента, с другой — взаимодействие между ними на основе сотруд-
ничества.

Иерархичность, которая обеспечивается посредством упорядоченности 
деятельности органов студенческого самоуправления общественных студен-
ческих формирований со структурными подразделениями учебного заведе-
ния, установления между ними взаимосвязей, разделения полномочий, степе-
ни ответственности.

К примеру, в студенческом городке БГУ на уровне общежития осуществля-
ют свою деятельность:

• студенческий совет,
• оперативный отряд,
• старосты этажей, блоков, комнат.
На уровне студенческого городка функционируют:
• Координационный совет студенческих советов общежитий;
• Совет по профилактике нарушений Правил внутреннего распорядка  

в студенческих общежитиях БГУ;
• Студенческая служба безопасности;
• Общественная информационная служба;
• Студенческая творческая лаборатория;
• Студенческий спортивно-туристский клуб.
Каждый орган студенческого самоуправления действует на основе соб-

ственного положения, утвержденного приказом ректора, руководствуясь сле-
дующими принципами.

Автономность, предполагающая относительную независимость студен-
ческого самоуправления в постановке целей и задач деятельности коллекти-
ва, разработке ее основных направлений, стиля осуществления. 

Целенаправленность, предполагающая способность органа студенческо-
го управления ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить 
их с ключевыми целями университета, государственной молодежной полити-
ки; четкое осознание желаемых результатов, умение видеть оптимальные пути 
достижения целей.
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Самостоятельность, предполагающая творческую активность в осущест-
влении управленческих функций (планировании деятельности, организации, 
мотивировании участников, контроле и руководстве), доведении до исполне-
ния принятых решений. Самостоятельность предусматривает также наличие 
определенных полномочий у органов студенческого самоуправления.

Связи с внешней средой, выражающиеся во взаимодействии с админи-
страцией университета, с другими образовательными учреждениями, обще-
ственными и государственными организациями.

Управление воспитательной системой вуза эффективно при условии, что 
оно включает в себя управление процессом взаимодействия образователь-
ной системы и личности обучающегося, процессом их взаимного влияния, 
что, в свою очередь, содействует укреплению ее системности, упрочнению 
связей между ее компонентами. Поэтому в определении целей и задач вос-
питательной работы каждого из структурных подразделений воспитательной 
системы вуза участвуют как сами студенты, так и общественные организации 
(первичные организации БРСМ, профсоюз студентов), органы студенческого 
самоуправления (Студенческий совет по материальному стимулированию  
и оказанию материальной помощи, Совет старост, Студенческий совет по каче-
ству образования, Координационный совет студенческих советов общежитий, 
Совет по профилактике правонарушений Правил внутреннего распорядка  
в общежитиях БГУ, студенческие советы и оперативные отряды общежитий, 
общественная информационная служба).

Структура студенческого самоуправления, сложившаяся в БГУ, представ-
ляет собой устойчивую многоуровневую систему, включающую в себя органы 
студенческого самоуправления учебных групп, курсов, факультетов и общежи-
тий, общественные молодежные организации и объединения. Такая структура 
органов самоуправления позволяет вовлечь студенчество в многоплановую, 
разнообразную социально значимую деятельность. Это позволяет студентам 
освоить и научиться применять на практике роли организаторов, управлен-
цев, исполнителей.

В построении системы органов студенческого самоуправления важно су-
меть сбалансированно распределить между ними социальные ниши деятель-
ности и направления работы, расставить приоритетные задачи, наделить пол-
ноценными функциями центрального координационного органа. Так, система 
самоуправления студентов БГУ представлено следующими органами.

Первичная организация с правами районного комитета ОО «Белорус-
ский республиканский союз молодежи» БГУ выполняет работу по поддержке 
инициатив, направленных на воспитание чувств гражданственности и патри-
отизма, преемственности поколений, взаимодействует с Советом ветеранов 
БГУ, оказывает содействие во вторичной занятости студентов.
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Высшей формой организации самоуправления выступает Студенческий 
союз БГУ, который поддерживает инициативы, направленные на развитие сту-
денческого самоуправления, занимается организацией научно-образователь-
ной деятельности, международного молодежного сотрудничества, организа-
цией отдыха, оздоровления студентов в летний период.

Студенческий совет по качеству образования содействует повышению 
качества образования в Белорусском государственном университете, отра-
жает позицию студентов к деятельности университета в этом направлении,  
в определенной мере к эффективности организации учебного процесса, ком-
петентности преподавателей. 

Совет старост БГУ обеспечивает функции информирования студентов  
о происходящих событиях в научной, общественной, спортивной и культур-
ной жизни университета, контроля за успеваемостью студентов, их посещае-
мостью, профилактики правонарушений среди студентов, совершенствова-
ния учебного процесса.

Совет по материальному стимулированию и оказанию материальной 
помощи студентам и аспирантам БГУ принимает решения об установлении 
надбавок и распределении материальной помощи студентам и аспирантам 
университета.

В студенческом городке БГУ самоуправление представлено следующими 
органами:

Студенческий совет общежития (далее — студсовет), избираемый  
на общем собрании (конференции) жильцов общежития сроком на один год. 
Студенческий совет общежития БГУ состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря студсовета, командира оперативного отряда обще-
жития и следующих комиссий: правовой, жилищно-бытовой, информацион-
ной, культурно-массовой, спортивной. При необходимости и в зависимости 
от специфики общежития могут создаваться и иные комиссии. Например,  
в совете общежития № 5 работает комиссия по работе с иностранными студен-
тами, в совете общежития № 1 — по связям с общественностью. Кроме выше-
упомянутых структур, созданы и осуществляют деятельность: в малосемейном 
общежитии № 8 — семейный Совет, в общежитии № 10 — Совет аспирантов. 
Главными задачами Студенческого совета являются: обеспечение совместно  
с администрацией общежития, общественными организациями вуза эффек-
тивного функционирования студенческого коллектива общежития; организа-
ция соблюдения Правил внутреннего распорядка, профилактика правонару-
шений; оказание помощи в эффективной эксплуатации помещений, инвента-
ря и оборудования; организация досуга и быта проживающих; привлечение 
жильцов общежития к разработке и проведению мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни.
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Контроль пропускной системы и соблюдения правопорядка в общежитиях 
БГУ осуществляет оперативный отряд общежития БГУ. С этой целью оперот-
ряд организовывает вечерние дежурства на вахте, взаимодействует в случае 
необходимости с представителями органов МВД. В составе оперативных отря-
дов работают сотрудники «мобильных» групп, которые являются членами ДНД 
и входят в состав Студенческой службы безопасности Белорусского государ-
ственного университета.

Цель деятельности старост — контроль за соблюдением Правил внутрен-
него распорядка в общежитиях БГУ, организация процессов самообслужива-
ния в комнатах, блоках, этажах, внесение предложений по улучшению усло-
вий проживания, организация дежурств, контроль за его качеством, контроль  
за сохранностью имущества.

Координационный совет студенческих общежитий советов общежи-
тий БГУ рассматривает вопросы организации воспитательной, социально-бы-
товой работы и досуга в общежитиях БГУ. Координационный совет работает 
по следующим направлениям: участие в подготовке проекта приказа на засе-
ление; разработка предложений по совершенствованию нормативно-право-
вой базы, регламентирующей работу студсоветов общежитий; разработка  
и внесение предложений по улучшению жилищно-бытовых условий прожива-
ния студентов; внесение предложений по размещению семейных студентов; 
участие в организации культурно-массовых и оздоровительных мероприятий 
для студентов, проживающих в общежитиях; поощрение активистов студенче-
ских советов общежитий.

Совет по профилактике нарушений Правил внутреннего распорядка  
в общежитиях БГУ осуществляет профилактику нарушений Правил внутрен-
него распорядка в студенческих общежитиях БГУ; рассмотрение персональ-
ных дел, вопросы наложения (снятия) взысканий студентам; рассмотрение 
вопросов заселения-выселения студентов из общежития; совершенствова-
ние существующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 
работу органов студенческого самоуправления; правовое просвещение 
студентов; гражданское воспитание студентов. Совет формируется сроком 
на один год. В его состав входят представители студенческих советов обще-
житий БГУ, семейного Совета малосемейного общежития, общественных ор-
ганизаций БГУ, командир Студенческой службы безопасности, председатель 
Совета старост БГУ, а также представители, рекомендованные дирекцией 
студгородка БГУ.

Попечительский совет студенческого городка БГУ оказывает помощь 
в создании условий для эффективной профессиональной и активной обще-
ственной деятельности сотрудников, работающих в студенческом городке, 
студентов, проживающих в общежитиях БГУ, обеспечении максимального 
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уровня их правовой и социальной защищенности, оказания им всесторонней 
помощи и поддержки.

Общественная информационная служба — это добровольное студен-
ческое объединение, осуществляющее информационную деятельность. 
Основными функциями ОИС являются следующие: выпуск газеты «Студенче-
ский городок», малотиражных газет общежитий; организация и проведение 
«круглых столов», встреч студентов с руководством университета и студенче-
ского городка, деятелями культуры и т. д.; создание и поддержка баз данных  
по основным социально значимым аспектам деятельности студенческого 
городка; подготовка пакета материалов для информационных стендов, обе-
спечение информацией о деятельности студгородка и других структурных 
подразделений БГУ, создание и поддержка фото-, видео- и аудиоархивных 
материалов, посвященных студгородку; создание и администрирование  
Интернет-сайта студенческого городка; мониторинг сообщений СМИ по мо-
лодежной проблематике, их сбор и систематизация, изучение общественно-
го мнения по различным социальным вопросам, проведение социологиче-
ских опросов.

Студенческая творческая лаборатория — студенческое объедине-
ние, которое занимается разработкой инновационных форм организации 
досуга студентов, проживающих в общежитиях БГУ. Творческая лаборато-
рия формируется из представителей культурно-массовых комиссий сту-
денческих советов общежитий, социально активных, творческих студентов, 
обладающих организаторскими, творческими и коммуникативными спо-
собностями.

Студенческий спортивный клуб организует и проводит мероприятия  
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 
развитию массового студенческого спорта, привлечению студентов к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, организации и проведению 
туристических походов, слетов, соревнований, экскурсионных поездок.

Студенческий психологический клуб создан для популяризации идей пси-
хологии, развития психологической культуры и психологической компетент-
ности студентов. Познакомиться со специалистами психологической службы 
и задать им интересующие вопросы, узнать о современных направлениях 
психологии, принять участие в демонстрационных группах и увидеть, как ра-
ботают психологи, подискутировать на важные жизненные темы, приобрести 
некоторые навыки, способствующие психологическому комфорту и развива-
ющие личность, лучше узнать и понять себя — все это и многое другое стало 
возможным с появлением в БГУ психологического клуба.

Данный подход в Белорусском государственном университете отражен  
в целях, задачах и направлениях деятельности молодежных общественных 
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организаций и органов студенческого самоуправления университета, изло-
женных в их нормативных документах. В этих документах содержатся права  
и обязанности студентов, регламент работы системы студенческого само-
управления.

Благодаря деятельности целостной системы органов студенческого са-
моуправления студенты получают реальную возможность сотрудничать  
со всеми структурными подразделениями БГУ, общественными организаци-
ями и через своих представителей участвовать в осуществлении программ 
университета, направленных на реализацию государственной молодежной 
политики.

Развитие студенческого самоуправления в учебной группе должно осу-
ществляться в рамках целостного воспитательного процесса вуза. Одним  
из приоритетных условий его результативности выступает партнерское  
взаимо действие между студентами и кураторами. Тактичная поддержка, дру-
жеский совет, заинтересованное отношение к делам группы и непосредст-
венное участие в определении основных направлений деятельности органов 
самоуправления, передача этим органам реальных возможностей управления, 
доверие им в решении основных вопросов жизни студенческого коллектива, 
учет мнения всех студентов — способы реализации куратором принципа на-
правляемой самостоятельности.

Сотрудничая с группой, куратор должен исходить из понимания того, что 
основная функция группы заключается в том, чтобы посредством самоуправ-
ления обеспечить условия для полноценного развития личности каждого 
своего члена, проявления своей индивидуальности. В этом плане смысл ор-
ганизации группового взаимодействия студентов на основе самоуправления 
состоит в том, чтобы способствовать предоставлению каждому из них возмож-
ности проявлять себя в важнейших социальных ролях, а именно как активных 
членов общества и представителей определенной профессии с учетом тех 
требований, которые будут предъявляться к ним в процессе реализации про-
фессиональной деятельности.

Для обеспечения эффективного включения студентов в процесс само-
управления следует исходить из закономерностей и этапов внутреннего 
формирования группы как социально-психологической общности. Опыт на-
шей научно-педагогической работы в высшей школе позволил выделить три 
основных этапа формирования, которые проходит учебная группа в условиях 
самоуправления.

Первый этап. Становление внутренней структуры группы и организация 
совместной деятельности студентов. Этот этап приходится на первые месяцы 
жизни группы. Характерными особенностями данного этапа является преоб-
ладание эмоционально-личных отношений между членами группы. В группе 
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царит общая приподнятая атмосфера, связанная с осознанием своей новой 
роли студента, положительной установкой на будущую профессию, вуз, пре-
подавателей, группу. Вместе с тем на фоне общей положительной атмосферы 
резким диссонансом выступает неразвитость деловых учебных отношений, 
неподготовленность первокурсников к новым для них требованиям к обуче-
нию в вузе, сочетающаяся с отсутствием опыта самоорганизации в деятельно-
сти, что проявляется в низких показателях благополучия отношений, взаим-
ности и удовлетворенности ими. Крайне недостаточно выражена социальная 
значимость группы для ее членов.

Второй этап. Вычленение и функционирование актива группы как основ-
ного звена командообразования, обеспечивающего реализацию стоящих пе-
ред ней целей и задач. Время прохождения этого этапа охватывает первый год 
обучения.

На данном этапе продолжается процесс упорядочения внутренней струк-
туры учебной группы, что находит свое отражение в достаточно четко выра-
женной картине не только личных, но и деловых отношений. Группа струк-
турируется, т. е. идет процесс выделения в ней более мелких группировок 
(референтных групп) в составе 3—7 человек, с характерной для каждой мик-
рогруппы системой ценностей и наличием своего лидера. Наблюдается по-
зитивная динамика межличностных отношений, рост социальной значимости 
группы для студентов.

Важной особенностью внутреннего развития группы на этом этапе явля-
ется вычленение ядра наиболее предпочитаемых студентов, образующих ее 
 команду. Функция команды — обеспечить реальный процесс управления 
группой изнутри, выступая в качестве членов совета самоуправления.

На втором этапе среди студентов наблюдается заметный эмоциональ-
ный спад, связанный с адаптацией к новым социальным ролям. Вместе  
с тем уходят тревожность и неуверенность в своих силах и возможностях. 
На смену таким настроениям нередко приходят традиционно передающе-
еся от старшекурсников чувство беспечности, негативный опыт исполь-
зования различных приемов при сдаче зачетов и экзаменов, равнодушие 
к делам своих товарищей по группе. В отдельных случаях закономерно 
сложившиеся референтные группировки демонстрируют неадекватные 
предъявляемым требованиям ценностные установки, что может повлечь 
за собой разобщенность и конфликтность во взаимоотношениях между со-
курсниками.

В этой связи особую значимость в развитии группы приобретают готов-
ность и умение актива обеспечить действенное руководство ею, а также ха-
рактер взаимодействия группы с куратором, преподавателями, другими вос-
питательными структурами и молодежными организациями вуза.
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Третий этап. Включение всех студентов в процесс самоуправления, ста-
новление группы как зрелой социальной организации. По времени этот этап 
приходится на последующие годы обучения.

Переход группы на третий этап своего развития — свидетельство реаль-
ных успехов студенческого самоуправления по командообразованию. Коман-
ду группы отличают организованность и сознательная дисциплина ее членов, 
сложившиеся положительные традиции, эстетическая выразительность, нали-
чие собственной символики, стойкое общественное мнение, на которое ори-
ентируются студенты, связь с другими группами.

Между группировками наблюдается постоянное взаимодействие и со-
трудничество, границы их, как правило, размыты. Общая атмосфера груп-
пы характеризуется доброжелательностью, товарищеской взаимопомощью  
и поддержкой, требовательностью студентов по отношению друг к другу, вы-
сокой степенью взаимности и удовлетворенности межличностных отноше-
ний. Группа становится одной из приоритетных социальных общностей для 
своих членов.

Характеристика этапов развития группы отражает механизмы ее внут-
ренней самоорганизации. Но такая группа есть первичный элемент соци-
альной структуры общества, успешность жизнедеятельности и развития 
которой обеспечивается посредством руководства и координирования 
извне. Отсюда ее становление как зрелой социальной организации пред-
ставляет собой двуединый процесс, при котором спонтанное внутреннее 
развитие группы корректируется и направляется с помощью внешнего  
социализирующего влияния. Основным проводником целенаправлен - 
ного социализирующего влияния на учебную группу вуза выступает ку-
ратор.

Наибольший воспитательный эффект достигается тогда, когда управлен-
ческие функции, осуществляемые куратором, и функции самоуправления 
со стороны самой группы, ее актива гармонично согласуются. В этом случае 
идет процесс последовательной передачи педагогом своих управленче-
ских полномочий органам студенческого самоуправления, который можно 
диагностировать с помощью методики М. И. Рожкова и других «Определе-
ние уровня развития самоуправления в коллективе студентов» (Приложе-
ние 2).

В соответствии с изложенной нами последовательностью психологическо-
го развития академической группы вуза можно выделить три логически вза-
имосвязанных этапа целенаправленной организации группового взаимодей-
ствия (таблица 3.1). Каждый из них характеризуется вполне определенным 
функциональным содержанием деятельности куратора в соотношении с дея-
тельностью самих членов группы.
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Первый этап — вводный.
Цель: постановка организационно-воспитательной работы в группе, со-

действие благоприятной адаптации студентов в вузе. Организаторская дея-
тельность куратора направлена, в первую очередь, на реализацию функции 
командообразования. С этой целью куратор осуществляет всестороннее  
изучение биографических и индивидуально-психологических особенностей 
личности каждого студента; разъясняет цели и задачи, стоящие перед груп-
пой, перспективы ее развития; знакомит с организационно-правовыми осно-
вами обучения, опытом и традициями вуза; изучает особенности делового  
и личного взаимодействия между членами групп, способствующего созданию 
действенной команды.

Каждый куратор должен иметь свою команду, олицетворяющую собой 
союз единомышленников, сплотившихся на основе ценностно-ориентацион-
ного единства своих членов для успешной реализации совместной деятельно-
сти. Это подчеркивает признание значимости психологических детерминант  
в процессе современного управления: чувства единения, чувства сплоченно-
сти, чувства личностной (человеческой) гармонии. Выигрывают, безусловно, 
интересы дела.

Такой союз обладает мощным психологическим потенциалом сплоченно-
сти, взаимопомощи и поддержки для членов группы.

Второй этап — организационно-методический.
Цель: последовательная передача функций управления команде актива 

группы. Основная функция куратора — обучающе-контрольная. Началом вто-
рого этапа могут стать совместные с группой выборы лидирующей команды 
(староста, профорг), которая войдет в совет самоуправления группы. Усилия 
куратора должны быть направлены на оказание совету самоуправления все-
сторонней помощи в работе. Так, одним из первых совместных мероприятий 
может стать разработка проекта договора между группой и администрацией 
факультета, системы материального и морального стимулирования, а также 
критериев оценки индивидуального участия каждого студента в выполнении 
договора. Наряду с этим куратор непосредственно участвует в организации 
текущей учебно-воспитательной работы среди студентов.

третий этап — реализация самоуправления.
Цель: включение в процесс самоуправления всех членов группы. Основная 

функция куратора — консультативная: проведение индивидуальной воспита-
тельной работы среди студентов; координация сотрудничества в следующих 
подсистемах: группа — курс; группа — факультет; группа — общественные 
организации. Сохраняет свою значимость участие куратора в организации  
и проведении в группе разнообразных учебно-воспитательных мероприятий, 
их анализе и оценке результативности.
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Самоуправление студентов предполагает инициативу, творчество и само-
деятельность в делах, исходящие, главным образом, от самой группы и одо-
бряемые внешними органами управления. Каждая академическая группа про-
ходит свой индивидуальный путь развития, что определяет индивидуальные 
особенности становления в ней самоуправления. Вместе с тем такая группа 
есть закономерная разновидность малых социальных общностей. Наличие об-
щих закономерностей функционирования академической группы позво ляет 
раскрыть механизмы организации в ней самоуправления студентов. Обратим-
ся к изложению данных механизмов.

Начальный этап жизнедеятельности группы связан с ее внутренней само-
организацией, налаживанием содержательного общения между студентами, 
дифференциацией межличностных отношений, в результате чего происходит 
выделение лидирующего, наиболее признаваемого всеми звена или актива 
группы. Назначение команды состоит в том, чтобы способствовать сплочению 
группы посредством реализации ее важнейших функций: ценностно-мотива-
ционной, коллективообразующей и организационно-управленческой.

Актив только в том случае сможет эффективно выполнять свою роль, если 
он состоит из студентов, пользующихся авторитетом в группе. Следователь-
но, основное внимание куратора на первом этапе взаимодействия с группой 
должно быть направлено на помощь ей в подборе авторитетных лидеров. Для 
этого необходимо внимательное изучение личности каждого студента с помо-
щью наблюдений, бесед, анализа личных дел.

Предметом особого интереса для куратора должен стать вопрос о по-
зиции каждого студента в группе, характере его взаимоотношений с одно-
курсниками. В целях выявления этой позиции используется социометриче-
ский опрос. Если реальная активность студента, высокие достижения в учебе  
и научно-исследовательской работе, организованность и дисциплина соче-
таются с благоприятным положением в области межличностных отношений, 
целесообразно рекомендовать его в состав совета студенческого самоуправ-
ления группы.

Подбор, рекомендация и избрание совета самоуправления — начальные 
шаги в организации жизни группы. Куратор должен учитывать тот факт, что 
на первых порах обучения как у актива группы, так и у рядовых его членов 
отсутствуют четкие представления о характере и содержании своей жизни  
в условиях нового учебного заведения, своих возможностях, обязанностях  
и правах. Поэтому в данный период сотрудничества необходимы регулярные 
совместные встречи в целях обсуждения всех сторон жизни группы, в том числе 
вопросов организации и планирования работы органов самоуправления, со-
стояния успеваемости и дисциплины ее членов, характера взаимоотношений 
между ними, организации их внеучебной работы, быта и свободного времени, 
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проблем проживания в общежитии. Функция куратора должна заключаться  
в том, чтобы направить студентов на принятие самостоятельных решений, со-
действовать советом, а при необходимости и непосредственно включиться  
в дела группы.

Главное назначение деятельности куратора по развитию самоуправления 
состоит в том, чтобы помочь членам группы определиться в совместной орга-
низации деятельности на основе следующих принципов: 

• отказ от опеки или диктата, предоставление активу и рядовым членам 
группы максимальной самостоятельности в организации своей жизни;

• гуманистический подход, вера в возможности студентов;
• тактичность и последовательность в предъявлении требований к активу, 

каждому члену группы;
• положительная установка на группу;
• вычленение ближайших и последующих перспектив жизнедеятельности 

группы посредством развития в ней самоуправления.
Первостепенная задача, которую предстоит решать органам самоуправле-

ния при содействии куратора, — определение основных направлений и со-
держания их совместной деятельности. Опыт показывает, что можно выделить 
следующие ключевые направления этой деятельности.

1. Участие совета самоуправления в оптимизации учебного процесса. Со-
вету самоуправления может быть предоставлено право участвовать в состав-
лении и корректировке расписания учебных занятий, консультаций, самопод-
готовки, графика проведения зачетов и экзаменов, определения возможности 
их досрочной сдачи.

2. Анализ и контроль за успеваемостью и дисциплиной студентов. Совет 
самоуправления группы в состоянии обеспечивать должный контроль за успе-
ваемостью и дисциплиной в группе при условии, что он воспринимается сту-
дентами как достаточно авторитетный орган и его мнение является значимым 
и обязательным для исполнения. С участием совета возможно введение диф-
ференцированных стипендий в соответствии с успеваемостью, дисциплиной  
и другими параметрами успешности обучения студентов.

3. Участие в распределении мест в общежитии. Совместно с куратором 
группы совет самоуправления вносит свои предложения по вопросам при-
оритетности заселения студентов в общежития, а также комплектования со-
става комнат с учетом пожеланий самих студентов.

4. Разработка и внедрение системы поощрений и наказаний студентов. 
Совместно с куратором и по согласованию с деканатом совет самоуправления 
определяет перечень возможных поощрений студентов, в том числе таких, как 
перевод с платной на бюджетную форму обучения, благодарности и благодар-
ственные письма родителям, рекомендации по выделению путевок, обеспе-



72

чение отдыха во время каникул, предоставление других льгот. Одновременно 
предусматриваются и наказания студентов за невыполнение своих обязанно-
стей или дисциплинарные нарушения.

Организация самоуправления предполагает действенную и эффектив-
ную реализацию принятых направлений совместной деятельности. Для это-
го  необходимо определение его операционально-оценочных механизмов. 
Опыт нашей исследовательской работы показал продуктивность использо-
вания механизма договорных отношений между участниками взаимодей-
ствия, в том числе между членами академической группы и деканатом. Осно-
вополагающими принципами реализации договорных отношений могут вы-
ступать:

• выделение и учет всех важнейших показателей жизнедеятельности груп-
пы (дисциплина, успеваемость, участие в НИРС, выполнение общественных 
поручений в группе, участие в культурных и спортивных мероприятиях, обще-
ственно-полезном труде);

• принятие группой обязательств исходя из ее конкретного положения  
на данный момент и возможностей достижения реальных результатов;

• гласность и сравнимость результатов между студентами группы, а также 
между отдельными группами посредством специально созданной системы 
оценки.

Для оценивания достигнутых результатов целесообразно использовать 
рейтинговую систему. Рейтинговая система представляет собой механизм 
оценки и ранжирования отдельных членов группы в соответствии с их вкла-
дом во все основные виды общегрупповой деятельности. Эта система позво-
ляет присвоить каждому студенту персональный рейтинг, который совокупно 
отражает его работу в течение определенного интервала времени (учебного 
семестра, учебного года, всего периода обучения). Рейтинг дает возможность 
не только оценивать, но и стимулировать работу каждого, обеспечивая при 
этом соревновательный тон межличностного взаимодействия в группе. К чис-
лу основных индикаторов предлагаемой нами рейтинговой оценки резуль-
татов самоуправления студентов в академической группе (таблица 3.2) могут 
быть отнесены:

• успеваемость и своевременность выполнения графика учебного про-
цесса;

• учебная дисциплина;
• участие в НИРС;
• участие в культурных и спортивных мероприятиях;
• участие в общественно-полезном труде;
• наличие аморальных поступков, грубых нарушений дисциплины.
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Развертывание самоуправленческой деятельности целесообразно начи-
нать с создания временных объединений членов группы или «сводных отря-
дов» (по А. С. Макаренко), призванных выполнять разовые, локальные поруче-
ния. Такие объединения функционируют на период выполнения полученного 
задания (подготовка студенческой научной конференции, творческого вече-
ра, КВН), по завершению которого автоматически распадаются. Одновременно 
советом самоуправления совместно с куратором проводится работа по фор-
мированию устойчивой системы различных видов совместной деятельности 
(учебно-профессиональная, трудовая (волонтерская, спортивная)), которые 
обусловливают необходимость объединения усилий все большего числа чле-
нов группы на постоянной основе. Актуализация межличностного взаимодей-
ствия членов группы в условиях самоуправления стимулирует процесс коман-
дообразования, рост уровня социальной зрелости студентов, что влечет за со-
бой соответствующие изменения в структуре их индивидуального сознания.

3.3 мЕтОДИКА ОцЕНКИ КАчЕСтВА ВОСПИтАтЕЛьНОгО ВЛИяНИя 
 НА СтУДЕНтОВ ИНСтИтУцИОНАЛьНОгО СОцИУмА ОБщЕЖИтИя

Общежитие — социальный объект, обеспечивающий жизнедеятельность 
студентов в условиях их совместного проживания. Это составной элемент со-
циально-воспитательного процесса вуза, позволяющий студентам достаточ-
но эффективно осваивать и реализовывать социальный опыт, обеспечивать 
широкие возможности для самореализации, активного социального взаимо-
действия, завоевания позитивного социального статуса. Особенно важно, что 
общежитие позволяет студенту проявлять и развивать инициативу и самосто-
ятельность, охватывая все сферы его жизнедеятельности от бытовой до обще-
ственной.

Существенным является вопрос об особенностях социализации студентов 
в условиях общежития, которые определяют процесс освоения ими многооб-
разного социального опыта. Воспитательную среду общежития можно опреде-
лить как нормативную, регламентированную четко определенными социаль-
ными правилами и нормами. В процессе социального взаимодействия в обще-
житии студент должен соответствовать принятым здесь нормам, разделять  
и поддерживать их в своем реальном поведении. Однако не редки случаи, ког-
да студент выстраивает собственную стратегию поведения, которая не совсем 
совпадает с заданными социальными ориентирами. Соответствие личностных 
ориентиров студентов с предъявляемыми к ним нормативными требования-
ми может быть обеспечено при соблюдении следующих условий организации 
воспитательного процесса в общежитии:
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• наличие правового поля, обеспечивающего жизнедеятельность студен-
тов в общежитии;

• обеспечение системности в работе воспитательных структур общежития;
• личностно ориентированный подход в организации воспитательной ра-

боты со студентами, проживающими в общежитии;
• регулярность оценки качества проводимой воспитательной работы и эф-

фективности ее влияния на студентов.
Совместное проживание в общежитии создает особую воспитательную 

среду, которая отличается мобильностью, разнообразием коммуникативного 
взаимодействия, широким спектром возможностей для самореализации. Ор-
ганизация многообразия форм жизнедеятельности студентов в общежитии 
(самоподготовка, организация быта и досуга, участие в общественной работе, 
в том числе в органах студенческого самоуправления) направлена на созда-
ние здесь определенной субкультуры, проявляющейся в традициях, правилах, 
нормах, присущих именно этому социальному объекту. Целенаправленное 
стимулирование социальной активности студентов влечет за собой расшире-
ние сферы их деятельности, совершенствование форм поведения и способов 
взаимодействия в социуме.

Непосредственное включение каждого студента в решение возникающих  
в процессе проживания социальных проблем стимулирует его личностный 
рост и развитие, содействует становлению соответствующего уровня социаль-
ной зрелости. Отсюда важно, чтобы процесс воспитания студентов в общежи-
тии обеспечивал реализацию этих возможностей.

Организация воспитательной работы в общежитии предполагает четкую 
постановку задач, выделение основных направлений ее осуществления и со-
ответствующих им критериев и показателей качества воспитания. Такая по-
следовательность действий позволяет обеспечивать комплексный механизм 
оценки проводимой в общежитии работы с учетом реальных условий жизне-
деятельности студентов.

В соответствии с принятым нами подходом можно выделить следующие 
ключевые направления воспитательной работы в общежитии, отражающие 
характер влияния данного социального института на личностно-профессио-
нальное становление студентов. Прежде всего это направление связано  
с процессом адаптации новичков к новым социальным условиям прожи-
вания в общежитии. Студенты сталкиваются с новой средой, которая имеет 
свою специфику в построении и поддержании формирующихся между ними 
межличностных отношений. Умение правильно строить взаимодействие  
с социальным окружением — важная и актуальная проблема студенческого 
микросоциума. Существенные проблемы возникают у студентов и в процессе 
освоения новых ценностей, социальных норм и правил общежития. Вхожде-
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ние первокурсника в новую социальную среду связано с необходимостью ее 
изучения, принятия и определения своей роли во множестве общественных  
и межличностных связей.

Психолого-педагогической задачей воспитательных структур общежития  
на этапе адаптации выступает воспитание у студентов реальных представле-
ний о характере проявлений социальной микросреды общежития, приемле-
мых формах поведения и способах включения в активное межличностное взаи-
модействие. Впоследствии эти навыки должны способствовать формированию 
позитивного статуса личности студента в непосредственном социальном окру-
жении. Мобилизация личностного потенциала студента в процессе вхожде-
ния его в социальную среду общежития должна рассматриваться как актуаль-
ная психологическая задача. Важна поддержка его позитивных устремлений  
на конструктивное партнерство, взаимодействие, формирование мотивации 
активной социальной деятельности, инициативы, коммуникативной культуры.

Проблемные ситуации на данном этапе могут быть связаны с проявлением 
у первокурсников дезадаптационных признаков, обусловленных неуспешнос-
тью в определенных видах деятельности, что проявляется в неадекватных по-
веденческих реакциях, эмоциональной нестабильности. Отсюда необходимость 
построить воспитательную работу в общежитии таким образом, чтобы данный 
процесс был «доступен» педагогу для изучения, понимания и оценки. В каче-
стве методов диагностики и коррекции данной проблемы могут использовать-
ся беседы, педагогические и психологические консультации, опросы, анализ 
продуктов деятельности студентов, наблюдения. Среди методов психолого-пе-
дагогической диагностики целесообразно применять тесты и анкеты, направ-
ленные на изучение состояния личности в адаптационный период, в том числе 
такие как методика «Самочувствие. Активность. Настроение». В. А. Доскиной  
и других (Приложение 3); методика коммуникативной толерантности В. В. Бой-
ко (Приложение 4), методика манипулятивного отношения Банта (Приложе - 
ние 5), методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджер - 
са и Р. Даймонда (Приложение 6). Оценочными признаками успешности протека-
ния процесса адаптации студентов в общежитии может служить проявление та-
ких позитивных свойств личности, как уравновешенность, деловая активность, 
сосредоточенность и целеустремленность, организованность и самоконтроль.

Этап адаптации завершается формированием общего представления лич-
ности о социальном взаимодействии в общежитии. Поэтому очень важна 
оценка характера присущего для них взаимодействия. Помочь в этом могут 
методики по диагностике межличностных отношений и общения, а именно со-
циометрическая методика Я. Морено (Приложение 7), методика оценки психо-
логической атмосферы в коллективе А. Ф. Фидлера (Приложение 8), методика 
коммуникативного контроля М. Шнайдера (Приложение 9).



77

При организации воспитательной работы, направленной на формирова-
ние межличностных отношений студентов, следует учитывать отчетливо про-
являющуюся в настоящее время среди студенческой молодежи тенденцию 
снижения устойчивого влияния на нее институционального микросоциума. 
Одновременно наблюдается усиление влияния различных неформальных 
группировок и объединений. Как показали результаты нашего исследования, 
ведущими мотивами ориентации студентов на неформальные группировки 
выступают желание расширить круг общения, совместное времяпрепровож-
дение, общие взгляды на жизнь, возможность быть принятым, быть самим со-
бой, общность жизненного пути, социальной принадлежности [83].

Активизация межличностного взаимодействия проживающих в общежи-
тии студентов должна быть направлена, во-первых, на формирование у каж-
дого из них позитивного отношения к партнерам по взаимодействию. Второй, 
не менее важный аспект, заключается в готовности микросоциальной сре-
ды общежития позитивно воспринимать каждого нового члена, наделив его 
определенными социальными функциями и стимулируя тем самым положи-
тельную статусную позицию в группе. Третий аспект отражает актуализацию  
у новичков общежития личной инициативы и ответственности, способствую-
щих их полноценной самореализации.

В результате успешной адаптации на последующих этапах жизнедеятель-
ности в общежитии студент будет стремиться реализовать накопленный опыт 
посредством выполнения возложенных на него социальных функций и при-
нятых социальных ролей, актуализации самостоятельности, что позволит ему 
раскрыть свой личностный потенциал.

Следующее направление воспитательной работы связано с развитием 
социальной активности студентов в условиях их проживания в общежитии. 
Студент сталкивается в общежитии с новыми реалиями социального бытия, 
успешное освоение которых выступает основой обеспечения его активной 
позиции. Студенческая среда общежития представляет собой уникальную со-
циальную общность с высоким потенциалом активности. Умение обеспечить 
самостоятельную позицию в системе ключевых социальных ролей — гражда-
нина, профессионала, семьянина выступает одним из ключевых условий в ре-
ализации студентом ресурса своей социальной активности.

Для выявления личностного потенциала социальной активности отдель-
ных студентов целесообразно использовать следующий психологический 
инструментарий: методику диагностики мотивационной структуры лично-
сти В. Э. Мильмана (Приложение 10); методику «Личностный дифференциал»  
(вариант, адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева) (Приложение 11); тест  
М. И. Рожкова «Определение уровня развития самоуправления в коллективе 
студентов» (Приложение 2). В реальном взаимодействии системообразующим 
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показателем социальной активности каждого студента выступает его личност-
ная позиция по отношению к жизнедеятельности общежития, непосредствен-
ное участие в проводимых здесь мероприятиях.

В качестве третьего направления воспитательной работы в общежитии, 
предлагаемого нами для ее качественного анализа и оценки, выступает актуа-
лизация смысложизненных ориентаций студентов, целенаправленное содей-
ствие в становлении их мировоззренческой позиции. Социальная активность 
проживающих в общежитии студентов влияет как на развитие отдельных их 
личностных качеств, проявляющихся в поведении и деятельности, так и ми-
ровоззрения в целом. В силу этого воспитательная система общежития может 
рассматриваться как механизм, обеспечивающий развитие мировоззренче-
ской сферы личности студента посредством оптимизации его ценностных при-
оритетов, регуляции потребностей, ценностей, интересов. 

Психологическая диагностика особенностей проявлений потребностно-
мотивационной сферы личности может продуктивно осуществляться с помо-
щью методики диагностики социально-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (Приложение 12), 
методики «Ценностные ориентации» М. Рокича (Приложение 13), методики 
диагностики степени удовлетворенности основных потребностей по Д. Я. Рай-
городскому (Приложение 14).

Выдвинутые нами направления воспитательной работы в общежитии,  
а также предлагаемый перечень критериев и показателей оценки качества 
этой работы представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Оценка качества воспитательной работы со студентами,  
проживающими в общежитии

Направления 
воспитательной 

работы в общежитии

Критерии 
оценки качества 
воспитательной 

работы в общежитии

Показатели оценки качества воспитательной 
работы в общежитии

1 2 3
I. Организация адап-  
тационного пе риода 
жизнедеятельности  
студентов в обще-
житии

1. Содействие ста-
новлению системы  
межличностного вза- 
имодействия сту-
дентов

1. Организованность процесса заселения 
студентов в общежитие: организационные 
собрания с первым курсом, встречи с ро-
дителями, встречи студентов первого курса  
с социальными работниками общежития; 
информирование о правилах поведения, ор-
ганах управления общежитием, сложивших-
ся традициях; воспитательные меро приятия 
по адаптации; ознакомление студен тов  
с инфраструктурой общежития; созда-
ние благоприятной атмосферы в комнатах
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1 2 3

2. Воспитательное 
влияние на жизне-
деятельность сту-
дентов субкультуры 
общежития

3. Воспитательные  
возможности студен-
ческого самоуправ-
ления в общежитии

 проживания, на этажах общежития; форми-
рование студенческого сообщества; акти-
визация межличностного взаимодействия 
студентов; выявление лидеров и привлече-
ние их к общественной работе; организация 
мероприятий, направленных на развитие 
взаимодействия между проживающими: 
диспуты, ток-шоу, «круглые столы».

2. Наличие студенческих традиций  
в общежитии; деятельность студенческих 
молодежных организаций (БРСМ, волонте-
ры и др.); организация культурной жизни 
общежития (исторические клубы, клубы 
авторской песни, самодеятельные театры, 
творческие лаборатории и др.).

3. Система самоуправления в общежитии; 
функции органов самоуправления и их зна-
чимость; степень включенности студентов 
в работу органов самоуправления; влияние 
органов студенческого самоуправления  
на жизнедеятельность общежития

II. Развитие социаль- 
ной активности сту-
дентов

1. Становление граж- 
данина и патриота 
своей страны

2. Становление про-
фессионала-труже-
ника

1. Гражданская активность, конструктив-
ность гражданской позиции студентов; 
обеспечение гражданских прав студентов  
в условиях общежития; выполнение граж-
данского долга; соблюдение студентами сво-
их гражданских обязанностей; мероприятия 
по гражданскому воспитанию, формирова-
нию политической культуры студентов, про-
водимые в общежитии.
2. Возможности для самостоятельной ра-
боты студентов в условиях общежития; 
эргономика комнаты и общежития; гиги- 
ена организации самостоятельной работы; 
соблюдение режима дня; профессиональ-
ная подготовка; труд на благо общежития; 
участие в жизни общежития; вторичная  
занятость в условиях общежития; вза-
имодействие с трудовым коллективом 
общежития; уважение труда работников 
общежития.

Продолжение таблицы 3.3
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1 2 3
3. Становление от-
ветственного семья-
нина

3. Поддержка молодых семей, прожива-
ющих в общежитии; наличие мероприятий, 
направленных на формирование семей-
ных отношений (организация вторичной 
заня тости, День матери и др.); оптимизация 
бытовых условий студенческих семей, про-
живающих в общежитии

I I I .  Актуализация  
смысложизненных  
ориентаций сту- 
дентов, становле-
ние мировоззрен-
ческой позиции

1. Регуляция потреб - 
ностей и интересов 
студентов

2. Оптимизация цен- 
ностных приорите-
тов студентов

1. Наличие данных мониторинговых  
исследований об иерархии потребностей  
и интересов студентов; периодичность их  
изучения; воспитательные возможности об-
щежития по удовлетворению разнообразных 
потребностей и интересов студентов (куль-
турных, познавательных, социально-быто-
вых и др.); эффективность воспитательных 
мероприятий, направленных на развитие 
потребностей и интересов студентов.

2. Наличие данных мониторинговых ис-
следований об иерархии ценностных прио-
ритетов студентов: наличие и периодичность 
изучения общественного мнения студентов; 
эффективность форм обеспечения гласно-
сти в общежитии; формы воспитательной 
работы по развитию и сбалансированности 
ценностных приоритетов студентов; эффек-
тивность воспитательного воздействия на 
конструктивизм и устойчивость мировоз-
зренческой позиции студентов, непринятие 
ими негативных явлений, активное противо-
действие таким явлениям

Таким образом, оценку качества воспитательной работы в общежитии целе-
сообразно обеспечивать посредством комплексного подхода, который отража-
ет характер проявления внутренних индивидуальных особенностей студентов 
в их реальном поведении и социальной активности. Студенческое общежитие 
представляет собой сложный социальный институт, в котором постановка вос-
питательной работы, целенаправленная организация социальной поддержки 
студентов должна осуществляться в режиме постоянного, мониторингового 
контроля за ее качеством. При этом мониторинговая оценка осуществляемой  
в общежитии воспитательной деятельности должна опираться как на традици-
онно сложившиеся подходы, так и на инновационные способы ее реализации.

Окончание таблицы 3.3



81

4.1 СОцИАЛьНАя зРЕЛОСть СтУДЕНтА 
 КАК РЕзУЛьтАт эффЕКтИВНОСтИ ВОСПИтАНИя

Описанные нами в предыдущих (2-й и 3-й) главах элементы системы воспи-
тательного процесса в вузе и методика их оценки позволяют осуществлять ана-
лиз качества проводимой здесь воспитательной работы. Следует подчеркнуть, 
что в данном случае в основу был положен процессуальный подход, направ-
ленный на выявление ключевых условий и факторов, которые создают необхо-
димые предпосылки для достижения должного качественного уровня воспи-
тательной работы со студентами. Вместе с тем за пределами анализа остается 
оценка эффективности ее влияния на личностное становление студентов.

Речь идет о необходимости дополнения процессуального подхода резуль-
тативным, который нацелен на диагностику и анализ результатов осущест-
вляемого воспитательного воздействия на личность студента, т. е. эффектив-
ности этого воздействия, проявляющейся в уровне их воспитанности или, 
иначе говоря, уровне социальной зрелости.

Изучение уровня воспитанности или социальной зрелости студентов дает 
возможность реализовать ряд следующих актуальных функций образования:

•	функцию мониторинга качества и эффективности осуществляемого  
в вузе воспитательного процесса;

•	функцию объективации воспитательного процесса, позволяющую оце-
нить результативность осуществляемого воспитательного влияния на студен-
тов, соотнести достигнутые успехи с реальными затратами сил, установить на-
личие формализма в используемых приемах и методах воспитательного воз-
действия;

•	прогностическую функцию, обеспечивающую возможность выявить ак-
туальные проблемы личностного становления студентов и определить целе-
направленные воспитательные действия по корректировке этих проблем;

•	просветительную функцию, направленную на актуализацию у студен-
тов представлений о возможностях и перспективах своего личностного роста 
и развития;

•	гуманистическую функцию, обеспечивающую педагогическую поддерж-
ку студента в решении жизненно важных для него проблем и стимулирующую 
его потребности в самоопределении, самоорганизации и самореализации.

гЛАВА 4
ДИАгНОСтИКА СОцИАЛьНОй зРЕЛОСтИ 
(ВОСПИтАННОСтИ) СтУДЕНтА
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В процедурном плане сущность диагностики заключается в сборе, хране-
нии, обработке, систематизации и интерпретации информации о фиксируемом 
на данный период обучения уровне социальной зрелости студентов с целью 
использования этой информации для управления образовательным процес-
сом в вузе и его оптимизации.

В совместно опубликованном нами учебном пособии (Л. И. Шумская,  
ж. Е. Завадская, 2000) были сформулированы следующие психолого-педаго-
гические условия, позволяющие обеспечить эффективность диагностики 
уровня воспитанности обучающихся.

1. Диагностику целесообразно проводить планомерно и систематиче-
ски с учетом того, что обучающиеся студенты постоянно развиваются, их инте-
ресы расширяются, внутренний мир обогащается.

2. Диагностику необходимо проводить в естественных условиях жиз-
недеятельности студентов. Это позволит обеспечить бóльшую объектив-
ность оценки их позиции и поведения в учебно-профессиональной деятель-
ности, общественном труде, общении.

3. Диагностика должна быть направлена на повышение качества учеб-
но-воспитательного процесса в вузе. Нельзя ограничиваться только регис-
трацией выявленных индивидуальных особенностей студента. Важно, чтобы 
полученные сведения использовались как при определении перспектив раз-
вития личности студента, так и студенческого коллектива в целом.

4. Необходимо комплексное использование разнообразных приемов  
и методов диагностики. Чем они разнообразнее, тем полнее будут получен-
ные сведения о личностном состоянии студента.

5. Следует акцентировать внимание на положительных чертах ха-
рактера и поведения студента, подходя к оценке его личности с «опти-
мистической гипотезой».

6. Выводы должны основываться не на единичных фактах, а носить си-
стемный характер, позволяющий зафиксировать существенные проявления 
личности и динамику их изменений; установить причины, обусловливающие 
эти изменения, увидеть норму или отклонения в их развитии, определить уро-
вень воспитанности и наметить обоснованную программу дальнейшей воспи-
тательной деятельности.

Для осуществления эффективной диагностики уровня социальной зрело-
сти студента возникает необходимость операционализации данной катего-
рии, т. е. вычленения измеряемых критериев и показателей. В соответствии  
с изложенной нами методологической позицией, социальная зрелость 
студента операционально может быть представлена как наблюдаемое  
в ре альном поведении и деятельности соотношение проявлений направ-
ленности его личности, отражающей потребностно-мотивационную 
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 сферу, и социальной компетентности, характеризующей на уровне позна-
вательной сферы его подготовленность к деятельности и социальному  
взаимодействию.

В качестве критериев диагностики вышеназванных системообразующих 
компонентов психологической структуры личности, характеризующих ее со-
циальную зрелость, целесообразно изучать и анализировать:

а) на уровне потребностно-мотивационной сферы — потребности, ценно-
сти, мотивы, интересы, отношения студента;

б) на уровне познавательной сферы — эрудицию, позицию, мнение, убеж-
дения, взгляды, суждения, точку зрения, а также профессиональную подготов-
ленность и подготовленность к другим видам социальной деятельности сту-
дента;

в) на уровне поведенческой сферы — нормативность поведения, социаль-
ную активность, успешность в учебно-профессиональной и других видах со-
циальной деятельности студента (таблица 4.1).

Таблица 4.1 — Основные направления и критерии диагностики  
социальной зрелости студента

Диагностируемые компоненты 
психологической структуры личности

Критерии диагностики

Направленность (потребностно-мотива-
ционная сфера)

Потребности
Ценности
Мотивы
Интересы
Отношения

Социальная компетентность (познава-
тельная сфера)

Эрудиция
Позиция
Мнение
Убеждения
Взгляды
Суждения
Профессиональная подготовленность
Подготовленность к другим видам социаль-
ной деятельности

Поведение и деятельность (поведенче-
ская сфера)

Нормативность поведения
Социальная активность
Успешность в учебной и других видах соци-
альной деятельности

В своей совокупности данные компоненты должны дать целостное пред-
ставление о культуре жизнедеятельности студента. Согласно подходу, приня-
тому в Концепции и Программе непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь на 2006—2010 гг., приоритетными направ-
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лениями формируемой в процессе воспитания культуры жизнедеятельности 
личности выступают:

• идейно-мировоззренческая культура личности;
• культура самопознания и саморегуляции личности;
• гражданская культура личности;
• духовно-нравственная и эстетическая культура личности;
• экологическая культура и культура здорового образа жизни личности;
• культура трудовой и профессиональной деятельности личности;
• культура семейных отношений и гендерная культура личности;
• культура досуга (Приложение 1).
Таким образом, сообразуясь с принятым в Концепции и Программе не-

прерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь  
на 2006—2010 гг. культурологическим подходом, считаем, что воспитанность, 
или социальная зрелость студента, может характеризоваться как прояв-
ление культуры его личности во всех основных сферах жизнедеятельности.

По своим отдельным признакам и свойствам она выражается:
•	во-первых, в направленности личности, реализуемой посредством ие-

рархии приоритетных потребностей, ценностей и интересов личности, ведущих 
мотивов как побуждений к деятельности, системы избирательных отношений;

•	во-вторых, в социальных компетенциях личности, характеризующих 
ее эрудицию, взгляды, убеждения, позицию, профессиональную подготовлен-
ность и подготовленность к другим видам социальной деятельности;

•	в-третьих, в реальном поведении и деятельности личности, показате-
лями которых выступают степень нормативности поведения, социальная ак-
тивность, успешность в учебно-профессиональной и других видах социальной 
деятельности.

Важным признаком выступают эмоциональные проявления личности, от-
ражающие характер реакции студента на конкретные события, факты, дости-
жения в деятельности.

При наличии единых базисных компонентов оценки социальной зрело-
сти студентов необходимо ясно осознавать тот факт, что картина проявлений  
изучаемых характеристик личности в каждом конкретном случае будет само-
стоятельной, отличной от других. Не может в одинаковой степени у всех про-
являться, например, идейно-мировоззренческая или гражданская культура 
личности. Отсюда возникает необходимость классификации социальной зре-
лости каждого из студентов по уровню ее реальной сформированности.

Применение уровневого подхода в данном случае предполагает оценку 
степени выраженности у конкретного студента анализируемого явления, его 
ценностной значимости для личности, глубины понимания его сути, регуляр-
ности и устойчивости проявлений в реальном поведении.
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На основании изучения сложившихся теоретических подходов и практи-
ческого опыта работы вузов нами были выделены следующие четыре уровня 
социальной зрелости (воспитанности) студентов.

Высокий уровень — высокая степень выраженности всех признаков ана-
лизируемого явления, в том числе его ценностной значимости для личности, 
компетентности в понимании сути и подготовленности к осуществлению, 
систе матичности проявлений самостоятельности и ответственности в реаль-
ном поведении.

Достаточный уровень — достаточная степень выраженности ключевых 
признаков анализируемого явления, в том числе их ценностной значимости 
для личности и компетентности в осуществлении, самостоятельности и ответ-
ственности проявлений в реальном поведении.

Допустимый уровень — недостаточная степень выраженности ключевых 
признаков анализируемого явления, в том числе неустойчивость их ценност-
ной значимости для личности, невысокий уровень компетентности в осущест-
влении, нормативный, исполнительский характер реального поведения без 
должной инициативы и самостоятельности.

Низкий уровень — спонтанность, ситуативность проявлений ключевых 
признаков анализируемого явления, низкая ценностная значимость их для 
личности, некомпетентность в осуществлении; регламентация поведения тре-
бованиями извне (педагоги, родители), отсутствие инициативы, ответственно-
сти и самостоятельности в деятельности.

Предложенная классификация направлена на получение итоговой инфор-
мации об уровне социальной зрелости (воспитанности) каждого конкретного 
студента как субъекта осуществляемого в вузе воспитательного процесса.

4.2 мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ 
 СОцИАЛьНОй зРЕЛОСтИ (ВОСПИтАННОСтИ) СтУДЕНтА

Изучение уровня социальной зрелости студентов предполагает обра-
щение к широкому спектру как параметрических, так и непараметрических 
методических процедур с целью разработки целостного диагностического 
комплекса методик, отвечающего требованиям математической статистики. 
Диагностический комплекс — это, по сути, основа программы конкретного 
 исследования, включающая в соответствии с решаемыми задачами системати-
зированный перечень используемых приемов и методов.

Обязательными условиями создания и реализации диагностического ком-
плекса являются его методологическая обоснованность, адекватность исполь-
зуемого методического инструментария цели и задачам планируемого иссле-
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дования, учет специфики изучаемого контингента студентов и самого учебно-
го заведения.

Соответственно, было бы ошибочным ориентироваться на разработку  
и использование некоего универсального диагностического комплекса, по-
зволяющего однозначно подходить к анализу и оценке уровня социальной 
зрелости студентов вне зависимости от конкретной специфики самих студен-
тов и особенностей их вузовской социализации. В первую очередь это каса-
ется использования непараметрических приемов, направленных на изучение 
эмоциональных проявлений конкретного студента, его реальных поступков  
и действий, высказываний, мнения, позиции, а также прогнозного проектиро-
вания его возможного поведения. В каждом конкретном учебном заведении 
диагностика и интерпретация полученных данных об уровне социальной зре-
лости студентов должны осуществляться как созидательный, творческий про-
цесс, всемерно содействующий оптимизации их личностно-профессиональ-
ного становления. Отсюда мы усматриваем свою задачу в том, чтобы раскрыть 
базисный инструментарий анализируемого диагностического комплекса  
и в контексте его обосновать модель сводной диагностической программы 
определения уровня социальной зрелости (воспитанности) студентов.

Разработка обсуждаемого диагностического комплекса методик предпола-
гает реализацию следующих задач:

1) изучение общих представлений о студенте;
2) психолого-педагогическую диагностику направленности личности 

студента;
3) психолого-педагогическую диагностику социальных компетенций 

студента;
4) психолого-педагогическую диагностику личностных проявлений 

студента в реальном поведении, учебно-профессиональной и других видах 
социальной деятельности.

Обратимся к характеристике составных элементов диагностического ком-
плекса, обеспечивающих решение поставленных задач.

Так, изучение общих представлений о студенте целесообразно осущест-
влять в два этапа.

I этап. Предварительное изучение с целью получения общих биографиче-
ских сведений о студенте. Оно предполагает изучение личного дела студента, 
состояния его здоровья, интересов, склонностей, наличия друзей, выявления 
состава его семьи, социальной принадлежности, материального достатка.

Здесь продуктивно использование таких традиционных методов, как бесе-
ды, наблюдения, опросы, изучение документов.

II этап. Текущее изучение, направленное на анализ реальной жизнедея-
тельности студента в процессе обучения, проживания в общежитии, участия 
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в научно-исследовательской работе, в клубно-кружковой и спортивной дея-
тельности, разнообразных видах общественного труда.

В процессе текущего изучения уровня воспитанности студента, помимо ис-
пользования вышеприведенных методов, важная информация может быть по-
лучена с помощью различного рода характеристик. К числу основных можно 
отнести следующие разновидности характеристик.

1. Автобиография, которую можно характеризовать как самоотчет, осно-
ванный на самовосприятии себя как личности.

2. Педагогическая характеристика — методика оценки независимых 
экспертов-педагогов, содержащая обобщенное заключение о характере лич-
ностных проявлений студента, динамике происходящих изменений в его лич-
ностном становлении и развитии, отражающих результаты воспитательного 
воздействия.

3. Дневниковые записи куратора учебной группы, а также воспитателя 
общежития, фиксирующие характер личностных особенностей студента и их 
проявлений в конкретной ситуации социального взаимодействия.

Следует подчеркнуть, что все указанные виды характеристик являются до-
кументами ограниченного доступа и не подлежат открытому распростране-
нию содержащейся в них информации. В отдельных случаях с ними могут быть 
ознакомлены родители студента, а также другие официальные лица, имеющие 
непосредственное отношение к экспертизе и оценке качества воспитательно-
го процесса в вузе.

Диагностика направленности личности студента основывается на соче-
тании комплекса социологических и социально-психологических методик 
с последующей их математической обработкой и качественной психолого-
педагогической интерпретацией. Из существующего многообразия методик 
важно отобрать такой их набор, который составит единый диагностический 
комплекс, все элементы которого хорошо согласуются между собой.

В предложенном нами подходе в качестве критериев направленности 
личности рассматриваются ее потребности, ценности, мотивы, интересы, от-
ношения. Базисным критерием выступает потребность как испытываемая 
индивидом нужда в определенных условиях жизни и развития и ключевая 
детерминанта его активности. Потребности студентов продуктивно изучать  
с использованием репертуарной методики диагностики степени удовлет-
воренности основных потребностей в варианте, предложенном Д. Я. Райго-
родским (Приложение 14), а также методики диагностики социально-пси-
хологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере  
О. Ф. Потемкиной (Приложение 12). При качественном анализе потребностных 
приоритетов  студентов существенную помощь может оказать классификация 
потребностей, предложенная А. Маслоу и Г. Мерреем (Приложение 15), а так-
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же сравнительный анализ соотношения потребностей, мотивов и стимулов  
в интерпретации Л. Г. Почебут, В. А. Чикер (Приложение 16).

В настоящее время все возрастает внимание ученых и практиков к анализу 
ценностей личности, трактуемых как свойство или способность предметов и яв-
лений удовлетворять определенные потребности данной личности. Наибольшее 
распространение в диагностической практике получила методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича (Приложение 13). Однако эта методика характеризуется 
целым рядом ограничений, не позволяющих полноценно использовать ее для 
изучения уровня социальной зрелости личности студента. Значительно более 
полной и информативной представляется методика К. Шварца, адаптирован-
ная О. П. Тихомандрицкой и Е. М. Дубовской (Приложение 17). Она позволяет 
проанализировать и сравнить ценностные приоритеты студентов практически  
по всем анализируемым нами сферам культуры их жизнедеятельности.

В области мотивации или непосредственных побуждений к деятельности 
важное место должно быть отведено мотивации достижений личности, диагно-
стируемой с помощью методики диагностики личности на мотивацию к успеху 
и избеганию неудач Т. Элерса (Приложение 18), а также методики диагностики 
самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна (Приложение 19).

Существенная информация об уровне социальной зрелости личности может 
быть получена на основе анализа данных о мотивах профессионального выбора 
студентов, устойчивости сделанного выбора и характере отношения к избран-
ной специальности. В этих целях продуктивно использование методики «Мо-
тивы профессионального выбора» А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова (Приложе-
ние 20), методики «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной (Прило жение 21),  
а также теста «Якоря карьеры», адаптированного В. А. Чикер (Приложение 22).

Изучение интересов и отношений студентов целесообразно осуществлять 
с использованием социологического инструментария, разрабатываемого спе-
циально для решения поставленных задач. В целях получения дополнитель-
ной информации о сфере профессиональных интересов студентов при полу-
чении ими как основного, так и дополнительного образования продуктивно 
применение предложенной Д. Я. Райгородским методики «Карта интересов» 
(Приложение 23).

Диагностику социальной компетентности студента целесообразно осу-
ществлять по таким критериям, как эрудиция, позиция, взгляды, убеждения, 
профессиональная подготовленность и подготовленность к другим видам со-
циальной деятельности. Используемый в данном случае комплекс психологи-
ческих методик должен быть направлен на изучение креативности, творческо-
го потенциала студента, его способности к успешному освоению учебно-про-
фессиональной и других видов деятельности, умению принимать оперативно 
и самостоятельно правильные решения. В качестве продуктивных методиче-
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ских приемов могут применяться опросник Г. Дэвиса, предназначенный для 
определения творческих способностей личности (Приложение 24), а также ме-
тодика М. И. Рожкова и других, направленная на изучение уровня творческой 
активности личности (Приложение 25).

Значимое место при изучении социальных компетенций должно быть отве-
дено педагогическим технологиям, позволяющим изучить личностную пози-
цию студента, уровень самостоятельности, глубины и устойчивости его пози-
ции, взглядов и убеждений. К разновидностям продуктивных педагогических 
технологий следует отнести индивидуальные и групповые беседы со студента-
ми, творческие сочинения, «круглые столы», пресс-конференции, дебаты, дис-
путы, дискуссии, встречи и обмен мнениями с известными людьми. По ходу 
проведения этих мероприятий целесообразно осуществлять дневниковые  
записи, позволяющие фиксировать реакции студентов, их эмоциональное от-
ношение к обсуждаемым проблемам, а также содержательные характеристики 
их жизненной позиции. Одной их ключевых сфер формирования и реа лизации 
студентами социальных компетенций выступает учебный процесс. Отсюда ак-
туальность привлечения к диагностике социальной компетентности студентов 
профессорско-преподавательского состава вуза.

Изучение поведенческой сферы студентов следует проводить на основе 
анализа результатов их деятельности, систематических и выборочных наблю-
дений, а также особенностей личностных проявлений студентов в формальной 
и неформальной микросреде. В качестве наиболее продуктивных психологи-
ческих методов здесь можно обратиться к методике Q-сортировки В. Стефансо-
на, направленной на диагностику основных тенденций поведения в реальной 
группе и представлений о себе (Приложение 26), методике диагностики уровня 
эмпатических способностей В. В. Бойко (Приложение 27), методике социально-
психологической самоаттестации группы Р. С. Немова (Приложение 28).

Важная информация о позиции студента в микросоциуме может быть по-
лучена с помощью социометрической методики Я. Морено в модификации  
Я. Л. Коломинского (Приложение 7), методики диагностики межличностных 
отношений Т. Лири (Приложение 29), а также разработанного Л. Г. Почебут 
теста «Пульсар» (Приложение 30) и теста-опросника «Мотивация афилиации»  
А. Мехрабиана (Приложение 31).

Подводя итоги характеристики методик диагностики уровня социальной 
зрелости студента, следует особо подчеркнуть, что эффективность их при-
менения будет обеспечена при условии разработки комплексной программы 
исследования, позволяющей использовать целостный диагностический ком-
плекс с последующей возможностью программированной обработки полу-
ченных результатов (таблица 4.2). Завершающим этапом диагностики должна 
служить работа по составлению психологического портрета студента.
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к 
вы

ст
ра

ив
ан

ию
 п

оз
ит

ив
-

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 с

 о
кр

уж
а-

ю
щ

им
и

О
тл

ич
ае

тс
я 

до
ст

ат
оч

но
й 

ст
еп

ен
ью

 р
аз

ви
ти

я 
пс

и -
хо

ло
ги

че
ск

ой
 

ку
ль

ту
ры

 
ли

чн
ос

ти
, 

ор
ие

нт
ац

ие
й 

на
 с

ам
ор

аз
ви

ти
е 

и 
са

м
о -

об
ра

зо
ва

ни
е.

 С
ам

оо
це

н-
ка

 и
 у

ро
ве

нь
 п

ри
тя

за
ни

й 
пр

оя
вл

яю
тс

я 
в 

пр
ед

ел
ах

 
ад

ек
ва

тн
ос

ти
. 

П
от

ре
б -

но
ст

ь 
в 

са
м

ор
еа

ли
за

ци
и 

не
 в

ы
ст

уп
ае

т 
в 

ка
че

ст
ве

 
ве

ду
щ

ег
о 

це
нн

ос
тн

ог
о 

пр
ио

ри
те

та
 

ли
чн

ос
ти

.  
В 

сф
ер

е 
по

ве
де

ни
я 

и 
де

я-
те

ль
но

ст
и 

ха
ра

кт
ер

из
уе

т-
ся

 д
ос

та
то

чн
ой

 с
те

пе
нь

ю
 

ку
ль

ту
ры

 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я,
 

ко
м

м
у -

ни
ка

ти
вн

ой
 

ре
ф

ле
кс

ии
, 

сп
ос

об
но

ст
ью

 к
 в

ы
ст

ра
и -

ва
ни

ю
 п

оз
ит

ив
ны

х 
от

но
-

ш
ен

ий
 с

 о
кр

уж
аю

щ
им

и

О
тл

ич
ае

тс
я 

не
до

ст
ат

оч
-

но
й 

ст
еп

ен
ью

 
ра

зв
ит

ия
  

пс
их

ол
ог

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
-

ры
 л

ич
но

ст
и,

 н
ер

аз
ви

то
 -  

ст
ью

 о
ри

ен
та

ци
и 

на
 р

аз
-

но
ст

ор
он

не
е 

са
м

ор
аз

ви
-

ти
е 

и 
са

м
оо

бр
аз

ов
ан

ие
. 

Ск
ло

не
н 

к 
за

ни
ж

ен
но

й  
са

м
оо

це
нк

е 
и 

ур
ов

ню
 

пр
ит

яз
ан

ий
, 

чт
о 

по
ро

ж
-

да
ет

 н
ев

ер
ие

 в
 с

во
и 

сп
о -

со
бн

ос
ти

 и
 в

оз
м

ож
но

ст
и.

 
Н

е 
пр

оя
вл

яе
т 

по
тр

еб
но

-
ст

и 
в 

са
м

ор
еа

ли
за

ци
и  

се
бя

 к
ак

 л
ич

но
ст

и.
 В

 р
е -

 
ал

ьн
ом

 п
ов

ед
ен

ии
 х

ар
ак

-
те

ри
зу

ет
ся

 
не

до
ст

ат
оч

-
ны

м
 

ур
ов

не
м

 
ку

ль
ту

ры
  

со
ци

ал
ьн

ог
о 

вз
аи

м
од

ей
-

ст
ви

я,
 н

еу
м

ен
ие

м
 с

тр
ои

ть
 

св
ои

 о
тн

ош
ен

ия
 с

 о
кр

у -
 

 ж
аю

щ
им

и,
 н

ер
аз

ви
то

ст
ью

  
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

ре
ф

-
ле

кс
ии

О
тл

ич
ае

тс
я 

ни
зк

ой
 

ст
е-

пе
нь

ю
 

ра
зв

ит
ия

 
пс

их
о-

ло
ги

че
ск

ой
 

ку
ль

ту
ры

 
ли

чн
ос

ти
, 

пр
от

ив
ор

е -
чи

во
ст

ью
 о

ри
ен

та
ци

й 
в 

сф
ер

е 
са

м
ор

аз
ви

ти
я 

и 
са

м
оо

бр
аз

ов
ан

ия
.

П
ро

яв
ля

ет
 

ск
ло

нн
ос

ть
 

к 
не

м
от

ив
ир

ов
ан

но
 

за
-

вы
ш

ен
но

й 
са

м
оо

це
нк

е,
  

за
ча

ст
ую

 
пе

ре
оц

ен
ив

а-
ет

 
св

ои
 

во
зм

ож
но

ст
и.

 
В 

ре
ал

ьн
ом

 
по

ве
де

ни
и  

ре
гу

ля
ци

ю
 д

ей
ст

ви
й 

ос
у-

 
щ

ес
тв

ля
ет

, 
гл

ав
ны

м
 

об
-

ра
зо

м
, 

по
д 

вл
ия

ни
ем

 
тр

еб
ов

ан
ий

 и
 к

он
тр

ол
я;

 
ха

ра
кт

ер
из

уе
тс

я 
ни

зк
им

 
ур

ов
не

м
 к

ул
ьт

ур
ы

 с
оц

и -
ал

ьн
ог

о 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я,
 

ко
нф

ли
кт

но
ст

ью
 с

 о
кр

у -
ж

аю
щ

им
и

Гр
аж

да
нс

ка
я 

ку
ль

-
т

ур
а 

ли
чн

ос
т

и
О

бл
ад

ае
т 

вы
со

ко
й 

ст
е-

пе
нь

ю
 а

кт
уа

ли
за

ци
и 

по
-

тр
еб

но
ст

и 
в 

ак
ти

вн
ой

 
гр

аж
да

нс
ко

й 
по

зи
ци

и,
 О

бл
ад

ае
т д

ос
та

то
чн

ой
 с

те
-  

пе
нь

ю
 а

кт
уа

ли
за

ци
и 

по
-

тр
еб

но
ст

и 
в 

пр
оя

вл
ен

ии
 

гр
аж

да
нс

ко
й 

по
зи

ци
и,

П
от

ре
бн

ос
ть

 в
 п

ро
яв

ле
-

ни
и 

гр
аж

да
нс

ко
й 

по
зи

 -  
ци

и 
и 

па
тр

ио
ти

зм
а 

не
 а

к-
ту

ал
из

ир
ов

ан
а.

 
И

нт
ер

ес

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

от
су

тс
т-

ви
ем

 п
от

ре
бн

ос
ти

 в
 п

ро
-

яв
ле

ни
и 

гр
аж

да
нс

ко
й 

по
зи

ци
и 

и 
па

тр
ио

ти
зм

а

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 4
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5
па

тр
ио

ти
че

ск
ог

о 
от

но
- 

ш
ен

ия
 

к 
св

ое
м

у 
от

еч
е-

ст
ву

, 
ег

о 
ис

то
ри

ко
-к

ул
ь-

 
ту

рн
ом

у 
на

сл
ед

ию
 и

 с
о-

 
вр

ем
ен

ны
м

 
до

ст
иж

ен
и-

ям
. 

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

ка
к  

ид
ео

ло
ги

че
ск

и 
ус

то
йч

и-
ва

я,
 п

ол
ит

ич
ес

ки
 г

ра
м

от
 -  

на
я 

ли
чн

ос
ть

, с
оз

на
те

ль
 - 

но
 у

ча
ст

ву
ю

щ
ая

 в
 о

бщ
е-

ст
ве

нн
ой

 ж
из

ни
 и

 р
аз

де
-

ля
ю

щ
ая

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ую

 
по

ли
ти

ку
 с

тр
ан

ы
. 

О
бл

а -
 

да
ет

 г
лу

бо
ки

м
и 

по
ли

ти
-

че
ск

им
и 

зн
ан

ия
м

и,
 с

во
-

бо
дн

о 
ор

ие
нт

ир
уе

тс
я 

в 
со

  бы
ти

ях
, п

ро
ис

хо
дя

щ
их

 
в 

ст
ра

не
 и

 з
а 

ру
бе

ж
ом

.  
О

тл
ич

ае
тс

я 
вы

со
ки

м
 

ур
ов

 не
м

 п
ра

во
во

й 
и 

ин
-

ф
ор

м
ац

ио
нн

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

, 
ум

ен
ие

м
 

пр
от

ив
ос

то
ят

ь 
не

 га
ти

вн
ом

у 
ин

ф
ор

м
ац

и -
 

он
но

му
 в

оз
де

йс
тв

ию
 и

зв
не

.  
Св

об
од

но
 в

ла
де

ет
 и

нф
ор

-
м

ац
ио

нн
ы

м
и 

те
хн

ол
ог

ия
 - 

м
и,

 ум
ен

ие
м

 со
зд

ав
ат

ь и
н-

ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
й 

пр
од

ук
т

па
тр

ио
ти

зм
а.

 И
м

ее
т 

до
-

ст
ат

оч
ны

й 
по

ли
ти

че
ск

ий
  

кр
уг

оз
ор

, 
от

ли
ча

ет
ся

 т
о -

 
ле

 ра
нт

но
ст

ью
 в

 о
тн

ош
е-

ни
и 

к 
пр

ов
од

им
ой

 г
ос

у-
да

рс
тв

ен
но

й 
по

ли
ти

ке
 

ст
ра

ны
, о

дн
ак

о 
ак

ти
вн

о -
го

 и
нт

ер
ес

а 
к 

об
щ

ес
тв

ен
-

но
й 

ж
из

ни
 н

е 
пр

оя
вл

яе
т. 

О
бл

ад
ае

т 
до

ст
ат

оч
ны

м
 

ур
ов

не
м

 
по

ли
ти

че
ск

их
 

зн
ан

ий
, а

 та
кж

е 
пр

ав
ов

ой
 

и 
по

ли
ти

че
ск

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

  
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
од

-
на

ко
 н

е 
вс

ег
да

 р
ук

ов
од

-
ст

ву
ет

ся
 

им
ею

щ
им

ис
я 

зн
а н

ия
м

и 
в 

по
ве

де
ни

и 
и 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

. 
Вл

ад
ее

т 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
м

и 
те

х -
 

но
ло

ги
ям

и 
на

 
ур

ов
не

 
по

ль
зо

ва
те

ля

к 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

ж
из

ни
  

не
 п

ро
яв

ля
ет

. 
П

ол
ит

ич
е-

ск
ие

 з
на

ни
я 

от
ры

во
чн

ы
  

и 
бе

сс
ис

те
м

ны
, 

им
ее

т 
ф

ра
г м

ен
та

рн
ое

 
пр

ед
-

ст
ав

ле
ни

е 
ли

ш
ь 

об
 

от
-

де
ль

ны
х 

по
ли

ти
че

ск
их

 
со

бы
ти

ях
, п

ро
ис

хо
дя

щ
их

 
в 

ст
ра

не
 и

 з
а 

ру
бе

ж
ом

. 
П

ра
во

ва
я 

и 
по

ли
ти

че
-

ск
ая

 
ку

ль
ту

ра
 

ж
из

не
де

-
ят

ел
ьн

ос
ти

 
ре

ал
из

ую
тс

я 
на

 
ж

ит
ей

ск
ом

 
ур

ов
не

. 
П

од
ве

рж
ен

 
ин

ф
ор

м
ац

и-
он

но
м

у 
во

зд
ей

ст
ви

ю
 и

з -
вн

е.
 

Н
ав

ы
ки

 
вл

ад
ен

ия
 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
ы

м
и 

те
х -

но
ло

ги
ям

и 
вы

ра
ж

ен
ы

 
не

до
ст

ат
оч

но

по
 

от
но

ш
ен

ию
 

к 
пр

о -
во

ди
м

ой
 в

 с
тр

ан
е 

го
су

-
да

рс
тв

ен
но

й 
по

ли
ти

ке
. 

Ле
гк

о 
по

дд
ае

тс
я 

вн
еш

-
не

м
у 

вл
ия

ни
ю

, 
по

ли
ти

- 
че

ск
ую

 и
нф

ор
м

ац
ию

 ч
ер

 - 
па

ет
 и

з 
сл

уч
ай

ны
х,

 п
од

-
ча

с 
и 

де
ст

ру
кт

ив
ны

х 
ис

- 
то

чн
ик

ов
. О

тл
ич

ае
тс

я 
ни

з-
 

 ко
й 

пр
ав

ов
ой

 
и 

по
ли

 - 
ти

че
ск

ой
 к

ул
ьт

ур
ой

 ж
из

- 
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
пр

ед
-

ра
сп

ол
ож

ен
 к

 а
нт

ио
бщ

е-
ст

ве
нн

ом
у,

 
пр

от
ес

тн
ом

у 
по

ве
де

ни
ю

. 
Ко

м
пь

ю
те

р -
ны

м
и 

те
хн

ол
ог

ия
м

и 
вл

а-
де

ет
, 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

ен
но

, 
с 

це
ль

ю
 п

ол
уч

ен
ия

 н
ег

а -
ти

вн
ой

 и
нф

ор
м

ац
ии

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 4
.2



93

1
2
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4

5
Д

ух
ов

н
о-

н
р

ав
ст

-
ве

нн
ая

 и
 э

ст
ет

и -
че

ск
ая

 
ку

ль
т

ур
ы

 
ли

чн
ос

т
и

О
бл

ад
ае

т ч
ет

ко
 в

ы
ра

ж
ен

-
но

й 
си

ст
ем

ой
 п

ре
дс

та
в-

ле
ни

й 
о 

нр
ав

ст
ве

нн
ы

х 
це

нн
ос

тя
х 

ка
к 

ре
гу

ля
то

-
ра

х 
по

ве
де

ни
я 

ли
чн

ос
ти

.  
П

ро
яв

ля
ет

 р
аз

но
ст

ор
он

-
ни

е 
ин

те
ре

сы
 

в 
ра

з -
ли

чн
ы

х 
об

ла
ст

ях
 

на
ук

и,
 

ку
ль

ту
ры

 
и 

ис
ку

сс
тв

а.
  

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

вы
со

-
ки

м
 

ур
ов

не
м

 
эс

те
ти

че
-

ск
ог

о 
во

сп
ри

ят
ия

 б
ы

ти
я,

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, 

пр
ои

зв
е -

 
де

ни
й 

ли
те

ра
ту

ры
 и

 и
с-

ку
сс

тв
а,

 ч
то

 п
ро

яв
ля

ет
ся

 
в 

ег
о 

об
ра

зе
 ж

из
ни

, 
вы

-  
со

ко
нр

ав
ст

ве
нн

ы
х 

вз
аи

 - 
м

о о
тн

ош
ен

ия
х 

с 
ок

ру
-

ж
аю

щ
им

и,
 

со
бл

ю
де

ни
и 

эт
ик

ет
а,

 т
ру

до
лю

би
и,

 с
о -

зи
да

те
ль

но
й 

тв
ор

че
ск

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

. 
Вы

со
ка

я 
ст

еп
ен

ь 
до

бр
ож

ел
ат

ел
ь -

но
ст

и 
по

 
от

но
ш

ен
ию

  
к 

лю
 дя

м
, 

сп
ос

об
но

ст
ь 

по
ни

м
ат

ь 
че

ло
ве

ка
, 

со
-

пе
ре

ж
ив

ат
ь 

ем
у

Н
ра

вс
тв

ен
ны

е 
пр

ед
ст

ав
-

ле
ни

я 
и 

ид
еа

лы
 

сф
ор

-
м

ир
ов

ан
ы

 н
е 

в 
по

лн
ой

  
м

ер
е,

 и
нт

ер
ес

ы
 н

е 
яв

ля
-

ю
тс

я 
 р

аз
но

ст
ор

он
ни

 м
и,

 
пр

ео
бл

ад
аю

т 
в 

оп
ре

де
-

ле
нн

ой
 о

бл
ас

ти
. 

Эс
те

ти
-

че
ск

ое
 в

ос
пр

ия
ти

е 
м

ир
а  

яв
ля

ет
ся

 
эк

ле
кт

ич
ны

м
,  

си
ту

ат
ив

ны
м

. 
Н

ед
ос

та
-

то
чн

ое
 з

на
ни

е 
пр

ои
зв

е -
 

де
ни

й 
ли

те
ра

ту
ры

 и
 и

с -
 

ку
сс

тв
а,

 с
ла

бо
 в

ы
ра

ж
ен

 - 
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь 
в 

эс
те

 - 
ти

че
ск

ом
 с

ов
ер

ш
ен

ст
во

-
ва

ни
и 

об
ра

за
 

ж
из

ни
,  

ак
ту

ал
из

ац
ии

 
ду

хо
вн

о-
нр

ав
ст

ве
нн

ой
 

сф
ер

ы
. 

Д
об

ро
 ж

ел
ат

ел
ьн

ое
 о

тн
о -

ш
ен

ие
 к

 л
ю

дя
м

, с
об

лю
де

-
ни

е 
эт

ик
ет

а

О
бл

ад
ае

т 
от

ры
во

чн
ы

м
и  

пр
ед

ст
ав

ле
ни

ям
и 

о 
нр

ав
 -  

ст
 ве

нн
ы

х ц
ен

но
ст

ях
 и

 и
де

 - 
ал

ах
. И

нт
ер

ес
ы

 н
е 

вы
хо

-
дя

т 
за

 р
ам

ки
 д

ос
ти

ж
ен

ия
 

ли
чн

ог
о 

бл
аг

оп
ол

уч
ия

  
и 

ко
м

ф
ор

та
; у

зк
ий

 к
ру

го
-

зо
р.

 С
ла

бо
 р

аз
ви

та
 с

ф
е -

 
ра

 э
ст

ет
ич

ес
ко

го
 в

ос
пр

и-
ят

ия
 м

ир
а,

 п
от

ре
бн

ос
ть

 
в 

тв
ор

че
ск

ой
 

де
ят

ел
ь -

но
ст

и,
 н

ас
ла

ж
де

ни
и 

пр
е-

 
кр

ас
ны

м
, ч

то
 п

ро
яв

ля
ет

- 
ся

 в
 о

бр
аз

е 
ж

из
ни

 л
ич

- 
но

ст
и.

 М
ал

о 
пр

оя
вл

яе
т -

 
ся

 и
нт

ер
ес

 к
 л

ич
но

ст
но

- 
м

у 
ро

ст
у,

 д
ух

ов
но

-н
ра

в-
 

ст
ве

нн
ом

у 
са

м
ос

ов
ер

-
ш

ен
ст

во
ва

ни
ю

. 
П

ра
ви

ла
 

эт
ик

ет
а 

со
бл

ю
да

ет
 

не
 

вс
ег

да

Н
ра

вс
тв

ен
ны

е 
це

нн
ос

ти
 

не
 в

ы
ст

уп
аю

т 
ре

гу
ля

то
-

ро
м

 п
ов

ед
ен

ия
 л

ич
но

ст
и;

 
уз

ос
ть

 и
нт

ер
ес

ов
 и

х 
по

-
тр

еб
ит

ел
ьс

ка
я 

и 
по

дч
ас

 
бе

зн
ра

вс
тв

ен
на

я,
 

ан
ти

 -  
со

ци
ал

ьн
ая

 
на

пр
ав

ле
н-

но
ст

ь.
 О

тс
ут

ст
ви

е 
нр

ав
ст

- 
ве

нн
о 

оп
ра

вд
ан

ны
х 

ид
е -

 
 ал

ов
, 

бе
зд

ух
ов

ны
й 

об
-

ра
з 

ж
из

ни
. 

О
тс

ут
ст

ви
е 

по
тр

еб
но

ст
и 

в 
эс

те
ти

че
-

ск
ом

 
во

сп
ри

ят
ии

 
м

ир
а,

 
эм

оц
ио

на
ль

но
м

 
со

ве
р -

ш
ен

ст
во

ва
ни

и,
 р

аз
ви

ти
и 

гу
м

ан
ис

ти
че

ск
их

 
от

но
-

ш
ен

ий
 с

 о
кр

уж
аю

щ
им

и.
  

П
ро

яв
ля

ет
 а

гр
ес

си
в н

ос
ть

 
по

 о
тн

ош
ен

ию
 к

 о
кр

уж
а -

ю
щ

им
, н

е 
со

бл
ю

да
ет

 п
ра

-
ви

л 
эт

ик
ет

а

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 4
.2
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1
2

3
4

5
Ку

ль
т

ур
а 

т
ру

до
-

во
й 

и 
пр

оф
ес

си
о -

 
на

ль
но

й 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и 

ли
чн

ос
т

и

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

ус
то

йч
и-

во
ст

ью
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ь-
 

но
го

 в
ы

бо
ра

, в
ы

со
ко

й 
ст

е -
 

пе
нь

ю
 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

но
 - 

ст
и 

из
бр

ан
но

й 
сп

ец
иа

ль
-

но
ст

ью
. 

П
ро

яв
ля

ет
 

ос
о-

зн
ан

ны
й 

ин
те

ре
с к

о 
вс

ем
у,

 
чт

о 
св

яз
ан

о 
с 

ов
ла

де
ни

ем
 

пр
оф

ес
си

ей
 и

 с
ов

ер
ш

ен
-  

ст
во

ва
ни

ем
 в

 н
ей

. А
кт

ив
- 

но
 у

ча
ст

ву
ет

 в
 н

ау
чн

о-
ис

- 
сл

е д
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
ра

бо
те

,  
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ом
 

ос
во

е-
 

ни
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х  
зн

ан
ий

. 
Ц

ел
еу

ст
ре

м
ле

н,
  

от
ли

 ча
ет

ся
 в

ы
со

ко
й 

ку
ль

- 
ту

ро
й 

ум
ст

ве
нн

ог
о 

и 
пр

о-
 

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

тр
уд

а,
  

гл
уб

ок
и м

и 
пр

ак
ти

че
ск

и -
 

м
и 

на
вы

ка
м

и 
пр

оф
ес

- 
си

он
ал

ьн
ой

 
де

ят
ел

ьн
о-

 
ст

и.
 Х

ар
ак

те
ри

зу
ет

ся
 в

ы
- 

со
ки

м
 

ур
ов

не
м

 
ис

по
л-

ни
те

ль
но

й 
ди

сц
ип

ли
ны

,  
тр

уд
ол

ю
би

ем
 

и 
от

ве
тс

т-
 

ве
нн

ос
ть

ю
 

по
 

от
но

ш
е-

 
ни

ю
 к

 у
че

бн
о-

пр
о ф

ес
си

о-
на

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

не
ус

то
й -

 
чи

во
ст

ью
 

пр
оф

ес
си

о-
на

ль
но

го
 в

ы
бо

ра
, 

не
до

 - 
ст

ат
оч

но
й 

ст
еп

ен
ью

 у
до

-
вл

ет
во

ре
нн

ос
ти

 и
зб

ра
н-

 
но

й 
сп

ец
иа

ль
но

ст
ью

. П
ро

-
яв

 ля
ет

 
ин

те
ре

с 
к 

бу
ду

-
щ

ей
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. 

П
ри

ни
м

а -
ет

 у
ча

ст
ие

 в
 н

ау
чн

о-
ис

-
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
ра

бо
те

. 
Тр

уд
ол

ю
би

в,
 

ди
сц

ип
ли

-
ни

ро
ва

н,
 

ис
по

лн
ит

ел
ен

, 
но

 н
е 

пр
оя

вл
яе

т 
до

лж
но

-
го

 
ур

ов
ня

 
ин

иц
иа

ти
вы

,  
тв

ор
че

ст
ва

 
и 

са
м

ос
то

я-
те

ль
но

ст
и 

в 
ов

ла
де

ни
и  

пр
о ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

м
и 

ко
м

 - 
пе

те
нц

ия
м

и.
 

О
бл

ад
ае

т  
до

 ст
ат

оч
ны

м
 

ур
ов

не
м

  
зн

ан
ий

 и
 н

ав
ы

ко
в,

 к
ул

ь-
ту

ро
й 

ум
ст

ве
нн

ог
о 

и 
пр

о-
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
тр

уд
а

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й 

вы
-

бо
р 

сд
ел

ан
 

по
 

со
ве

ту
 

из
вн

е,
 о

тн
ош

ен
ие

 к
 и

з -
бр

ан
но

й 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

бе
зр

аз
ли

чн
ое

, с
во

е 
бу

ду
-

щ
ее

 с
 н

ей
 н

е 
св

яз
ы

ва
ет

. 
Го

то
ви

тс
я 

к 
уч

еб
ны

м
 

за
ня

ти
ям

 
и 

вы
по

лн
яе

т 
пр

ог
ра

м
м

у 
то

ль
ко

 
пр

и  
по

ст
оя

нн
ом

 
вн

еш
не

м
 

ко
нт

ро
ле

. 
В 

на
уч

но
-и

с-
сл

е д
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
ра

бо
те

 
уч

ас
ти

я 
не

 
пр

ин
им

ае
т. 

Ус
пе

ва
ем

ос
ть

 
и 

ус
пе

ш
-

но
ст

ь 
в 

ов
ла

де
ни

и 
сп

ец
и-

ал
ьн

ос
ть

ю
 в

 д
оп

ус
ти

м
ы

х 
пр

ед
ел

ах
. 

И
ни

ци
ат

ив
а  

и 
тв

ор
че

ст
во

 в
 о

вл
ад

е-
ни

и 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
м

и 
ко

м
пе

те
нц

ия
м

и 
от

су
т -

ст
ву

ю
т

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

сл
у-

ча
йн

ос
ть

ю
 

пр
оф

ес
си

о -
 

на
ль

но
го

 в
ы

бо
ра

, 
от

ри
-

ца
те

ль
ны

м
 

от
но

ш
ен

ие
м

 
к 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и,
 с

тр
ем

-
ле

ни
ем

 
см

ен
ит

ь 
ее

 
на

 
др

уг
ую

. К
 у

че
бн

ом
у 

пр
о -

це
сс

у 
от

но
си

тс
я 

не
до

-
бр

ос
ов

ес
тн

о,
 за

ча
ст

ую
 н

е 
го

то
ви

тс
я 

к 
се

м
ин

ар
ск

им
 

и 
пр

ак
ти

че
ск

им
 з

ан
ят

и -
ям

, 
пр

оп
ус

ка
ет

 
ле

кц
ии

. 
О

тм
еч

ае
тс

я 
ни

зк
ой

 к
ул

ь -
ту

ро
й 

ум
ст

ве
нн

ог
о 

и 
пр

о-
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
тр

уд
а.

 
И

м
ею

т 
м

ес
то

 н
еу

до
вл

ет
-

во
ри

те
ль

ны
е 

оц
ен

ки
 п

о 
уч

еб
ны

м
 

ди
сц

ип
ли

на
м

. 
Тр

уд
ол

ю
би

я,
 

ди
сц

ип
ли

-
ни

ро
ва

нн
ос

ти
, 

от
ве

тс
т-

ве
нн

ос
ти

 н
е 

пр
оя

вл
яе

т

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
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цы
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5
Эк

ол
ог

ич
ес

ка
я 

ку
ль

- 
т

ур
а 

и 
ку

ль
т

ур
а 

зд
ор

ов
ог

о 
об

ра
 за

 
ж

из
ни

 л
ич

но
ст

и

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

вы
со

-
ко

й 
ст

еп
ен

ью
 

ра
зв

ит
ия

  
гу

м
ан

ис
ти

че
ск

ог
о 

от
но

-
ш

ен
ия

 к
 п

ри
ро

де
 и

 ц
ен

-
но

ст
ям

 
м

ат
ер

иа
ль

но
го

 
м

ир
а,

 с
оз

да
нн

ог
о 

лю
дь

-
м

и.
 П

ро
яв

ля
ет

 а
кт

ив
ны

й   
ин

те
ре

с 
к 

ус
во

ен
ию

 з
на

-
ни

й 
о 

пр
ир

од
ны

х 
и 

со
- 

ци
ал

ьн
ы

х п
ро

це
сс

ах
 и

 я
в -

 
ле

ни
ях

, 
ос

во
ен

ию
 

зн
а-

ни
й,

 у
м

ен
ий

 и
 н

ор
м

 б
ез

о -
 

па
сн

ой
 ж

из
не

де
ят

ел
ьн

о -
 

ст
и 

в 
со

ци
ал

ьн
ой

 и
 п

ри
 - 

ро
дн

ой
 с

ф
ер

е.
 О

тл
ич

а е
т -

 
ся

 
вы

со
ко

й 
ст

еп
ен

ью
  

ко
м

пе
те

нт
но

ст
и 

в 
сф

ер
е  

зд
ор

ов
ог

о 
об

ра
 за

 
ж

из
-

ни
. Р

ег
ул

яр
но

 п
ро

 яв
ля

ет
  

в 
ре

ал
ьн

ом
 

по
ве

де
ни

и  
и 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 с
ф

ор
м

и-
ро

ва
нн

ы
е 

на
вы

ки
 

ли
ч-

но
й 

ги
ги

ен
ы

, 
не

пр
ия

ти
я 

та
ба

ко
ку

ре
ни

я,
 у

по
тр

еб
-

ле
ни

я 
ал

ко
го

ль
со

де
р-

ж
ащ

их
 и

 п
си

 хо
ак

ти
вн

ы
х 

ве
щ

ес
тв

; 
ак

ти
вн

о 
за

-
ни

м
ае

тс
я 

в 
сп

ор
 ти

вн
ы

х 
кр

уж
ка

х 
и 

се
кц

ия
х

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

до
ст

а -
то

чн
ой

 с
те

пе
нь

ю
 р

аз
ви

 - 
ти

я 
гу

м
ан

ис
ти

че
ск

ог
о 

от
но

 ш
ен

ия
 

к 
пр

ир
од

е  
и 

це
нн

ос
тя

м
 

м
ат

ер
и-

ал
ьн

ог
о 

м
ир

а,
 

со
зд

ан
-

ны
м

 л
ю

дь
м

и.
 П

ро
яв

ля
ет

 
оп

ре
де

ле
нн

ы
й 

ин
те

ре
с  

к 
ус

во
ен

ию
 з

на
ни

й 
о 

пр
и-

ро
дн

ы
х 

и 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
пр

оц
ес

са
х 

и 
яв

ле
ни

ях
, 

ос
во

ен
ию

 
зн

ан
ий

, 
ум

е-
ни

й 
и 

но
рм

 б
ез

оп
ас

но
-

ст
и 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

в 
со

ци
ал

ьн
ой

 и
 п

ри
ро

д-
но

й 
ср

ед
е.

 
О

тл
ич

ае
тс

я 
до

ст
ат

оч
но

й 
ст

еп
ен

ью
 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
и 

в 
сф

ер
е 

зд
ор

ов
ог

о 
об

ра
за

 ж
из

ни
.  

Н
ес

ис
те

м
ат

ич
ес

ки
 

пр
о -

 
яв

ля
ет

 
сф

ор
м

ир
ов

ан
-

но
ст

ь 
на

вы
ко

в 
зд

ор
ов

о -
 

го
 

об
ра

за
 

ж
из

ни
 

в 
ре

-
ал

ьн
ом

 
по

ве
де

ни
и.

 
П

е-
ри

од
ич

ес
ки

 
уч

ас
тв

уе
т  

в 
сп

ор
ти

вн
ы

х 
м

ер
оп

ри
-

ят
ия

х

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

сл
аб

ой
 

ст
еп

ен
ью

 в
ы

ра
ж

ен
но

ст
и 

гу
м

ан
ис

ти
че

ск
ог

о 
от

но
-

ш
ен

ия
 к

 п
ри

ро
де

 и
 ц

ен
-

но
ст

ям
 

м
ат

ер
иа

ль
но

го
 

м
ир

а.
 И

нт
ер

ес
 к

 у
св

ое
-

ни
ю

 з
на

ни
й 

о 
пр

ир
од

ны
х 

и 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
пр

оц
ес

са
х 

пр
оя

вл
яе

т 
эп

из
од

ич
ес

ки
. 

О
тл

ич
ае

тс
я 

не
до

ст
ат

оч
-

но
й 

ст
еп

ен
ью

 к
ом

пе
те

нт
-

но
ст

и 
в 

сф
ер

е 
зд

ор
ов

ог
о 

об
ра

за
 ж

из
ни

. 
В 

ре
ал

ь-
но

м
 

по
ве

де
ни

и 
им

ею
т 

м
ес

то
 с

лу
ча

и 
на

ру
ш

ен
ия

 
зд

ор
ов

ог
о 

об
ра

за
 ж

из
ни

, 
пр

оя
вл

яю
щ

ие
ся

 в
 н

ар
у-

ш
ен

ия
х 

пр
ав

ил
 

ли
чн

ой
 

ги
ги

ен
ы

, 
ку

ре
ни

и,
 

уп
о-

тр
еб

ле
ни

и 
пи

ва
 и

 д
ру

ги
х 

ал
ко

го
ль

ны
х 

на
пи

тк
ов

Н
е 

пр
оя

вл
яе

т 
гу

м
ан

ис
ти

-
че

ск
ог

о 
от

но
ш

ен
ия

 к 
пр

и -
 

ро
де

 и
 ц

ен
но

ст
ям

 м
ат

е -
 

ри
ал

ьн
ог

о 
м

ир
а.

 
О

тс
ут

-
ст

ву
ет

 и
нт

ер
ес

 к
 у

св
ое

-
ни

ю
 з

на
ни

й 
о 

пр
ир

од
ны

х 
и 

со
ци

ал
ьн

ы
х 

пр
оц

ес
са

х 
и 

яв
ле

ни
ях

. 
Н

е 
сф

ор
м

и-
ро

ва
ны

 
ко

м
пе

те
нт

но
ст

и 
в 

сф
ер

е 
зд

ор
ов

ог
о 

об
ра

-
за

 ж
из

ни
. Д

ем
он

ст
ри

ру
ет

 
пр

ен
еб

ре
ж

ит
ел

ьн
ое

 
от

 - 
но

ш
ен

ие
 

к 
эк

ол
ог

ии
 

ж
из

ни
 в

 ц
ел

ом
, 

св
ое

м
у 

зд
ор

ов
ью

 
и 

зд
ор

ов
ью

 
ок

ру
ж

аю
щ

их
 л

ю
де

й.
 Х

а-
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

си
ст

ем
а-

ти
че

ск
им

 
на

ру
ш

ен
ие

м
 

пр
ав

ил
 л

ич
но

й 
ги

ги
ен

ы
, 

зл
оу

по
тр

еб
ле

ни
ем

 к
ур

е-
ни

ем
, у

по
тр

еб
ле

ни
ем

 п
и-

ва
 и

 д
ру

ги
х 

ал
ко

го
ль

ны
х 

на
пи

тк
ов

П
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до
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5
Ку

ль
т

ур
а 

се
м

ей
ны

х  
от

но
ш

ен
ий

 и
 г

ен
-

де
рн

ая
 

ку
ль

т
ур

а 
ли

чн
ос

т
и

Ха
ра

кт
ер

из
уе

тс
я 

вы
со

-
ки

м
 

ур
ов

не
м

 
сф

ор
м

и-
ро

ва
нн

ос
ти

 
ге

нд
ер

ны
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 
о 

св
ое

й 
по

ло
во

й 
пр

ин
ад

ле
ж

но
-

ст
и,

 ц
ен

но
ст

но
го

 о
тн

ош
е -

 
ни

я 
к 

лю
бв

и,
 б

ра
ку

, 
м

а-
те

ри
нс

тв
у 

и 
от

цо
вс

тв
у.

 
О

тл
ич

ае
тс

я 
ак

ти
вн

ой
 п

о -
 

тр
еб

 но
ст

ью
 

в 
ос

во
е-

ни
и 

ку
ль

ту
ры

 с
ем

ей
ны

х 
от

но
 ш

ен
ий

, 
об

ре
те

ни
и  

на
вы

ко
в 

ор
га

ни
за

ци
и 

се
м

ей
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ь-

но
ст

и,
 го

то
вн

ос
ть

ю
 к

 п
ри

 -  
ня

ти
ю

 
на

 
се

бя
 

от
ве

тс
т-

 
ве

нн
ос

ти
 

за
 

со
зд

ан
ие

 
со

бс
тв

ен
но

й 
се

м
ьи

 и
 п

о -
 

м
ощ

ь р
од

ит
ел

ям
. В

 р
еа

ль
 - 

но
м

 п
ов

ед
ен

ии
 п

ро
яв

ля
-

ет
 э

ти
ке

т 
во

 в
за

им
од

ей
-

ст
ви

и 
с 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ям
и 

пр
от

ив
оп

ол
ож

но
го

 п
ол

а,
 

бе
ре

ж
но

е 
и 

ув
аж

ит
ел

ь -
но

е 
от

но
ш

ен
ие

 
к 
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Результативность оценки качества и эффективности воспитательного про-
цесса в вузе в значительной степени определяется системностью управления 
мониторинговой деятельностью. Мониторинг качества и эффективности 
воспитания студентов должен осуществляться при непосредственном участии 
всех управленческих структур вуза, начиная от постановки этой задачи ректо-
ром и Ученым советом вуза и заканчивая организационными действиями со 
стороны воспитательных работников. Особое внимание следует обратить на 
необходимость подбора группы специалистов из числа работающих в вузе со-
циологов, психологов и социальных педагогов, которые обеспечат разработку 
комплексной программы мониторинга с учетом специфики конкретного учеб-
ного заведения, контроль за процессом ее реализации, а также координацию 
обработки и интерпретации полученных данных.

Мониторинг должен носить плановый характер с соблюдением определен-
ной периодичности проведения диагностических измерений. В его результа-
тах должны быть заинтересованы все участники образовательного процесса. 
При ознакомлении с данными мониторинга руководства вуза, педагогических 
работников, а также самих студентов важным условием является соблюдение 
этических норм и гуманистической направленности в оценке уровня социаль-
ной зрелости личности.

зАКЛЮчЕНИЕ

Творческий замысел настоящей книги заключался в том, чтобы на основе 
анализа состояния разработки проблемы квалиметрии воспитания в научной 
литературе и образовательной практике, а также сформулированных нами 
ранее идей, раскрывающих смысл категории «воспитание» применительно  
к современным студентам, изложить авторский подход к оценке его качества 
и эффективности. Мы исходили из понимания того, что оценка качества вос-
питания должна быть косвенной, опосредованной, основывающейся на изуче-
нии многосторонних факторов, которые оказывают воспитательное влияние 
на личностно-профессиональное становление студентов и находят свое про-
явление на уровне потребностно-мотивационной, когнитивной и поведенче-
ской сферы личности.

С нашей точки зрения, методика оценки качества воспитания — это методи-
ка оценки уровня постановки воспитательной работы в вузе в целом, методика 
оценки воспитательного влияния на студентов микросреды взаимодействия. 
Наконец, это методика оценки уровня социальной зрелости (воспитанности) 
студента как результата осуществляемого в вузе воспитательного процесса.  
В какой мере удалось реализовать задуманное, покажет востребованность 
книги практикой.
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ПРИЛОЖЕНИя
 

Приложение 1

НЕПРЕРыВНОЕ ВОСПИтАНИЕ ДЕтЕй И УчАщЕйСя мОЛОДЕЖИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСь

КОНЦЕПЦИЯ
ПРОГРАММА
НА 2006—2010 годы*

КОНцЕПцИя НЕПРЕРыВНОгО ВОСПИтАНИя ДЕтЕй  
И УчАщЕйСя мОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСь**

глава 1. методологические основы концепции
1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи  

в Республике Беларусь (далее — концепция) определяет подходы к процессу 
воспитания, основные направления воспитания детей и учащейся молодежи, 
составляющие систему воспитания в нашей стране и базирующиеся на прин-
ципах непрерывности и преемственности учебно-воспитательной деятельно-
сти. Настоящая концепция закрепляет приоритеты воспитания в учреждениях 
образования: целенаправленное и активное содействие личностному станов-
лению профессионала-труженика, ответственного семьянина, гражданина  
и патриота своей страны.

2. Воспитание является составляющей частью образования. Его назна-
чение состоит в формировании личности путем приобщения к ценностям 
культуры.

3. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.

4. Достижение цели воспитания в учреждении образования предполагает 
решение следующих основных задач:

формирование гражданственности, патриотизма и национального само-
сознания на основе государственной идеологии;

подготовка к самостоятельной жизни и труду;
формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;
овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
формирование культуры семейных отношений;

* Непрерывное воспитание детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. Кон-
цепция. Программа на 2006—2010 годы. — Минск: НИО, 2007.
** Утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь  
от 14 декабря 2006 г. № 125.
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создание условий для социализации, саморазвития и самореализации  
личности.

5. Содержание воспитания основывается на общечеловеческих, гуманисти-
ческих ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, госу-
дарственной идеологии, отражает интересы личности, общества и государства.

Общие требования к содержанию воспитания определяются также целями, 
задачами и принципами государственной политики в сфере образования.

6. Воспитание в системе образования осуществляется на основе программ 
воспитания.

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Рес-
публике Беларусь разрабатывается и утверждается Министерством образо-
вания Республики Беларусь.

7. Основные требования к организации воспитания обучающихся:
обеспечение качества воспитания;
соответствие содержания, форм и методов цели и задачам воспитания;
системность и единство педагогических требований;
реализация личностно ориентированного подхода;
создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 

включение их в различные виды социально значимой деятельности;
преемственность и непрерывность, предполагающие последовательность 

реализации содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся;

профилактика противоправного поведения, поддержка детей, находящих-
ся в социально опасном положении;

педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объеди-
нений, развитие их инициатив.

8. Основные составляющие воспитания:
идеологическое воспитание, направленное на формирование знания ми-

ровоззренческих основ идеологии белорусского государства, привитие под-
растающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, от-
ражающих сущность белорусской государственности;

гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирова-
ние активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и политической, 
информационной культуры обучающегося;

нравственное воспитание, направленное на приобщение к общечелове-
ческим и национальным ценностям; формирование этической, эстетической 
культуры;

воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направ-
ленное на формирование потребности в саморазвитии и социальном взаимо-
действии, психологической культуры;
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воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на осозна-
ние значимости своего здоровья и здоровья других людей как ценности, фор-
мирование навыков здорового образа жизни;

гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающихся 
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в со-
временном обществе;

семейное воспитание, направленное на формирование ценностного отно-
шения к семье и воспитанию детей;

трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание 
труда как личностной и социальной ценности, осознание профессионального 
выбора, социальной значимости профессиональной деятельности;

экологическое воспитание, направленное на формирование ценностного 
отношения к природе;

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на 
формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни;

воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и физиче-
ское совершенствование личности обучающихся, формирование у них цен-
ностного отношения к материальному окружению, умения целесообразно  
и эффективно использовать свободное время.

9. Идеология в системе воспитания реализуется в контексте идеологии 
белорусского государства, где особое место занимают государственный су-
веренитет, национальный интерес, национальная безопасность, социальная 
справедливость, экономическое благосостояние.

Идеологическое становление личности включает следующие этапы: овла-
дение знаниями — принятие ценностей — формирование убеждений — воля 
к действию — деятельность. Реализация названных этапов в соответствии  
с принципом непрерывности и преемственности воспитания обеспечивает 
развитие личности обучающегося в контексте государственной идеологии  
Рес публики Беларусь.

Идеологическое обеспечение воспитания осуществляется на основе ор-
ганичного единства учебного и воспитательного процесса, затрагивает повсе-
дневную внеучебную и досуговую деятельность. Последовательное ознаком-
ление учащихся с основами научных знаний, прежде всего — с предметами 
социально-гуманитарного блока, является предпосылкой присвоения ими 
общечеловеческих и национальных ценностей, формирования убеждений, 
волевых качеств, норм поведения и деятельности, определяемых идеологией 
белорусского государства.

Реализация воспитательной функции идеологии способствует формирова-
нию целостной, политически грамотной, сознательно участвующей в социаль-
ной жизни общества личности.
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Условием эффективности идеологической работы в учреждении образо-
вания является профессионализм, искренность и высокий уровень идейной 
убежденности педагогических работников в процессе воспитания и обучения.

10. Формирование и развитие личности обусловлено возрастными особен-
ностями обучающихся. Учет важнейших особенностей на каждом возрастном 
этапе развития личности обучающегося способствует выявлению психолого-
педагогических условий для оптимального удовлетворения ведущих потреб-
ностей обучающихся.

11. Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования.

Особенности развития личности: развитие эмоциональной саморегуля-
ции; возникновение нравственной саморегуляции поведения; формирование 
деловых личностных качеств; проявление моральных качеств личности; по-
явление социальных мотивов, стремления к самоутверждению; становление 
потребности в достижении успехов; появление самосознания в форме оценки 
собственных личностных качеств. В дошкольном возрасте берет свое начало 
творческий процесс, выражающийся в способности преобразовывать окружа-
ющую действительность, создавать что-то новое. Завершается процесс форми-
рования речи. Ведущие виды деятельности: предметная и игровая. Особенно-
сти процесса воспитания: формирование самосознания в процессе ведущих 
видов деятельности; нравственный опыт взрослых передается и усваивает-
ся в процессе общения, наблюдения и подражания; существенное значение 
приобретают оценки, которые дают близкие взрослые поведению ребенка; 
появление и закрепление новых мотивов деятельности и интересов в сюжет-
но-ролевых играх; становление характера в играх, межличностном общении  
и домашнем труде.

12. Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Особенности развития личности: закрепление мотива достижения успе-

хов как устойчивого личностного свойства; усиление сознательного контроля  
и волевой регуляции деятельности; формирование самооценки и уровня при-
тязаний; осознание своих способностей; формирование трудолюбия как каче-
ства личности; появление значимых социальных мотивов, удовлетворяемых  
в общении со сверстниками; расширение и углубление знаний, совершенство-
вание умений и навыков.

Ведущие виды деятельности: учебно-игровая, трудовая, досугово разви-
вающая.

Особенности процесса воспитания: формирование деловых качеств в про-
цессе ведущих видов деятельности; закрепление мотива достижения успехов 
за счет поощрения и стимулирования; формирование самооценки напрямую 
зависит от характера оценок взрослыми ребенка и его успехов в различных 
видах деятельности; уровень притязаний зависит от положения, занимаемого 
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в системе взаимоотношений со сверстниками, и успехов в различных видах 
деятельности.

13. Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Особенности развития личности: возникновение внутренней позиции,  

в ос нове которой лежит стремление быть взрослым; становление волевых 
качеств личности; развитие деловитости и организаторских способностей; по-
вышение познавательной и творческой активности; возникновение новых мо-
тивов учения, связанных с формированием умений и навыков, позволяющих 
заниматься самостоятельным творческим трудом; формирование системы 
личностных ценностей, определяющих содержание деятельности и общения; 
дифференциация и появление избирательности в межличностных отношени-
ях; формирование основ нравственности, социальных установок, отношения 
к себе, к людям, к обществу; стабилизация черт характера и основных форм 
межличностного поведения; формирование профессиональной ориентации. 
Главными мотивами личностного роста становятся самопознание, самовыра-
жение и самоутверждение.

Ведущие виды деятельности: учебная, трудовая, досугово развивающая.
Особенности процесса воспитания: в становлении волевых качеств лично-

сти значительную роль играют подражание старшим, увлечение различными 
видами спорта, искусства; первичная профессиональная ориентация в учении 
и труде, объединениях по интересам, а также под воздействием значимых 
взрослых; начало физического и волевого самовоспитания; характер форми-
руется посредством самостоятельного решения деловых и личных проблем; 
основы нравственности и культуры формируются в учебной и внеучебной дея-
тельности, через участие в жизни ученического коллектива; жизненные цели 
и ценности, ролевые формы поведения усваиваются через общение со сверст-
никами. Большое воспитательное значение имеют ценности, пропагандиру-
емые средствами массовой информации. Определенное влияние оказывает 
молодежная субкультура.

14. Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждени-
ях, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего спе-
циального образования.

Особенности развития личности: становление мировоззрения, нравствен-
ного самосознания, социальных, политических, религиозных, культурных  
и других убеждений; начало практической реализации серьезных жизненных 
планов; интеллектуальная зрелость; оформление морально-нравственных 
принципов; профессиональное самоопределение; завершение формиро-
вания системы позитивных социальных установок; повышенное внимание  
к внутреннему миру человека; возникновение личностных эмоциональных от-
ношений между девушками и юношами.



111

Ведущие виды деятельности: учебно-профессиональная, внеучебная твор-
ческая.

Особенности процесса воспитания: начало нравственного самосовершен-
ствования и социально-мировоззренческого самовоспитания; организация 
ученического самоуправления; повышение ответственности обучающихся  
за поведение и учебную деятельность. На становление морально-нравствен-
ных качеств оказывают влияние культура, литература, различные виды искус-
ства, средства массовой информации.

15. Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Особенности развития личности: профессиональное и личное самоопре-
деление; расширение системы ценностей; появление позиции взрослого; осо-
знание своего назначения и места в жизни; понимание себя и своих особен-
ностей, возможностей; самоуважение, внимание к своему внешнему виду; ре-
ализация себя в социуме, труде, семье; профессиональное самоопределение; 
стремление к практической профессиональной деятельности.

Ведущие виды деятельности: учебно-профессиональная, общественная, 
внеучебная творческая.

Особенности процесса воспитания: построение отношений между обуча-
ющимся и педагогом на основе партнерства и сотрудничества; реализация 
гражданских прав и обязанностей обучающихся.

глава 2. Воспитание гражданской культуры личности
16. Гражданственность — интегративное качество личности, основными 

элементами которой является нравственная, правовая и политическая куль-
тура. Патриотизм — чувство любви к своему Отечеству и готовность защищать 
его интересы.

17. Содержание воспитательной работы по формированию гражданствен-
ности и патриотизма личности ориентировано на усвоение общечеловеческих 
гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского 
народа и идеологии белорусского государства, формирование готовности  
к исполнению гражданского долга.

18. Условия воспитания гражданственности и патриотизма личности:
осознание обучающимися сущности гражданственности, патриотизма, 

привитие уважения к историко-культурному наследию белорусского народа;
воспитание уважительного отношения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну Республики Беларусь); органам государственной власти 
страны;

формирование у обучающихся морально-психологической и физиче-
ской готовности к выполнению ими конституционной обязанности по защи-
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те  Родины, уважения к защитнику Отечества, воину; воспитание на примере 
 подвига советского народа в Великой Отечественной войне;

повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин;
пропаганда социально-экономических достижений белорусского государ-

ства;
формирование культуры мира, неприятие экстремизма, национальной  

и религиозной нетерпимости;
развитие социально значимой деятельности обучающихся, педагогическая 

поддержка детских и молодежных общественных объединений, ученического 
(студенческого) самоуправления.

19. Учет возрастных особенностей по воспитанию гражданственности  
и патриотизма личности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Приобретение первоначальных знаний о своей семье, родном крае, стра-
не, государственных символах, об известных людях.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Формирование первичных знаний об идеологии белорусского государ-

ства, о родном крае; гордости за историю своего города, села, региона, страны 
и ее знаменитых людей.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Формирование гражданских и нравственных идеалов. Участие в различных 

формах общественно полезной, туристско-краеведческой деятельности. Осо-
знание гражданской ответственности как нормы общественного поведения.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Формирование гражданской зрелости и готовности к службе в Вооружен-
ных Силах Республики Беларусь. Участие в общественной жизни учреждения 
образования. Осознание социальной действительности и своего положения  
в обществе.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Реализуется готовность исполнить свой профессиональный, гражданский 
и патриотический долг в различных сферах жизнедеятельности.

20. Политическая культура — одна из основных форм проявления обще-
ственного сознания в виде конкретных мировоззренческих ценностей, оказы-
вающих влияние на социальный выбор личности. Политическая культура за-
висит от степени понимания личностью процессов, происходящих в обществе 
и государстве.
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21. Содержание воспитательной работы по формированию политической 
культуры личности определяется необходимостью обретения обучающимися 
социального и политического опыта, накопленного обществом, и предпола-
гает усвоение политических знаний, формирование политических ценностей  
и идеалов белорусского государства и общества, особенностей государствен-
ного устройства Республики Беларусь, опыта общественной деятельности, 
понимание сложности социально-политических процессов, умения делать вы-
бор и нести за него ответственность.

22. Условия формирования политической культуры личности: 
ознакомление обучающихся с основами политических знаний, выработка 

политических ценностей и идеалов в контексте государственной идеологии;
изучение истории, обычаев и традиций белорусского народа и народов 

других стран;
формирование у обучающихся умений жить в поликультурном мире, про-

тивостоять политическому и религиозному экстремизму;
проведение информационных часов, работа информационно-пропаган-

дистских групп в учреждениях образования;
вовлечение обучающихся в социально и общественно значимую деятель-

ность с учетом индивидуальных особенностей; педагогическая поддержка со-
циальных инициатив обучающихся.

23. Учет возрастных особенностей по формированию политической куль-
туры личности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Формирование начальных представлений об институтах государственной 
власти.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Расширение представлений обучающихся о символах государства, инсти-

тутах государственной власти. Интерес к участию в детских общественных 
организациях, к общественно-политическим мероприятиям в учреждениях 
образования.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Проявление интереса к политике и накопление знаний о политических 

процессах в стране и мире, институтах государственной власти; формирова-
ние личностного отношения к явлениям политической жизни. Участие в дея-
тельности детских и молодежных общественных объединений и организаций 
позитивной направленности, общественно значимых мероприятиях.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.



114

Систематизация знаний о политических процессах в стране и мире, инсти-
тутах государственной власти. Усвоение основ политической культуры. Выра-
ботка способности противостоять чуждому идеологическому влиянию и воз-
действию деструктивных групп и организаций.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Устойчивость политических ценностей. Осознание сущности политических 
процессов в стране и мире.

24. Правовая культура личности — совокупность правовых знаний и спо-
собность их полной и правильной реализации в различных видах деятельно-
сти. Правовая культура предполагает сочетание правовых знаний с нравствен-
ными идеалами и ценностными ориентациями личности.

25. Содержание воспитательной работы по формированию правовой 
культуры личности направлено на усвоение систематизированных знаний  
о праве, об основах законодательства Республики Беларусь, формирование 
законопослушного поведения, понимание обучающимся ответственности  
за противоправные действия. Формирование адекватной самооценки лич-
ности обучающегося и поведения, которое проявляется в реализации своих 
прав и свобод, ответственном отношении к выполнению своих обязанностей 
как гражданина Республики Беларусь, в готовности в различных жизненных 
ситуациях действовать юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь 
на существующие законы.

26. Условия воспитания правовой культуры личности: 
совершенствование системы защиты прав и интересов обучающихся;
организация правового просвещения педагогов, родителей и обучающих-

ся; профилактика противоправных действий;
создание в учреждении образования атмосферы взаимоуважения, взаим-

ной ответственности, разнообразие содержания применяемых методов, при-
емов и средств правового воспитания;

контроль за соблюдением прав и обязанностей обучающихся;
взаимодействие учреждений образования, семьи, органов управления об-

разованием, органов государственной, исполнительной и судебной власти, 
правоохранительных органов, общественных объединений и организаций, 
других заинтересованных в правовом воспитании обучающихся.

27. Учет возрастных особенностей в процессе формирования политиче-
ской культуры личности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Знакомство с основными понятиями: «права», «обязанности» и др. Приоб-
ретение навыков поведения, соответствующего нормам нравственности.
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Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Знакомство с основными положениями Конституции Республики Беларусь, 

своими правами и обязанностями. Приобретение навыков поведения, соот-
ветствующих правовым нормам.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Умение строить отношения со сверстниками и взрослыми с учетом при-

нятых нравственных и правовых норм и норм законодательства Республики 
Беларусь.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Формирование представления о себе как субъекте правовой культуры 
общества. Самостоятельный выбор решения в различных жизненных ситуаци-
ях в соответствии с нравственными и правовыми нормами. Самореализация  
обучающихся в общественно значимой деятельности.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Развитие чувства самоуважения, гражданской ответственности. Реализа-
ция своих гражданских прав. Понимание прав человека как ценности право-
вой культуры личности. Сознательный выбор поведения, соответствующего 
правовым нормам.

28. Информационная культура определяется как совокупность методов, 
способов овладения знаниями, умениями, навыками в области информаци-
онных технологий и позволяет эффективно использовать имеющиеся в рас-
поряжении общества информационные ресурсы и средства информационных 
коммуникаций в личностном и профессиональном становлении.

29. Информационная культура предполагает активную работу с информа-
цией, в основе которой — самостоятельное, критическое, творческое мыш-
ление, формирование мировоззрения, ценностных установок личности. При 
этом осуществляется формирование умений пользоваться информационны-
ми ресурсами, критически воспринимать различную информацию, анализи-
ровать ее. Средства информационных коммуникаций формируют образцы по-
ведения, ценности, отношение к миру, людям и самому себе, культуре и искус-
ству, дают представление о морально-этических, правовых, идеологических  
и прочих нормах современного общества.

30. Условия воспитания информационной культуры: 
использование в воспитательном процессе ресурсов средств массовой ин-

формации (периодическая печать, радио, телевидение, Интернет);
наличие у педагогов и обучающихся знаний в области компьютерной 

 техники;
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наличие и совершенствование современной технической базы учрежде-
ний образования;

проведение информационных часов, работа информационно-пропаган-
дистских групп в учреждениях образования;

системность, качественный отбор информации и адресность информаци-
онного воздействия;

обеспечение информационно-психологической безопасности обучающихся.
31. Учет возрастных особенностей в процессе формирования информаци-

онной культуры.
Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования, и обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Формирование основных умений и навыков получения информации.
Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Изучение общих принципов работы с информацией. Овладение компью-

терной грамотностью, умение вычленять необходимую информацию, проти-
востоять информации, наносящей вред духовному и физическому здоровью 
человека.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Овладение навыками работы с информацией в профессиональном аспек-
те. Участие в работе средств информации учреждения образования.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Формирование информационного мировоззрения. Умение противостоять 
негативным психологическим воздействиям при работе с информацией. Уме-
ние применять передовые достижения в области средств информатизации  
и информационных технологий.

Умение применять средства информатизации и информационные техноло-
гии, создавать информационный продукт.

глава 3. Нравственная и эстетическая культура личности
32. Нравственная культура характеризует степень освоения обучающими-

ся морального опыта общества, меру воплощения этого опыта в поведении  
и в отношении с другими людьми. Воспитание нравственной культуры пред-
полагает приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным мо-
ральным ценностям, потребность в нравственном самосовершенствовании.

33. Содержание воспитательной работы по формированию нравственной 
культуры личности включает в себя создание у обучающихся представления 
и понимания нравственных основ общества, развитие нравственных чувств 
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(совестливости, сопереживания, честности), воспитание высоких моральных 
качеств (доброты, милосердия и др.), формирование норм поведения (вежли-
вости, тактичности, соблюдение правил этикета и др.).

34. Условия воспитания нравственной культуры личности: 
наличие нравственно-этической культуры педагога; нравственно благо-

приятная среда в учреждении образования, позитивное взаимодействие меж-
ду педагогом и обучающимся;

актуализация нравственного потенциала личности; педагогическая под-
держка потребности в нравственном самосовершенствовании; наличие нрав-
ственного идеала;

реализация нравственного потенциала всех видов деятельности.
35. Учет возрастных особенностей в процессе формирования нравствен-

ной культуры личности.
Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования.
Формирование основ нравственных представлений, накопление форм 

нравственного поведения. Обогащение эмоциональной сферы посредством 
усвоения нравственно-этических норм: совестливость, благодарность, бес-
корыстие и т. д.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Освоение правил культуры поведения в отношениях с родителями, сверст-

никами, сотрудниками учреждения образования. Освоение нравственного 
отношения к природе, заботы о других, культуры ненасилия. Формирование 
ценностного отношения к труду.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Приобщение к общечеловеческим ценностям: милосердию, дружбе, това-

риществу. Нравственное самосовершенствование.
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Освоение системы нравственных ценностей: труд, творчество, любовь, ми-
лосердие, ответственное отношение к себе и другим.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Расширение представлений о системе нравственных ценностей. Реализа-
ция нравственного потенциала личности в жизненных ситуациях.

36. Эстетическая культура — элемент культуры человечества, способству-
ющий преобразованию высших эстетических ценностей (красоты, совершен-
ства, гармонии, созидания, творчества, эстетического наслаждения) в субъек-
тивные потребности личности обучающегося.
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37. Содержание воспитательной работы по формированию эстетической 
культуры личности включает усвоение художественных и искусствоведческих 
знаний, воспитание эстетического отношения к природе и искусству, развитие 
эмоциональной сферы личности художественными средствами, приобщение 
обучающихся к отечественной и мировой художественной культуре, развитие 
и реализацию творческого потенциала детей и учащейся молодежи.

38. Условия воспитания эстетической культуры личности: 
создание условий для реализации эстетической потребности личности  

в преобразовании окружающей действительности; эстетизация среды жизне-
деятельности;

соблюдение единства эстетического и нравственного воспитания;
эстетика общения: красота поступка, речи, уважение достоинства, лично-

сти, культура выражения чувств;
формирование ценностного отношения к народному искусству, историко-

культурным традициям своей страны; стремления к их творческому освоению 
и сохранению.

39. Учет возрастных особенностей в процессе формирования эстетической 
культуры личности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Формирование элементов эстетического отношения к окружающему миру 
через самовыражение в художественном творчестве.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Развитие фантазии и образного мышления учащихся средствами различ-

ных видов искусства. Освоение языка искусства через практическую творче-
скую деятельность. Развитие эстетического отношения к общечеловеческим 
нравственным ценностям.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Пополнение художественных знаний для полноценного восприятия ис-

кусства. Развитие эмоциональной сферы, творческого потенциала средствами 
искусства. Формирование эстетического отношения к своему внешнему виду, 
межличностным отношениям, окружающей природной и социальной среде.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Формирование эстетического компонента мировоззрения; развитие эмо-
ционально-чувственной сферы, навыков восприятия эстетики бытия на осо-
знанном уровне; формирование умения дать правильную эстетическую оцен-
ку личностным проявлениям, произведениям искусства, литературы. Форми-
рование эстетического отношения к профессиональной деятельности.
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Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Формирование у молодых людей убеждений в том, что они являются субъ-
ектами и творцами собственной жизни, национальной культуры, созидате-
лями красоты в мире; формирование эстетического отношения к выбранной 
профессии; воспитание потребности в культурно организованном досуге; соз-
дание условий для осознания молодыми людьми значимости эстетического 
вкуса и стремления к самосовершенствованию.

глава 4. Воспитание экологической культуры,  
культуры безопасной жизнедеятельности  
и формирование здорового образа жизни личности
40. Воспитание экологической культуры личности определяется универ-

сальным значением природы для человека и общества и включает в себя зна-
ния о компонентах и их взаимосвязях в системе «человек — общество — при-
рода», а также нравственное и эстетическое отношение к природе.

41. Содержание воспитательной работы по формированию экологической 
культуры личности включает усвоение знаний о природных и социальных про-
цессах и явлениях; приобщение к ценностным ориентациям экологического 
характера, радиоэкологической культуре. Формируется социальная база для 
реализации идеи устойчивого развития общества. Возможно использование 
традиций народной педагогики по отношению к природе (связь с малой роди-
ной, ее историей, культурой народа).

42. Условия воспитания экологической культуры личности: 
сочетание различных форм, методов и средств формирования у обучаю-

щихся экологической культуры;
повышение экологической культуры педагогов;
практическая деятельность обучающихся по охране природы;
взаимодействие учреждений образования с промышленными и сельско-

хозяйственными предприятиями, научными учреждениями и общественными 
организациями и объединениями, субъектами природоохранной деятельно-
сти.

43. Учет возрастных особенностей в процессе формирования экологиче-
ской культуры личности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Овладение первоначальными знаниями о природе, о взаимосвязи чело-
века с окружающей природной средой. Формирование гуманного отношения  
к природе, представления об уникальности каждого живого существа.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
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Накопление и развитие знаний об окружающем мире, становление научно-
познавательного и эмоционально-нравственного отношения к окружающей 
среде.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Использование знаний экологического характера, формирование опыта 

социального взаимодействия и ответственного отношения к окружающей сре-
де во всех видах деятельности.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Систематизация знаний о природе, а также об экологических проблемах 
индустриального общества. Дальнейшее развитие ценностных ориентаций, 
определяющих отношение к природе. Реализация экологических знаний  
в общественно полезной деятельности и профессиональной подготовке.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Формирование знаний о воздействии производства на природную среду 
и научных основах ее охраны. Осознание последствий такого воздействия. 
Формирование экологической компетентности как составной части профес-
сиональной подготовки.

44. Культура безопасной жизнедеятельности характеризует степень усво-
ения обучающимися правил безопасного поведения в обществе, включает 
формирование норм и правил поведения в социальной и природной среде, 
неприятие несоблюдения правил безопасности.

45. Содержание воспитательной работы по формированию культуры безо-
пасной жизнедеятельности предполагает приобщение обучающихся к соб-
людению правил безопасности, приобретение знаний и навыков действий  
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В процессе воспитания про-
исходит формирование представления о необходимости соблюдения мер 
безопасности, неприятие нарушений правил безопасной жизнедеятельности, 
формирование знаний в области безопасной жизнедеятельности, обучение 
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

46. Условия воспитания культуры безопасной жизнедеятельности: 
сочетание различных форм, методов и средств организации безопасной 

жизнедеятельности обучающихся;
организация межведомственного сотрудничества на республиканском, ре-

гиональном и местном уровнях;
педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объеди-

нений, созданных для выполнения задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
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практическая деятельность обучающихся по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций.

47. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры 
безопасной жизнедеятельности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Формирование умений и навыков безопасной жизнедеятельности в при-
родной и социальной среде на основе сочетания различных видов игровой 
деятельности.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Выработка навыков безопасного поведения дома, в учреждении образо-

вания, на улице, в общественных местах, на водоемах, действий в случае воз-
никновения пожара, других чрезвычайных ситуациях.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Формирование опыта социального взаимодействия и ответственного по-

ведения во всех видах деятельности. Ознакомление с основами действий  
в экстремальных ситуациях, при оказании помощи сверстникам, другим лю-
дям. Участие в деятельности общественных организаций, созданных для вы-
полнения задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Систематизация знаний в области обеспечения безопасности. Освоение 
основ использования аварийно-спасательного оборудования и средств пожа-
ротушения, навыков правильных действий в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Профориентация обучающихся на специальности в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Формирование умений и навыков безопасной жизнедеятельности, необ-
ходимых в повседневной жизни, а также связанных с конкретной профессио-
нальной деятельностью.

48. Здоровый образ жизни проявляется в отношении к своему здоровью 
и здоровью окружающих как к ценности и осознании своей ответственности 
не только за свое здоровье, но и за здоровье будущих поколений; умении 
противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; сформи-
рованности навыков личной гигиены; наличии умений и навыков сохранения  
и укрепления здоровья.

49. Содержание воспитательной работы по формированию здорового об-
раза жизни направлено на усвоение обучающимися многогранности понятия 
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«здоровье», восприятие его как общечеловеческой и личностной ценности; 
воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих; приобщение к занятиям в спортивных кружках и секциях; формирование 
культуры питания, труда и отдыха; предупреждение вредных зависимостей.

50. Условия воспитания здорового образа жизни: 
сотрудничество учреждений образования с семьей, учреждениями, подве-

домственными министерствам здравоохранения, спорта и туризма Республи-
ки Беларусь, другими заинтересованными учреждениями;

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и его 
пропаганда. Педагогический коллектив как эталон здорового образа жизни;

внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 
процесс, противодействие распространению вредных зависимостей;

систематические занятия обучающихся физической культурой, спортом  
и туризмом;

организация воспитания в процессе оздоровительного отдыха.
51. Учет возрастных особенностей в процессе формирования здорового 

образа жизни.
Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования.
Формирование навыков личной гигиены, приобщение к занятиям физиче-

ской культурой.
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Формирование представлений об основных способах и методах сохране-

ния и укрепления здоровья. Занятия в спортивных кружках и секциях. Участие 
в спортивных соревнованиях и праздниках, формирование культуры здоро-
вого питания.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Освоение основных способов и методов сохранения и укрепления здоровья. 

Занятия в спортивных кружках и секциях с учетом особенностей растущего орга-
низма. Неприятие табакокурения, употребления алкогольсодержащих веществ.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Осознание здоровья как ценности. Формирование положительных уста-
новок здорового образа жизни, неприятие табакокурения, употребления 
алкогольсодержащих, психоактивных веществ и т. п. Совершенствование фи-
зических умений и навыков. Профессиональный выбор в сфере физической 
культуры и спорта. Умение сохранять здоровье в процессе профессиональной 
деятельности. Осознание важности сохранения физического и психического 
здоровья для полноценной и качественной жизни.
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Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Выбор и реализация приемлемых для личности здоровьесберегающих 
технологий. Осознание важности сохранения репродуктивного здоровья для 
создания полноценной семьи.

Глава 5. Воспитание культуры трудовой  
и профессиональной деятельности
52. Труд — целесообразная деятельность человека, направленная на пре-

образование действительности, овладение природными и социальными яв-
лениями, производство материальных ценностей в условиях удовлетворения 
потребностей людей. Посредством трудовой деятельности человек выражает 
свое отношение к миру, познает действительность, себя, других людей. В осно-
ве трудового процесса лежит умственная и физическая активность человека, 
которая определяется целью, предметом, средствами и результатами деятель-
ности.

53. Содержание воспитательной работы по формированию культуры тру-
довой деятельности в современных условиях направлено на поэтапное раз-
витие у обучающихся трудовых умений и навыков, на осознание ими трудовой 
активности как условия социальной и личностной успешности.

Трудовое воспитание предусматривает личностное развитие, станов-
ление качеств трудолюбия, конкурентоспособности, бережливости, готов-
ности к длительному напряженному труду и разумному сочетанию труда  
и отдыха; формирование трудовых умений и навыков, готовности к целена-
правленной деятельности по созданию общественно полезного продукта; 
эстетизацию труда, воспроизводство природных ресурсов и охрану окру-
жающей среды.

54. Условия воспитания культуры трудовой деятельности: 
оптимальное сочетание различных видов трудовой активности обучающе-

гося (в семье, социуме, учреждении образования, на производстве);
сочетание индивидуальных и коллективных форм трудовой деятельности;
развитие творческого подхода к профессиональной деятельности;
взаимодействие учреждений образования с учреждениями производ-

ственной, социокультурной сферы по развитию трудовой активности обуча-
ющихся;

планирование результатов трудовой деятельности, направленных на фор-
мирование профессионального и личностного развития;

формирование у обучающихся основ экономического мышления.
55. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры 

трудовой деятельности.
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Воспитанники учреждений, обеспечивающих дошкольное образование.
Трудовая деятельность связана с освоением основных бытовых умений  

и навыков, проявлением активности в быту, самообслуживании, уходе за рас-
тениями и животными, заботе о близких.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Формирование стремления трудиться в коллективе; бережного отношения 

к материальным ценностям (вещам). Формирование ответственного отноше-
ния к учебе как основному виду деятельности.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Формирование творческого отношения к труду. Самоутверждение в про-

цессе трудовой деятельности, создание общественно полезных продуктов.
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Формирование профессиональных трудовых умений.
Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-

вания.
Профессиональное обучение. Теоретическая и практическая подготовка  

к будущей профессиональной деятельности.
56. Культура умственного труда личности — духовная культура челове-

чества, включающая в себя процесс и результаты познания, осмысления  
и преобразования мира и себя. Выступая как общественное явление, культура 
умственного труда воспринимается, осваивается и воспроизводится каждой 
личностью индивидуально.

57. Содержание воспитательной работы по формированию культуры ум-
ственного труда личности заключается в воспитании таких базовых компо-
нентов, как потребность и способность человека к непрерывному самовоспи-
танию и самообразованию, развитию речи, памяти, воображения, интуиции  
и других качеств мышления как деятельности.

58. Содержание воспитательной работы по формированию культуры 
 умственного труда личности направлено на реализацию познавательных  
потребностей и интересов личности обучающегося с учетом способностей  
и ве дущих видов деятельности; самосовершенствование; самоорганизацию  
и саморегуляцию учебной деятельности; развитие продуктивных (креатив - 
ных) способностей мышления.

59. Условия воспитания культуры умственного труда личности: 
непрерывный характер учебной деятельности;
создание обучающимися интеллектуального продукта, эквивалентного из-

менениям в личностном развитии;
педагогическая поддержка обучающихся в их стремлении к самопознанию, 

самовоспитанию, самореализации.
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60. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры ум-
ственного труда личности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Развитие речи и сенсомоторного интеллекта.
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Формирование и развитие познавательных интересов.
Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Ведущей является учебно-познавательная деятельность.
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Возрастание роли самообразования и самовоспитания; развитие интел-
лектуальной культуры личности в процессе учебно-познавательной деятель-
ности.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Участие в научно-исследовательской работе. Устойчивая потребность  
постоянного обновления фонда имеющихся знаний, гибкость ума, умение  
усваивать новую информацию, используя ее для принятия решений; готов - 
ность и способность к самообразованию и самовоспитанию в течение всей 
жизни.

61. Профессиональное становление личности представляет собой поэтап-
ное углубление профессиональных компетентностей обучающихся в процессе 
учебно-профессиональной деятельности.

62. Содержание воспитательной работы по профессиональному станов-
лению личности направлено на самореализацию личности в учебно-про-
фессиональной деятельности, развитие стремления к осознанному выбору 
профессии, отвечающей способностям, интересам обучающихся, и включает 
формирование у них представлений о рынке труда, востребованности и пер-
спективах профессии, качествах современного профессионала и его ключевых 
квалификациях; профессиональную компетентность и разностороннее разви-
тие (значение иностранного языка, современных информационных техноло-
гий, основ экономики и менеджмента, ориентация на здоровый образ жизни  
и физическое развитие). Формирование лидерских качеств, развитие органи-
заторских способностей.

63. Условия профессионального становления личности: 
направленность образования на решение задач профессионального само-

определения и воспитания;
профессиональная ориентация обучающихся (построение позитивных 

жизненных и профессиональных планов и др.);
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создание ситуации выбора на каждом этапе предпрофессионального  
и профессионального образования обучающихся;

дифференциация целей, задач и содержания профессионального воспита-
ния с учетом индивидуальных особенностей учащихся;

обеспечение взаимодействия в процессе профессионального становления 
обучающихся учреждений образования с семьей, производственными, сель-
скохозяйственными подшефными и другими предприятиями и организациями;

популяризация профессиональных достижений обучающихся.
64. Учет возрастных особенностей в процессе профессионального станов-

ления личности.
Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования.
Получение первоначальных представлений о профессиях.
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Проявление интереса к определенным профессиям.
Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Формирование профессиональных интересов и готовности к выбору про-

фессии.
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Начальная профессиональная подготовка.
Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-

зования.
Совершенствование профессиональных трудовых умений и навыков.

глава 6. Воспитание культуры самопознания 
и саморегуляции личности
65. Психологическая культура личности — составная часть базовой куль-

туры личности, позволяющая ей эффективно самоопределяться и реализовы-
ваться в социуме.

66. Содержание воспитательной работы по формированию психологи-
ческой культуры личности направлено на развитие творческого потенциала  
и ресурсных возможностей личности; формирование умений и навыков эф-
фективной адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности; повыше-
ние психологической компетентности, развитие коммуникативных способно-
стей; коррекцию личностного развития и поведения. Стимулирование процес-
сов самопознания и самосовершенствования, стремления к самореализации. 
Формирование психологической культуры основано на гуманистических от-
ношениях между субъектами воспитания, личностном опыте обучающегося.
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67. Условия воспитания психологической культуры личности: 
создание творческой среды, способствующей развитию личности на осно-

ве значимых интересов;
переживание ситуации успеха; наличие атмосферы безопасности, доверия, 

принятия и эмоциональной поддержки;
создаваемый и переживаемый совместно с педагогом опыт осознания 

себя, своих отношений с другими, перспектив собственного роста.
68. Учет возрастных особенностей в процессе воспитания психологической 

культуры личности.
Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования.
Формирование психических свойств, обеспечивающих развитие познава-

тельной активности и основных психических процессов (внимания, восприя-
тия, памяти). Создание предпосылок для мотивации учения и психологической 
готовности ребенка к получению общего среднего образования, формирова-
ние произвольных форм поведения.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Расширение сферы представлений о себе как о личности; поведенческая 

и коммуникативная рефлексия; формирование системы межличностных отно-
шений; интерес к внутреннему миру человека (в том числе и к собст венному).

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Пополнение психологических знаний, психологического опыта; развитие 

чувства сопричастности к коллективу и социальным ценностям; приобретение 
опыта творческой деятельности, самопознания и самовоспитания.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Освоение базовых компонентов психологической культуры; становление 
нравственного самосознания; актуализация творческих ресурсов. Освоение 
психологических основ профессиональных взаимоотношений.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Организация оценочной и рефлексивной деятельности. Формирование на-
выков и умений эффективной адаптации к перемене условий существования; 
совершенствование коммуникативных способностей. Самоорганизация жиз-
недеятельности. Формирование личностной системы ориентиров. Дифферен-
цирование профессиональных намерений.

69. Самосовершенствование — это внутренне мотивированная самостоя-
тельная деятельность личности, направленная на самоопределение в системе 
жизненных ценностей и целей, наращивание позитивных и подавление нега-
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тивных личностных качеств, обусловленная потребностью в самоутверждении, 
творчестве, обретении авторитета, осознания своей социальной значимости.

70. Содержание воспитательной работы по формированию потребности  
в саморазвитии и самосовершенствовании личности заключается в воспитании 
у обучающихся навыков самоисследования, разработки программ самосовер-
шенствования и проектирования своего будущего; в воспитании потребности 
к самотворчеству как значимой деятельности; в обогащении представлений 
обучающегося о качествах, составляющих личное достоинство человека (доб-
рой воле, трудолюбии, гражданской ответственности, порядочности и др.).

71. Условия воспитания потребности в саморазвитии и самосовершенство-
вании личности:

участие обучающихся в общественной и социально значимой деятельно-
сти, мотивация к самосовершенствованию;

систематическая работа с обучающимися по расширению представлений о 
себе, формированию адекватной оценки себя и других, обучение проектиро-
ванию целей и средств достижения образа желаемого будущего.

72. Учет возрастных особенностей в процессе формирования потребности 
в саморазвитии и самосовершенствовании личности.

Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Появление социальных мотивов, стремления к самоутверждению и полу-
чению одобрения со стороны окружающих людей. Становление потребности 
в достижении успехов. Появление самосознания в форме оценки собственных 
личностных качеств.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Формирование самооценки и уровня притязаний. Возникает осознанное 

отношение к себе, к окружающим людям, событиям. Формируются мотивы до-
стижения успехов и избегания неудач. Образцом для подражания становится 
взрослый из ближайшего окружения обучающегося.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Возникновение новых мотивов учения, повышение познавательной и твор-

ческой активности. Формирование системы личностных ценностей. Главными 
мотивами личностного роста становятся самопознание, самовыражение и са-
моутверждение. Формируется отношение к себе как к личности, способной  
к саморазвитию и самосовершенствованию.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Расширяется опыт самоисследования, вырабатываются методы и приемы 
самосовершенствования. Происходит становление мировоззрения. Возникно-
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вение личностных эмоциональных отношений между девушками и юношами.
Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-

зования.
Осознание своего назначения и места в жизни, своих особенностей и воз-

можностей. Проявление внутренней позиции взрослого. Расширение системы 
ценностей. Профессиональное и личностное самоопределение. Реализация  
в профессиональной, социальной и семейной сферах.

73. Социальное взаимодействие — процесс воздействия друг на друга 
 субъектов социального мира, в результате которого формируются обществен-
ные и межличностные отношения, обеспечивается организация жизнедея-
тельности социума, осуществляется взаимный обмен информацией, чувства-
ми, реализуется совместная деятельность. Социальное взаимодействие за-
трагивает мотивационную, познавательную и поведенческую сферы личности, 
обеспечивая тем самым ее полноценное развитие.

74. Содержание воспитательной работы по формированию культуры со-
циального взаимодействия состоит в развитии у обучающегося навыков взаи-
модействия в микросоциальной (семья, школьный класс, учебная группа, пе-
дагоги, объединение по интересам, дружеская компания) и макросоциальной 
(учебное заведение и его социокультурное пространство, общество, поли-
культурный мир) среде.

75. Условия воспитания культуры социального взаимодействия: 
знание и учет индивидуально-психологических особенностей личности, ее 

социальных ожиданий и ориентации, закономерностей жизнедеятельности  
в социуме;

включение обучающихся в содержательную деятельность в сфере соци-
ального взаимодействия;

систематический мониторинг процесса становления личности, анализ по-
зиции обучающегося в сфере социального взаимодействия;

поддержка активной социально значимой позиции обучающегося.
76. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры со-

циального взаимодействия.
Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования.
Овладение системой социальных ролей в процессе игровой деятельности. 

Формирование социальных мотивов (сопереживание, стремление помочь 
другому человеку и др.).

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Происходит усвоение элементарных норм, форм и правил культурного по-

ведения, овладение системой социальных ролей в процессе игровой и учеб-
ной деятельности.
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Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Усвоение жизненных целей и ценностей, ролевых форм поведения через 

общение со сверстниками, значительное влияние оказывает молодежная суб-
культура. Социальное взаимодействие направлено на получение признания  
в процессе учебной и досуговой деятельности.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Завершение формирования системы социальных установок. Реализация 
потребностей в самовыражении и социальном признании.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Стремление к самореализации и получению одобрения в значимых сферах 
жизнедеятельности.

глава 7. Воспитание семейно-бытовой  
и досуговой культуры личности
77. Гендерное воспитание состоит в целенаправленном создании условий, 

способствующих идентификации личности как представителя определенного 
пола, закреплению гендерных ролей, воспроизводству соответствующего со-
циального опыта; формировании гендерной культуры личности.

78. Содержание воспитательной работы по формированию гендерной 
культуры личности заключается в создании у обучающихся представлений  
о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обще-
стве; об усвоении обучающимися знаний о сущности и содержании понятий 
«гендер», «гендерные стереотипы», «гендерные роли»; о формировании пони-
мания, принятия и готовности к исполнению своей гендерной роли, ценност-
ного отношения к своей половой принадлежности, любви, браку, материнству 
и отцовству, недискриминационного отношения к представителям обоих по-
лов, стремления к достижению понимания во взаимоотношениях.

79. Условия воспитания гендерной культуры личности: 
интеграция усилий семьи, педагогов, работников системы здравоохране-

ния и других заинтересованных в формировании гендерной культуры обуча-
ющихся;

повышение гендерной культуры педагогов и родителей, ориентация  
на гендерно-демократичные и гуманистические методы взаимодействия  
с воспитанниками;

создание возможностей для наблюдения и реализации гендерных ролей  
в повседневной жизни обучающимся из неполных семьей, сиротам.

80. Учет возрастных особенностей в процессе формирования гендерной 
культуры личности.
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Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Закладываются основы представлений о гендерных различиях, создается 
гендерно типичная воспитательная среда посредством выбора одежды, при-
чески, игрушек, игр, круга общения, детской литературы.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Происходит осознание базовых признаков и социальных норм мужествен-

ности и женственности. Особое внимание уделяется ролевым моделям своего 
пола, отмечается стремление ребенка быть лучшим мальчиком или девочкой.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
На подростковый возраст приходится наибольшая интенсивность ген-

дерного познания, освоение и реализация соответствующих ролей и стерео-
типов.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Происходит выстраивание собственного гендерного профиля личности, 
отмечается критическое отношение к гендерным стереотипам и всем про-
явлениям дискриминации по половому признаку, стремление к достижению 
взаи мопонимания с представителями обоих полов.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Происходит закрепление отношения личности к любви и браку, рождению  
и воспитанию детей, формируется ответственное отношение к объекту любви.

81. Культура семейных отношений — сформированность взаимопомощи, 
поддержки, взаимодействия между членами семьи.

82. Содержание воспитательной работы по формированию культуры се-
мейных отношений направлено на приобретение учащимися знаний о семье 
и браке, родословной семьи, об отцовстве и материнстве. Участие в различных 
видах деятельности, способствующих подготовке обучающихся к будущей се-
мейной жизни.

83. Условия воспитания культуры семейных отношений: 
интеграция усилий семьи, учреждений образования и других субъектов 

образовательного пространства для формирования в обществе положитель-
ного отношения к институту семьи;

оказание социально-педагогической и психологической поддержки семье;
формирование культуры семейного быта;
создание системы подготовки обучающихся к семейной жизни в условиях 

учреждений образования.
84. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры се-

мейных отношений.
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Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования.

Формирование посредством наблюдений и игровой деятельности перво-
начальных представлений о семье, близких людях, их взаимоотношениях, вос-
произведение поведения, чувств, переживаний близких.

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Осознание отношений между полами и формирование дружбы и сотруд-

ничества между мальчиками и девочками. Приобретение умений и навыков 
ведения домашнего хозяйства, бюджета, ухода за маленькими детьми, боль-
ными, престарелыми родственниками. Воспитание уважения к родителям  
и старшему поколению.

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Особо обостряется стремление к установлению доверительных отноше-

ний с родителем своего пола. Уделяется повышенное внимание проблемам 
дружбы, любви, верности, измены, будущей семейной жизни.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Создание своей будущей семьи является одним из элементов жизненного 
самоопределения. Окончательное формирование представлений о добрач-
ных отношениях, супружеской верности и об ответственности, обязанностях 
по воспитанию детей.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего обра-
зования.

Ориентация на создание крепкой семьи, рождение и воспитание детей.
85. Досуг — совокупность различных видов деятельности, осуществляемых 

в свободное время, в результате чего происходит развитие личностных ка-
честв, удовлетворяются духовные, физические и другие социально значимые 
по требности человека. Свободное время охватывает самообразование, приоб-
щение к культуре, общественную активность, научно-техническое творчество, 
художественно-эстетическую самодеятельность, общение по интересам и др.

86. Содержание воспитательной работы по формированию культуры до-
суга направлено на обогащение духовного, интеллектуального и творческого 
потенциала личности, наиболее полное развитие ее способностей и талантов, 
формирование внутренней культуры, приобщение к культурным ценностям, 
творческую самореализацию, на сохранение и укрепление здоровья через за-
нятия физкультурой, спортом и туризмом.

87. Условия воспитания культуры досуга: 
совершенствование организации культурных форм досуга, создание усло-

вий для творческого развития обучающихся;
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максимальное вовлечение обучающихся в различные виды досуговой дея-
тельности с учетом их интересов, способностей и потребностей;

совершенствование материально-технической базы в сфере культуры 
досуга;

воспитательная направленность культурно-досуговых мероприятий.
88. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры  

досуга.
Воспитанники учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-

зования.
Привитие навыков организации свободного времени.
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования.
Формирование личностных качеств, способствующих содержательному 

проведению свободного времени, сохранению и укреплению здоровья.
Обучающиеся на II ступени общего среднего образования.
Формирование осознанной потребности в культурно-досуговой и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. В организации свободного времени 
преобладает поисковая, творческо-экспериментальная активность.

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

Выработка индивидуального стиля досуга, приобретение опыта организа-
ции свободного времени, формирование культуры проведения свободного 
времени.

Обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания.

Формирование умения направлять свою досуговую деятельность на дости-
жение личностно и общественно значимых целей.

ПРОгРАммА НЕПРЕРыВНОгО ВОСПИтАНИя
ДЕтЕй И УчАщЕйСя мОЛОДЕЖИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСь НА 2006—2010 годы*

1. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи  
в Республике Беларусь на 2006—2010 годы (далее — программа) закрепляет 
приоритеты воспитания, определяет основные направления и содержание 
воспитательной работы в учреждениях образования Республики Беларусь, 
обу словленные современными тенденциями и перспективами развития об-
щества и государства.

* Утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь  
от 28 декабря 2006 г. № 132.
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2. Развитие системы воспитания детей и учащейся молодежи в Республи-
ке Беларусь осуществляется в соответствии с основными положениями идео- 
логии белорусского государства, принципами государственной политики  
в сфере образования, государственной молодежной политики, Концепцией 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Бела-
русь, утвержденной Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 14 декабря 2006 г. № 125 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 29, 8/15613), предусматривает дальнейшее на-
ращивание и развитие интеллектуального, культурного и духовно-нравствен-
ного потенциала нации через повышение качества воспитания подрастающе-
го поколения и всестороннюю поддержку развития личности обучающихся.

Указами Президента Республики Беларусь приняты три социально значи-
мых нормативных правовых акта: республиканская программа «Молодежь 
Беларуси», утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 4 апре-
ля 2006 г. № 200 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 56, 1/7417), Государственная программа «Молодые таланты Белару-
си», утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. 
№ 310 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,  
№ 74, 1/7573), Президентская программа «Дети Беларуси», утвержденная Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 15 мая 2006 г. № 318 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 1/7590). В этих доку-
ментах объемно представлен воспитательно-идеологический блок, в котором 
сформулированы фундаментальные ценности и направления деятельности, 
составляющие основу системы воспитания в Республике Беларусь.

3. Министерство образования Республики Беларусь, региональные ор-
ганы управления образованием и учреждения образования проводят си-
стемную воспитательную работу, которая охватывает учебную и внеучебную 
деятельность, включает ее научно-методическое, кадровое и организацион-
но-структурное обеспечение. Воспитание уважения и преданности своему 
государству, глубокое осознание конституционного долга гражданина, сущно-
сти внутренней и внешней политики Республики Беларусь и в конечном итоге 
формирование приверженности государственной идеологии — важнейшая 
цель воспитательной деятельности.

Значительные усилия предприняты в сфере социальной защиты и поддержки 
семьи и детства. Развивается система охраны детства и социально-педагогической 
и психологической поддержки детей и учащейся молодежи. На основе совершен-
ствования соответствующей нормативной правовой базы и практики социально-
педагогической работы широко используются различные формы устройства де-
тей в замещающие семьи, активно развивается институт приемной семьи.

Усилен личностно ориентированный и профилактический характер воспита-
тельной работы. Возросла роль социально-педагогической и психологической 
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службы как важнейшего элемента воспитательной системы учреждений об-
разования, главные усилия специалистов которой направлены на защиту прав  
и интересов детей и учащейся молодежи, исключение случаев ненадлежащего 
обращения со стороны педагогических работников, родителей и социального 
окружения, предупреждение социального сиротства, противоправного поведе-
ния и вредных привычек, формирование здорового образа жизни.

Осуществляется последовательная и целенаправленная работа по преду-
преждению противоправного поведения в молодежной среде. Имеются по-
зитивные тенденции по снижению уровня преступности и противоправного 
поведения несовершеннолетних.

Особый приоритет воспитательной работы в учреждениях образования — 
формирование культуры семейных отношений, повышение родительской от-
ветственности за воспитание детей, сохранение и укрепление семейных цен-
ностей. Формируется система раннего выявления семейного неблагополучия 
и комплексной поддержки детей, находящихся в социально опасном положе-
нии. В учреждениях образования накоплен значительный опыт работы с роди-
телями и лицами, их заменяющими, созданы условия для расширения участия 
семьи в воспитании детей. Этическими принципами педагогов в работе с се-
мьей являются партнерство, уважение и приоритет интересов ребенка.

Успешно функционируют учреждения внешкольного воспитания и обуче-
ния, роль которых в национальной системе образования неуклонно растет.  
В стране осуществляется дальнейшее развитие сети учреждений внешкольно-
го воспитания и обучения, совершенствуется нормативная правовая база их 
деятельности, создаются условия для повышения качества образовательных 
и воспитательных услуг в системе внешкольного воспитания и обучения на 
основе широкого использования современных научных и информационных 
достижений, запросов и потребностей обучающихся и их родителей.

Одним из важнейших направлений государственной политики в области 
воспитания в современных условиях является возрождение и развитие соци-
альной сферы села. Учреждения образования являются центром воспитатель-
ной работы в сельском социуме, одними из основных субъектов реализации 
Государственной программы возрождения и развития села на 2005—2010 го-
ды, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. 
№ 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 52, 1/6339), которая позволит повысить качество образования, развивать 
физическую культуру, спорт и туризм, культурно-досуговую деятельность  
на селе, сохранять и развивать традиционную культуру регионов и др.

В учреждениях образования накоплен значительный опыт работы в шес-
той, свободный от учебных занятий, день недели, что способствует организа-
ции более тесного сотрудничества учреждений образования с учреждениями 
социокультурной сферы, общественными объединениями, созданию и успеш-
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ной реализации комплексных программ по организационно-содержательно-
му наполнению шестого дня учебной недели.

Повышается значимость кадрового и информационно-методического обе-
спечения процесса воспитания, его правовой базы.

Вместе с тем возникла необходимость обновления содержания воспита-
тельной работы в учреждениях образования Республики Беларусь с учетом 
современных реалий и перспектив развития общества и государства.

4. Мероприятия настоящей программы определены с учетом анализа со-
временного состояния воспитательной работы в учреждениях образования 
Республики Беларусь, Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2006—2010 годы, утвержденной Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), и представлены в приложе-
нии к настоящей программе.

Настоящая программа обеспечивает целенаправленность, целостность, сис-
темность и комплексность воспитательной работы, способствует непрерывности 
и преемственности воспитания в учреждениях образования с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся и региональной специфики.

Настоящая программа требует со стороны педагогических работников твор-
ческого подхода, предоставляет участникам воспитательного процесса возмож-
ность выбора целесообразных форм и методов педагогического взаимодействия 
с учетом конкретных условий и предполагает взаимодействие педагогических 
работников с семьей, детскими и молодежными общественными объединения-
ми, учреждениями социокультурной сферы, другими заинтересованными учреж-
дениями, принимающими участие в воспитании детей и учащейся молодежи.

5. Целью настоящей программы является качественное развитие системы 
воспитания, обеспечивающей формирование разносторонне развитой, нрав-
ственно и социально зрелой, творческой личности обучающегося.

6. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
идеологическое обеспечение процесса воспитания с целью формирования 

качеств гражданина, патриота своего Отечества, профессионала-труженика и 
семьянина; формирования экологической культуры и культуры безопасной 
жизнедеятельности, ценностного отношения к здоровому образу жизни;

обеспечение социально-педагогической и психологической поддержки 
обучающихся;

обновление содержания воспитания, оптимизация форм и методов воспи-
тания с учетом новейших научных достижений в области воспитания и лучше-
го опыта воспитательной работы в учреждениях образования;

повышение эффективности научно-методического обеспечения воспита-
тельного процесса;
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совершенствование системы кадрового обеспечения воспитательной ра-
боты в учреждениях образования;

информационное обеспечение воспитательной работы в учреждениях об-
разования с учетом новейших достижений в области средств информатизации 
и информационных технологий.

7. Основными источниками финансирования мероприятий настоящей про-
граммы являются средства республиканского и местных бюджетов, предусмот-
ренные на содержание и развитие системы образования, физической культуры 
в системе образования, и иные источники, не запрещенные законодательством.

8. Реализация настоящей программы осуществляется путем выполнения 
мероприятий программы согласно приложению. В целях реализации насто-
ящей программы предусматривается разработка и выполнение областных  
и Минской городской программ непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи на 2007—2010 годы. В учреждениях образования для реализации 
программ воспитания разрабатываются перспективный и текущий планы вос-
питательной работы, утверждаемые руководителем учреждения образования. 
В учреждениях образования также могут разрабатываться и реализовываться 
программы воспитания.

Общее руководство по реализации и контроль за выполнением настоящей 
программы осуществляются Министерством образования Республики Бела-
русь; в областях, городах, районах — соответствующими органами управле-
ния образованием.

9. Реализация настоящей программы позволит: 
осуществить идеологическое обеспечение содержания воспитательной 

работы в учреждениях образования;
обеспечить приоритет воспитания в системе образования;
повысить качество воспитательного процесса;
обеспечить преемственность и непрерывность процесса воспитания, по-

следовательную реализацию содержания воспитания с учетом возрастных  
и индивидуальных особенностей обучающихся;

повысить эффективность работы социально-педагогической и психологи-
ческой службы, уровень социально-педагогической защиты и психологиче-
ской поддержки обучающихся;

повысить эффективность научно-методического обеспечения процесса 
воспитания;

повысить кадровый потенциал системы воспитания, уровень профессио-
нальной компетентности педагогических кадров и руководящих работников 
учреждений образования;

расширить использование в образовательном процессе интерактивных, муль-
тимедийных, информационных и других современных технологий воспитания.
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- 
ве

нн
ы

х 
ср

ед
ст

в  
О

О
 «

БР
СМ

»

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
пр

ав
ов

ой
  

и 
по

ли
ти

че
ск

ой
 к

ул
ьт

у-
ры

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся

8.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

вы
ст

уп
ле

ни
й  

в 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

го
-

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
и 

об
щ

ес
тв

ен
ны

х  
де

ят
ел

ей
, 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ей
 

ор
га

- 
но

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й,
 

ис
по

лн
и-

те
ль

но
й 

и 
за

ко
но

да
те

ль
но

й 
вл

ас
- 

ти
, 

су
де

бн
ы

х 
и 

пр
ав

оо
хр

ан
и-

 
те

ль
ны

х 
ор

га
но

в,
 

ру
ко

во
ди

те
ле

й 
ор

га
но

в 
уп

ра
вл

ен
ия

 
об

ра
зо

ва
-  

ни
я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

, 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ки

е 
ор

га
ны

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия
, 

им
ею

щ
ие

 в
 п

од
чи

не
ни

и 
уч

ре
ж

де
-

ни
я 

об
ра

зо
ва

ни
я

—
И

нф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

об
у-

ча
ю

щ
их

ся
 

и 
пе

да
го

ги
-

че
ск

их
 

ра
бо

тн
ик

ов
 

по
 

ак
ту

ал
ьн

ы
м

 
во

пр
ос

ам
 

ж
из

ни
 

ст
ра

ны
 

и 
об

щ
е -

ст
ва

, 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 с
и-

ст
ем

ы
 «

об
ра

тн
ой

 с
вя

зи
»

9.
 

О
ка

за
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

он
но

й  
и 

м
ет

од
ич

ес
ко

й 
по

дд
ер

ж
ки

 п
ер

-
ви

чн
ы

м
 о

рг
ан

из
ац

ия
м

 О
О

 «
БР

СМ
»,

 
О

О
 «

БР
П

О
»,

 п
ро

ф
со

ю
зн

ой
 о

рг
ан

и-
за

ци
и 

уч
ащ

их
ся

 и
 с

ту
де

нт
ов

, д
ру

-
ги

м
 

м
ол

од
еж

ны
м

 
об

щ
ес

тв
ен

ны
м

 
об

ъе
ди

не
ни

ям
 

по
зи

ти
вн

ой
 

на
-

пр
ав

ле
нн

ос
ти

 в
 у

чр
еж

де
ни

ях
 о

б-
ра

зо
ва

ни
я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
- 

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
чи

ва
ю

-
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
и-

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 

О
О

 «
БР

СМ
»,

 Ф
П

Б

—
Эф

ф
ек

ти
вн

ая
 р

аб
от

а 
м

о-
ло

де
ж

ны
х о

бщ
ес

тв
ен

ны
х 

об
ъе

ди
не

ни
й,

 
об

уч
ен

ие
 

м
ол

од
еж

ны
х 

ли
де

ро
в  

в 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 о

бр
аз

о-
ва

ни
я

П
ро

до
лж

ен
ие
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1
2

3
4

5
10
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Со

де
йс

тв
ие

 р
аз

ви
ти

ю
 д

ет
ск

ог
о  

и 
м

ол
од

еж
но

го
 

пр
ав

оо
хр

ан
ит

ел
ь -

 
но

го
 д

ви
ж

ен
ия

, о
пт

им
из

ац
ия

 р
аб

о-
 

ты
 д

об
ро

во
ль

ны
х д

ру
ж

ин
 в

 о
бщ

еж
и-

 
ти

ях
, в

 у
чр

еж
де

ни
ях

, о
бе

сп
еч

ив
аю

-
щ

их
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
иа

ль
-

но
го

 и
 в

ы
сш

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

20
06

—
 

20
10

 гг
.

Уч
ре

ж
де

ни
я,

 о
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
о-

лу
че

ни
е 

ср
ед

не
го

 
сп

ец
иа

ль
но

го
 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 

об
ли

с-
по

лк
ом

ы
 и

 М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

, 
О

О
 

«Б
РС

М
»

В 
пр

ед
ел

ах
  

ср
ед

ст
в 

м
ес

т-
ны

х 
бю

дж
е-

 
то

в,
 с

об
ст

ве
н-

ны
х 

ср
ед

ст
в 

О
О

 «
БР

СМ
»

А
кт

ив
но

е 
уч

ас
ти

е 
об

у ч
а-

 
ю

щ
их

ся
 в

 д
ет

ск
ом

 и
 м

о-
 

ло
де

ж
но

м
 п

ра
во

ох
ра

ни
-

те
ль

но
м

 д
ви

ж
ен

ии

11
. П

ро
ве

де
ни

е 
в 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 о
б-

ра
зо

ва
ни

я 
м

ер
оп

ри
ят

ий
, 

на
пр

ав
-

ле
нн

ы
х 

на
 

во
сп

ит
ан

ие
 

ку
ль

ту
ры

 
м

ир
а,

 у
м

ен
ия

 ж
ит

ь 
в 

по
ли

ку
ль

ту
р-

но
м

 м
ир

е

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
- 

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
чи

ва
ю

-
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
и-

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

м
ес

т-
ны

х 
бю

дж
ет

ов

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 п

оз
ит

ив
-

но
го

 о
тн

ош
ен

ия
 к

 п
ре

д-
ст

ав
ит

ел
ям

 
ра

зл
ич

ны
х 

ра
с 

и 
ку

ль
ту

р,
 н

ей
тр

ал
и-

за
ци

я 
пр

оя
вл

ен
ий

 
эк

с-
тр

ем
из

м
а 

на
 р

ас
ов

ой
 и

 
на

ци
он

ал
ьн

ой
 п

оч
ве

12
. 

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ог

о 
по

те
нц

иа
ла

 
ш

ес
то

го
 

ш
ко

ль
но

го
 

дн
я,

 п
ро

ве
де

ни
е 

те
м

ат
ич

ес
ки

х 
су

б-
бо

т:
 

ф
ол

ьк
ло

рн
ой

, 
те

ат
ра

ль
но

й,
 

сп
ор

ти
вн

ой
, и

гр
ов

ой
 и

 д
р.

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
с-

по
лк

ом
В 

пр
ед

ел
ах

 
ср

ед
ст

в 
м

ес
т-

ны
х 

бю
дж

ет
ов

О
рг

ан
из

ов
ан

ны
й 

до
су

г 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

с 
уч

ет
ом

 
их

 
ин

те
ре

со
в 

и 
ск

ло
н-

но
ст

ей

13
. 

П
ро

ве
де

ни
е 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ко
го

 
ко

нк
ур

са
 н

а 
лу

чш
ий

 п
ро

ек
т 

по
 о

р-
га

ни
за

ци
и 

ш
ес

то
го

 ш
ко

ль
но

го
 д

ня

20
07

 г.
М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е,
 

об
ли

сп
ол

ко
м

ы
  

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
ко

м
, 

А
Л

О
, 

Н
а-

ци
он

ал
ьн

ы
й 

де
тс

ки
й 

оз
до

ро
ви

-
те

ль
ны

й 
ла

ге
рь

 «
Зу

бр
ен

ок
» 

(д
а-

 
ле

е 
—

 Н
Д

О
Л

 «
Зу

бр
ен

ок
»)

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

о-
го

 б
ю

дж
ет

а

Со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
фо

рм
  

и 
м

ет
од

ов
 о

рг
ан

из
ац

ии
 

ш
ес

то
го

 ш
ко

ль
но

го
 д

ня
, 

пр
оп

аг
ан

да
 

пе
ре

до
во

го
 

пе
да

го
ги

че
ск

ог
о 

оп
ы

та
14

. 
Со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
е 

ф
ор

м
  

и 
м

ет
од

ов
 в

ос
пи

та
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

  
в 

уч
ен

ич
ес

ки
х,

 с
ту

де
нч

ес
ки

х 
и 

м
а-

ло
се

м
ей

ны
х 

об
щ

еж
ит

ия
х 

уч
ре

ж
де

-
ни

я 
об

ра
зо

ва
ни

я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
- 

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
чи

ва
ю

-
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
и-

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

—
Си

ст
ем

а 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 с
 у

че
то

м
 р

еж
им

а 
уч

еб
ы

, 
тр

уд
а 

и 
от

ды
ха

 
пр

ож
ив

аю
щ

их
 

в 
об

щ
е-

ж
ит

ия
х

П
ро

до
лж

ен
ие
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Ра

зр
аб

от
ка

 
и 

вн
ед

ре
ни

е  
в 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 с
ис

те
-

м
ы

 м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
о 

из
уч

ен
ию

 и
з -

би
ра

те
ль

но
го

 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь,

 а
кт

уа
ль

ны
х 

во
пр

ос
ов

 п
ра

кт
ик

и 
из

би
ра

те
ль

ны
х 

ка
м

па
ни

й,
 

пр
ов

ед
ен

ия
 

вы
бо

ро
в  

в 
Ре

сп
уб

ли
ке

 Б
ел

ар
ус

ь

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

о-
го

 
и 

м
ес

тн
ы

х 
бю

 дж
ет

ов

М
ер

оп
ри

ят
ия

 п
о 

из
уч

е -
 

ни
ю

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

за
 - 

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 

Ре
сп

уб
 - 

ли
ки

 Б
ел

ар
ус

ь,
 а

кт
уа

ль
-

ны
х 

во
пр

ос
ов

 п
ра

кт
ик

и   
из

би
ра

те
ль

ны
х 

ка
м

па
ни

й,
  

пр
ов

ед
ен

ия
 

вы
бо

ро
в  

в 
Ре

сп
уб

ли
ке

 Б
ел

ар
ус

ь
Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 э
ко

ло
ги

че
ск

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

, к
ул

ьт
ур

ы
 б

ез
оп

ас
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
т

и 
и 

зд
ор

ов
ог

о 
об

ра
за

 ж
из

ни
16

. Ш
ир

ок
ое

 п
ри

м
ен

ен
ие

 в
 у

чр
еж

-
де

ни
ях

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 ф
ор

м
 и

 м
ет

о-
 

до
в 

эк
ол

ог
ич

ес
ко

го
 в

ос
пи

та
ни

я,
 н

а-
 

пр
ав

ле
нн

ы
х 

на
 п

ри
об

щ
ен

ие
 к

 э
ко

-
ло

ги
че

ск
им

 ц
ен

но
ст

ям
, ф

ор
м

ир
ов

а-
ни

е 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
го

 м
ир

ов
оз

зр
ен

ия
 

и 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

, 
в 

то
м

 
чи

сл
е:

 
пр

ов
ед

ен
ие

 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
х 

иг
р,

 
ко

нк
ур

со
в,

 в
ик

то
ри

н,
 т

ур
ни

ро
в;

пр
ов

ед
ен

ие
 э

ко
ло

ги
че

ск
их

 с
ле

то
в;

ор
га

ни
за

ци
я 

эк
ов

ид
ео

са
ло

но
в,

 э
ко

-  
го

ст
ин

ны
х;

пр
ов

ед
ен

ие
 к

он
ку

рс
ов

 э
ко

ло
ги

че
-

ск
их

 п
ро

ек
то

в;
 

пр
ов

ед
ен

ие
 э

кс
ку

рс
ий

, э
ко

ло
ги

че
-

ск
их

 а
кц

ий
;

пр
ов

ед
ен

ие
 л

ет
ни

х 
эк

ош
ко

л;
 п

ро
-

ф
ил

ьн
ы

х 
ла

ге
ре

й,
 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

х 
см

ен

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
чи

ва
ю

 - 
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
и-

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

ог
о  

и 
м

ес
тн

ы
х 

бю
-

дж
ет

ов
, 

вн
е -

б
ю

д
ж

е
тн

ы
е 

ис
 то

чн
ик

и

Си
ст

ем
а 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
  

ос
но

в 
эк

ол
ог

ич
ес

ко
й 

ку
ль

 ту
ры

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

и 
ра

бо
тн

ик
ов

 у
чр

еж
де

-
ни

й 
об

ра
зо

ва
ни

я

П
ро

до
лж

ен
ие
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П

ро
ве

де
ни

е 
сп

ор
ти

вн
о-

м
ас

-
со

вы
х 

и 
ф

из
ку

ль
ту

рн
о-

оз
до

ро
ви

-
те

ль
ны

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 с

 у
ча

щ
им

ис
я  

и 
ст

уд
ен

та
м

и,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
: 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ко
й 

сп
ар

та
ки

ад
ы

 
ш

ко
ль

ни
ко

в;
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ко

й 
сп

ар
та

ки
ад

ы
 у

ча
-

щ
ей

ся
 м

ол
од

еж
и;

 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ко

й 
ун

ив
ер

си
ад

ы
 

ср
ед

и 
ст

уд
ен

то
в;

 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ко

го
 

см
от

ра
 

ур
ов

-
ня

 
ф

из
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ле

нн
ос

ти
  

в 
пр

ог
ра

м
м

е 
ф

из
ку

ль
ту

рн
о-

сп
ор

-
ти

вн
ог

о 
дв

иж
ен

ия
 

«О
ли

м
пи

йс
ки

е 
на

де
ж

ды
 Б

ел
ар

ус
и»

;
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ки

х 
со

ре
вн

ов
ан

ий
  

по
 п

од
ви

ж
ны

м
 и

гр
ам

 «
Ва

с 
вы

зы
ва

-
ет

 С
по

рт
ла

нд
ия

!»
;

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
х 

со
ре

вн
ов

ан
ий

 
ср

ед
и 

де
те

й-
си

ро
т 

и 
де

те
й,

 о
ст

ав
-

ш
их

ся
 б

ез
 п

оп
еч

ен
ия

 р
од

ит
ел

ей
;

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ко
й 

сп
ар

та
ки

ад
ы

 п
о 

зи
м

не
м

у 
и 

ле
тн

ем
у 

м
но

го
бо

рь
ю

 
ср

ед
и 

до
пр

из
ы

вн
ой

 и
 п

ри
зы

вн
ой

 
м

ол
од

еж
и 

«З
ащ

ит
ни

к 
О

те
че

ст
ва

»

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
М

ин
ис

те
рс

тв
о 

сп
ор

та
 и

 т
ур

из
м

а 
Ре

сп
уб

ли
ки

 Б
е -

 
ла

ру
сь

, 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 и
 М

ин
го

р-
ис

по
лк

ом
, 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 
об

ес
пе

-
чи

ва
ю

щ
ие

 
по

лу
че

ни
е 

ср
ед

не
го

 
сп

ец
иа

ль
но

го
 и

 в
ы

сш
ег

о 
об

ра
зо

-
ва

ни
я

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

о-
го

 
и 

м
ес

тн
ы

х 
бю

дж
ет

ов

Ук
ре

пл
ен

ие
 

зд
ор

ов
ья

 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

ф
ор

м
ир

о-
ва

ни
е 

ст
ер

ео
ти

по
в 

зд
о-

 
ро

во
го

 п
ов

ед
ен

ия
 и

 а
к-

ти
вн

ог
о 

об
ра

за
 ж

из
ни

18
. 

П
ро

ве
де

ни
е 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ко
й 

ак
ци

и 
«З

до
ро

вы
й 

я 
—

 
зд

ор
ов

ая
 

ст
ра

на
»

20
07

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
М

ин
ис

те
рс

тв
о 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я 

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

е-
ла

ру
сь

, 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 и
 М

ин
го

р-
ис

по
лк

ом

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

пу
бл

ик
ан

ск
ог

о 
и 

ме
ст

ны
х 

бю
-

дж
ет

ов

Си
ст

ем
а 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

 у
кр

еп
ле

ни
ю

 з
до

ро
вь

я 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

пр
оп

аг
ан

-
де

 
зд

ор
ов

ог
о 

об
ра

за
 

ж
из

 ни

П
ро

до
лж

ен
ие
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1
2

3
4

5
19

. П
ро

ве
де

ни
е 

в 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 о

б-
 

ра
зо

ва
ни

я 
м

ер
оп

ри
ят

ий
, 

на
пр

ав
- 

ле
нн

ы
х 

на
 п

ре
ду

пр
еж

де
ни

е 
и 

ис
ко

-
ре

не
ни

е 
вр

ед
ны

х з
ав

ис
им

ос
те

й 
ср

е -
 

ди
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 и
 р

аб
от

ни
ко

в 
уч

- 
ре

ж
де

ни
й 

об
ра

зо
ва

ни
я,

 ф
ор

м
ир

о-
ва

ни
е 

ус
та

но
во

к 
са

м
ос

ох
ра

ни
те

ль
 -  

но
го

 п
ов

ед
ен

ия
, с

ох
ра

не
ни

я 
и 

ул
уч

-
ш

ен
ия

 р
еп

ро
ду

кт
ив

но
го

 з
до

ро
вь

я,
 

пр
оф

ил
ак

ти
ку

 тр
ав

м
ат

из
м

а 
и 

от
ра

в -
ле

ни
й

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

, О
О

 «
БР

СМ
»,

 Ф
П

Б
В 

пр
ед

ел
ах

 
ср

ед
ст

в 
м

ес
т-

ны
х 

бю
дж

е-
 

то
в,

 с
об

ст
ве

н-
ны

х 
ср

ед
ст

в 
О

О
 «

БР
СМ

»

Ук
ре

пл
ен

ие
 

зд
ор

ов
ья

 
об

у ч
аю

щ
их

ся
 

и 
ра

бо
т -

ни
ко

в 
уч

ре
ж

де
ни

й 
об

ра
-

зо
ва

ни
я,

 
пр

оф
ил

ак
ти

ка
 

вр
ед

ны
х 

за
ви

си
м

ос
те

й,
 

за
кр

еп
ле

ни
е 

це
нн

ос
тн

ы
х 

ус
та

но
во

к 
на

 з
до

ро
вы

й 
об

ра
з 

ж
из

ни
 и

 п
ре

дс
та

в -
ле

ни
й 

о 
бе

зо
па

сн
ом

 п
о-

ве
де

ни
и

20
. П

ро
ве

де
ни

е 
пр

оф
ил

ьн
ы

х 
см

ен
, 

ак
ци

й,
 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 
со

хр
а -

не
ни

е 
и 

ук
ре

пл
ен

ие
 

зд
ор

ов
ья

 
уч

ащ
ей

ся
 м

ол
од

еж
и 

в 
оз

до
ро

ви
-

те
ль

ны
х 

ла
ге

ря
х

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

, 
Н

Д
О

Л 
«З

уб
ре

но
к»

, 
М

ин
об

ра
-

зо
ва

ни
е

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

о-
го

 
и 

м
ес

тн
ы

х 
бю

дж
ет

ов

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 у 

об
уч

аю
-

щ
их

ся
 з

на
ни

й 
о 

сп
ос

об
ах

 
хр

ан
ен

ия
 и

 у
кр

еп
ле

ни
я 

зд
ор

ов
ья

21
. 

П
ро

ве
де

ни
е 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

х  
и 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
х 

сп
ар

та
ки

ад
, 

ко
нк

ур
со

в,
 с

ле
то

в 
ср

ед
и 

уч
ащ

их
ся

 
пр

оф
ил

ьн
ы

х 
кл

ас
со

в 
по

 с
пе

ци
ал

ь -
но

ст
и 

«П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

и 
ли

кв
и-

да
ци

я 
чр

ез
вы

ча
йн

ы
х 

си
ту

ац
ий

»

Еж
ег

од
но

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-  

ко
м

, 
М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е,
 М

ин
ис

те
р-

ст
во

 
по

 
чр

ез
вы

ча
йн

ы
м

 
си

ту
ац

и-
 

ям
 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

Бе
ла

ру
сь

 
(д

а-
 

ле
е 

—
 М

ЧС
)

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

о-
го

 
и 

м
ес

тн
ы

х 
бю

дж
ет

ов

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 у

 о
бу

ча
-

ю
щ

их
ся

 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

о 
пр

ав
ил

ах
 б

ез
оп

ас
но

й 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
 д

ей
-  

ст
ви

й 
в 

ус
ло

ви
ях

 ч
ре

з-
 

вы
ча

йн
ы

х 
си

ту
ац

ий
22

. 
Со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
е 

си
ст

ем
ы

 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 
уч

ре
ж

де
-

ни
й 

об
ра

зо
ва

ни
я п

о 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ию

 
оп

ы
та

 
бе

зо
па

сн
ой

 
ж

из
не

де
ят

ел
ь -

но
ст

и 
об

уч
аю

щ
их

ся
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
:

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
М

ЧС
, 

Н
И

О
,  

А
П

О
, Р

И
П

О
, Р

И
ВШ

, о
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
ко

м
, 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

д -
не

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

-
ра

зо
ва

ни
я

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

о-
го

 
и 

м
ес

тн
ы

х 
бю

дж
ет

ов

Си
ст

ем
а 

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 у

чр
еж

де
ни

й 
об

-
ра

зо
ва

ни
я 

по
 ф

ор
м

ир
о-

ва
ни

ю
 о

пы
та

 б
ез

оп
ас

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 о

бу
-

ча
ю

щ
их

ся

П
ро

до
лж

ен
ие
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1
2

3
4

5
ра

зр
аб

от
ка

 ф
ор

м
 и

 м
ет

од
ов

 в
не

-
кл

ас
сн

ой
 

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

по
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ию

 о
пы

та
 б

ез
оп

ас
-

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
;

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

у 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

ос
но

в 
ку

ль
ту

ры
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

ж
из

-
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
в 

пр
оц

ес
се

 
пр

о-
ве

де
ни

я 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

  
в 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 о
бр

аз
ов

ан
ия

23
. 

Со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
ра

бо
ты

 
кл

уб
ов

 (
кр

уж
ко

в,
 о

бъ
ед

ин
ен

ий
 п

о 
ин

те
ре

са
м

) 
ю

ны
х 

сп
ас

ат
ел

ей
-п

о-
ж

ар
ны

х,
 

пр
оф

ил
ьн

ы
х 

кл
ас

со
в 

по
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 
«П

ре
ду

пр
еж

де
ни

е 
и 

ли
кв

ид
ац

ия
 

чр
ез

вы
ча

йн
ы

х 
си

-
ту

ац
ий

» 
с 

це
ль

ю
 и

зу
че

ни
я 

пр
ав

ил
 

до
ро

ж
но

го
 

дв
иж

ен
ия

, 
по

ж
ар

но
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

, 
бе

зо
па

сн
ой

 ж
из

не
-

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
 д

ей
ст

ви
й 

в 
ус

ло
ви

-
ях

 ч
ре

зв
ы

ча
йн

ы
х 

си
ту

ац
ий

П
ос

то
ян

но
О

бл
ис

по
лк

ом
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

-
ко

м
, М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е,
 М

ЧС
—

Си
ст

ем
а 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
кл

уб
ов

, 
кр

уж
ко

в 
ю

ны
х 

сп
ас

ат
ел

ей
-п

ож
ар

н
ы

х,
 

пр
оф

ил
ьн

ы
х 

кл
ас

со
в

24
. 

П
ро

ве
де

ни
е 

ре
сп

уб
ли

ка
нс

ко
го

 
сл

ет
а 

ю
ны

х 
сп

ас
ат

ел
ей

-п
ож

ар
ны

х
Еж

ег
од

но
М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е,
 М

ЧС
, о

бл
ис

по
л-

ко
м

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
ко

м
, 

Н
Д

О
Л 

«З
уб

ре
но

к»

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

о-
го

 б
ю

дж
ет

а

П
ро

па
га

нд
а и

зу
че

ни
я п

ра
-  

ви
л 

бе
зо

па
сн

ой
 

ж
из

не
-

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 и
 д

ей
ст

ви
й 

в 
ус

ло
ви

ях
 

чр
ез

вы
ча

й-
ны

х 
си

ту
ац

ий
Во

сп
ит

ан
ие

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
а-

т
ру

ж
ен

ик
а

25
. 

Со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
пр

оф
ор

и-
ен

та
ци

он
но

й 
ра

бо
ты

 в
 у

чр
еж

де
ни

-
ях

 о
бр

аз
ов

ан
ия

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

, Р
И

П
О

, А
П

О
—

Ус
та

но
вк

а 
на

 п
ол

уч
ен

ие
 

пр
оф

ес
си

иП
ро

до
лж

ен
ие
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26
. П

од
го

то
вк

а 
м

ет
од

ик
 п

о 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

пр
оф

ор
ие

нт
ац

ио
нн

ой
 

ди
а-

гн
ос

ти
ки

20
06

—
 

20
10

 гг
.

РИ
П

О
, А

П
О

, Н
И

О
—

Зн
ан

ие
 в

оз
м

ож
ны

х 
пу

те
й 

по
лу

че
ни

я 
из

бр
ан

но
й 

пр
оф

ес
си

и
27

. 
П

ро
ве

де
ни

е 
в 

уч
ре

ж
де

ни
-

ях
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
их

 
по

лу
че

ни
е 

об
щ

ег
о 

ср
ед

не
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я,
  

Д
ня

 
пр

оф
ор

ие
нт

ац
ии

, 
в 

уч
ре

ж
- 

де
ни

ях
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
их

 
по

лу
- 

че
ни

е 
вы

сш
ег

о,
 

ср
ед

не
го

 
сп

е-
ци

ал
ьн

ог
о 

и 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

о-
 

те
хн

ич
ес

ко
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 

—
  

Д
ня

 
пр

оф
ес

си
и,

 
Д

ня
 

сп
ец

иа
ль

-
но

ст
и

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 и

 М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

ие
 п

о-
лу

че
ни

е 
ср

ед
не

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

—
Н

ал
ич

ие
 у

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

ум
ен

ий
 и

 н
ав

ы
ко

в,
 с

оо
т -

ве
тс

тв
ую

щ
их

 и
х 

пр
оф

ес
-

си
он

ал
ьн

ой
 о

ри
ен

та
ци

и

28
. 

О
рг

ан
из

ац
ия

 
и 

пр
ов

ед
ен

ие
  

в 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 т

ру
-

до
вы

х,
 с

по
рт

ив
ны

х,
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
х 

ак
ци

й 
со

вм
ес

тн
о 

с 
тр

уд
ов

ы
м

и 
ко

л -
ле

кт
ив

ам
и 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

и 
ор

га
ни

-
за

ци
й 

ре
ги

он
а

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

—
Уч

ас
ти

е 
об

уч
аю

щ
их

ся
  

и 
пе

да
го

ги
че

ск
их

 р
аб

от
-

ни
ко

в 
в 

тр
уд

ов
ы

х,
 с

по
р-

ти
вн

ы
х,

 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

ак
ци

ях
 с

ов
м

ес
тн

о 
с 

тр
у -

до
вы

м
и 

ко
лл

ек
ти

ва
м

и 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
и 

ор
га

ни
-

за
ци

й 
ре

ги
он

а
29

. Р
аз

ви
ти

е 
се

ти
 к

ру
ж

ко
в,

 к
лу

бо
в,

 
об

ъе
ди

не
ни

й 
по

 и
нт

ер
ес

ам
, 

сп
о -

со
бс

тв
ую

щ
их

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

ор
ие

нт
ац

ии
 у

ча
щ

их
ся

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

м
ес

т-
ны

х 
бю

дж
ет

ов

Н
ал

ич
ие

 у
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 
пе

рв
он

ач
ал

ьн
ы

х 
ум

ен
ий

 
и 

на
вы

ко
в,

 с
оо

тв
ет

ст
ву

-
ю

щ
их

 и
х 

пр
оф

ес
си

он
ал

ь-
но

й 
ор

ие
нт

ац
ии

П
ро

до
лж

ен
ие
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30

. С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

в 
уч

ре
ж

де
-

ни
ях

, 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

их
 п

ол
уч

ен
ие

 
ср

ед
не

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

по
 ф

ор
-

м
ир

ов
ан

ию
 с

ту
де

нч
ес

ки
х 

от
ря

до
в;

  
ок

аз
ан

ие
 

им
 

ор
га

ни
за

ци
он

но
й  

и 
м

ет
од

ич
ес

ко
й 

по
м

ощ
и

П
ос

то
ян

но
Уч

ре
ж

де
ни

я,
 о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

ие
 п

о-
лу

че
ни

е 
ср

ед
не

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 М

ин
об

ра
-

зо
ва

ни
е,

 О
О

 «
БР

СМ
»,

 Ф
П

Б

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

ог
о  

и 
м

ес
тн

ы
х 

бю
- 

дж
ет

ов
, с

об
ст

- 
ве

нн
ы

х 
ср

ед
ст

в  
О

О
 «

БР
СМ

»

Са
м

ор
еа

ли
за

ци
я 

уч
а-

щ
их

ся
 и

 с
ту

де
нт

ов
 в

 о
б -

 
щ

ес
тв

ен
но

 п
ол

ез
но

й 
де

я -
 

те
ль

но
ст

и,
 пр

ио
бр

ет
ен

ие
  

ум
ен

ий
 и

 н
ав

ы
ко

в 
тр

уд
о -

во
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

31
. 

П
ри

вл
еч

ен
ие

 
об

уч
аю

щ
их

ся
  

к 
уч

ас
ти

ю
 в

 с
уб

бо
тн

ик
ах

 и
 д

ру
ги

х 
м

ер
оп

ри
ят

ия
х 

по
 б

ла
го

ус
тр

ой
ст

ву
 

и 
оз

ел
ен

ен
ию

 н
ас

ел
ен

ны
х 

пу
нк

то
в,

 
пр

ир
од

ны
х 

и 
ку

ль
ту

рн
о-

ис
то

ри
че

-
ск

их
 о

бъ
ек

то
в

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

, О
О

 «
БР

СМ
»

Уч
ас

ти
е 

об
уч

аю
щ

их
ся

  
в 

об
щ

ес
тв

ен
но

 п
ол

ез
но

й  
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 п

о 
бл

аг
о-

ус
тр

ой
ст

ву
 с

во
ег

о 
на

се
 -  

ле
нн

ог
о 

пу
нк

та
, 

м
ик

ро
-

ра
йо

на
32

. П
ро

ве
де

ни
е 

ко
нк

ур
со

в 
пр

оф
ес

-
си

он
ал

ьн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а 
в 

уч
ре

ж
де

-
ни

ях
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
их

 п
ол

уч
ен

ие
 

пр
о

ф
ес

си
о

на
ль

но
-т

ех
ни

че
ск

о
го

  
об

 ра
зо

ва
ни

я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

, Р
И

П
О

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

ог
о  

и 
м

ес
тн

ы
х 

бю
-

дж
ет

ов

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
пр

ес
ти

ж
а 

вы
бр

ан
но

й 
пр

оф
ес

си
и,

 
са

м
ор

еа
ли

за
ци

я 
об

уч
а -

ю
щ

их
ся

Во
сп

ит
ан

ие
 о

т
ве

т
ст

ве
нн

ог
о 

се
м

ья
ни

на
33

. П
ро

ве
де

ни
е 

в 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 о

б-
ра

зо
ва

ни
я 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
о-

пр
о-

св
ет

ит
ел

ьс
ки

х 
и 

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ы
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
о 

по
вы

ш
ен

ию
 п

ре
-

ст
иж

а 
се

м
ьи

, ф
ор

м
ир

ов
ан

ию
 о

тв
ет

-
ст

ве
нн

ог
о 

м
ат

ер
ин

ст
ва

 и
 о

тц
ов

ст
ва

, 
эт

ик
е 

и 
пс

их
ол

ог
ии

 с
ем

ей
ны

х 
от

-
но

ш
ен

ий
, 

ис
кл

ю
че

ни
ю

 
на

си
ли

я  
в 

се
м

ей
но

-б
ы

то
во

й 
сф

ер
е

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

, М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

ог
о  

и 
м

ес
тн

ы
х 

бю
-

дж
ет

ов

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
ст

ат
ус

а 
се

-
м

ьи
 

ср
ед

и 
м

ол
од

еж
и,

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 
си

ст
ем

ы
 

це
нн

ос
те

й,
 

ор
ие

нт
ир

о -
ва

нн
ы

х 
на

 
ос

оз
на

нн
ое

 
ро

ди
те

ль
ст

воП
ро

до
лж

ен
ие
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34
. 

П
ро

до
лж

ен
ие

 
в 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
ра

бо
ты

 п
о 

из
уч

ен
ию

 
ис

то
ри

и 
се

м
ей

, 
со

зд
ан

ию
 

се
м

ей
-

ны
х 

ле
то

пи
се

й,
 о

ф
ор

м
ле

ни
ю

 ф
от

о-
ал

ьб
ом

ов
, с

ем
ей

ны
х 

га
зе

т 
и 

т. 
д.

20
06

– 
20

10
 гг

.
О

бл
ис

по
лк

ом
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

-
ко

м
, М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е
—

Зн
ан

ие
 

об
уч

аю
щ

им
ис

я 
св

о е
й 

ро
до

сл
ов

но
й,

 т
ра

-
ди

ци
он

ны
х 

се
м

ей
ны

х 
це

н н
ос

те
й

35
. 

Со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
ра

бо
ты

 
кл

уб
ов

 м
ол

од
ой

 с
ем

ьи
 в

 у
чр

еж
де

-
ни

ях
, 

об
ес

пе
чи

ва
ю

щ
их

 п
ол

уч
ен

ие
 

вы
сш

ег
о 

и 
ср

ед
не

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

П
ос

то
ян

но
М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е,
 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 в
ы

с -
ш

ег
о 

и 
ср

ед
не

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

я

—
Си

ст
ем

а 
пс

их
ол

ог
о-

пе
-

да
го

ги
че

ск
ой

 
по

дд
ер

ж
-  

ки
 м

ол
од

ы
х 

се
м

ей

36
. П

ро
ве

де
ни

е 
м

ер
оп

ри
ят

ий
, п

ри
-

ур
оч

ен
ны

х 
ко

 Д
ню

 с
ем

ьи
 (

15
.0

5)
, 

Н
ед

ел
е 

м
ат

ер
и 

(1
4.

10
)

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

ог
о  

и 
м

ес
тн

ы
х 

бю
-

дж
ет

ов

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
ст

ат
ус

а 
се

-
м

ьи
, о

со
зн

ан
ие

 ц
ен

но
ст

и 
м

ат
ер

ин
ст

ва

37
. 

П
ро

па
га

нд
а 

об
ра

зц
ов

 
по

зи
-

ти
вн

ог
о 

се
м

ей
но

го
 

во
сп

ит
ан

ия
  

в 
м

но
го

де
тн

ы
х,

 п
ри

ем
ны

х 
се

м
ья

х,
  

а 
та

кж
е 

в 
се

м
ья

х,
 в

ос
пи

та
вш

их
 г

о-
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

де
ят

ел
ей

 и
 и

зв
ес

т -
ны

х 
лю

де
й 

ст
ра

ны

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
Н

И
О

, 
РИ

П
О

, 
А

ЛО
, Р

И
ВШ

, о
бл

ис
по

лк
ом

ы
 и

 М
ин

-
го

ри
сп

ол
ко

м

—
О

бр
аз

цы
 

по
зи

ти
вн

ог
о 

се
м

ей
но

го
 

во
сп

ит
ан

ия
, 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

от
ве

тс
т-

ве
нн

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
в 

се
-

м
ье

38
. О

рг
ан

из
ац

ия
 в

ст
ре

ч 
ру

ко
во

ди
-

те
ле

й 
ор

га
но

в 
уп

ра
вл

ен
ия

 
об

ра
-

зо
ва

ни
ем

 с
 с

ем
ья

м
и,

 п
ри

ня
вш

им
и 

де
те

й 
на

 в
ос

пи
та

ни
е

Еж
ег

од
но

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
-

ко
м

—
П

си
хо

ло
ги

че
ск

ая
 

го
то

в-
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 к
 в

ы
- 

по
лн

ен
ию

 
ф

ун
кц

ии
 

се
-

м
ья

ни
на

, 
ор

ие
нт

ац
ия

  
на

 п
ар

тн
ер

ск
ие

 в
за

им
о-

от
но

ш
ен

ия
 в

 с
ем

ье

П
ро

до
лж

ен
ие
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39

. 
П

ро
ве

де
ни

е 
м

ер
оп

ри
ят

ий
, 

на
-

пр
ав

ле
нн

ы
х 

на
 

во
сп

ит
ан

ие
 

це
н-

но
ст

но
го

 о
тн

ош
ен

ия
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 
к 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ям
 

об
ои

х 
по

ло
в,

 
пр

ео
до

ле
ни

е 
ге

нд
ер

ны
х 

ст
ер

ео
ти

-
по

в 
и 

ди
ск

ри
м

ин
ац

ии
 п

о 
по

ло
во

м
у 

пр
из

на
ку

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
- 

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
чи

ва
ю

-
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
и-

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

В 
пр

ед
ел

ах
 

ср
ед

ст
в 

ре
с-

 
пу

бл
ик

ан
ск

ог
о  

и 
м

ес
тн

ы
х 

бю
-

дж
ет

ов

П
ов

ы
ш

ен
ие

 у
ро

вн
я 

ге
н-

де
рн

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

 о
бу

ча
-

ю
щ

их
ся

II.
 С

оц
иа

ль
но

-п
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

за
щ

ит
а 

и 
пс

их
ол

ог
ич

ес
ка

я 
по

дд
ер

ж
ка

 д
ет

ей
 и

 у
ча

щ
ей

ся
 м

ол
од

еж
и

40
. С

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

е 
де

ят
ел

ьн
о-

ст
и 

пе
да

го
ги

че
ск

их
 р

аб
от

ни
ко

в 
со

-
ци

ал
ьн

о-
пе

да
го

ги
че

ск
их

 
це

нт
ро

в  
и 

ор
га

но
в 

ох
ра

ны
 д

ет
ст

ва
 п

о 
за

-
щ

ит
е 

пр
ав

 и
 з

ак
он

ны
х 

ин
те

ре
со

в 
де

те
й 

и 
уч

ащ
ей

ся
 м

ол
од

еж
и

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

—
Си

ст
ем

а 
ра

бо
ты

 п
о 

пс
и-

хо
ло

ги
че

ск
ой

 
по

дд
ер

ж
-

ке
 и

 с
оц

иа
ль

но
й 

за
щ

ит
е 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
и 

во
сп

и -
та

нн
ик

ов

41
. 

Со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
ра

бо
ты

 
ор

га
но

в 
ох

ра
ны

 д
ет

ст
ва

 п
о 

св
ое

-
вр

ем
ен

но
м

у 
вы

яв
ле

ни
ю

 и
 р

еа
би

 -  
ли

та
ци

и 
се

м
ей

, н
ах

од
ящ

их
ся

 в
 с

о -
 

ци
ал

ьн
о 

оп
ас

но
м

 п
ол

ож
ен

ии
; п

ро
-

ф
ил

ак
ти

ка
 

де
тс

ко
й 

бе
сп

ри
зо

рн
о-

ст
и,

 б
ез

на
дз

ор
но

ст
и,

 с
оц

иа
ль

но
го

 
си

ро
тс

тв
а,

 п
ра

во
на

ру
ш

ен
ий

 н
ес

о -
ве

рш
ен

но
ле

тн
их

; 
со

ци
ал

ьн
о-

пе
да

-
го

ги
че

ск
ая

 п
од

де
рж

ка
 д

ет
ей

-с
ир

от
, 

де
те

й,
 о

ст
ав

ш
их

ся
 б

ез
 п

оп
еч

ен
ия

 
ро

ди
те

ле
й,

 д
ет

ей
, п

ри
зн

ан
ны

х 
ну

ж
-

да
ю

щ
им

ис
я 

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
за

-
щ

ит
е

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

—
Св

ое
вр

ем
ен

но
е 

вы
яв

-
ле

ни
е 

де
те

й 
и 

се
м

ей
, н

а-
хо

дя
щ

их
ся

 в
 с

оц
иа

ль
но

 
оп

ас
но

м
 п

ол
ож

ен
ии

П
ро

до
лж

ен
ие
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42
. Р

аз
ра

бо
тк

а 
м

ет
од

ич
ес

ки
х 

ре
ко

-
м

ен
да

ци
й 

по
 о

рг
ан

из
ац

ии
 р

аб
от

ы
  

с 
се

м
ья

м
и,

 н
ах

од
ящ

им
ис

я 
в 

со
ци

-
ал

ьн
о 

оп
ас

но
м

 п
ол

ож
ен

ии
, и

 д
ет

ь-
м

и,
 п

ри
зн

ан
ны

м
и 

ну
ж

да
ю

щ
им

ис
я  

в 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
за

щ
ит

е

20
07

 г.
М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е,
 Н

И
О

, А
П

О
—

Си
ст

ем
а 

ф
ор

м
 и

 м
ет

од
ов

 
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

ой
 р

аб
о -

ты
 с

 н
еб

ла
го

по
лу

чн
ы

м
и 

се
м

ья
м

и 
и 

де
ть

м
и,

 п
ри

-
зн

ан
ны

м
и 

ну
ж

да
ю

щ
и-

м
ис

я 
в 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

за
щ

ит
е

43
. 

О
рг

ан
из

ац
ия

 и
нф

ор
м

ац
и о

нн
о-

пр
ос

ве
ти

те
ль

ск
ой

 р
аб

от
ы

 п
о 

пр
е -

до
тв

ра
щ

ен
ию

 
то

рг
ов

ли
 

лю
дь

м
и  

и 
пр

ос
ти

ту
ци

и,
 п

ро
ве

де
ни

е 
ко

н-
су

ль
та

ти
вн

о-
пс

их
ок

ор
ре

кц
ио

нн
ой

 
ра

бо
ты

 с
 л

иц
ам

и,
 п

од
ве

рг
ш

им
ис

я  
на

си
ли

ю
, с

та
вш

им
и 

ж
ер

тв
ам

и 
то

р-
го

вл
и 

лю
дь

м
и,

 
пр

ов
ед

ен
ие

 
ко

н-
 

су
ль

та
ци

й 
с 

ли
ца

м
и,

 в
ы

ез
ж

аю
щ

и-
м

и 
за

 р
уб

еж
 с

 ц
ел

ью
 т

ру
до

ус
тр

ой
-

ст
ва

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 М
ВД

, о
бл

ис
по

л-
ко

м
ы

 и
 М

ин
го

ри
сп

ол
ко

м
—

Зн
ан

ие
 

об
уч

аю
щ

им
ис

я,
 

их
 

ро
ди

те
ля

м
и 

ос
но

в 
бе

зо
па

сн
ог

о 
по

ве
де

ни
я 

и 
ад

ре
со

в 
сл

уж
б,

 о
ка

зы
-

ва
ю

щ
их

 
ко

нс
ул

ьт
ат

ив
- 

но
-п

си
хо

ко
рр

ек
ци

он
ну

ю
  

по
дд

ер
ж

ку
 

ли
ца

м
, 

по
д-

ве
рг

ш
им

ся
 н

ас
ил

ию

44
. О

рг
ан

из
ац

ия
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

де
я-

те
ль

но
ст

и 
пе

да
го

го
в-

пс
их

ол
ог

ов
 

уч
ре

ж
де

ни
й 

об
ра

зо
ва

ни
я:

по
 и

зу
че

ни
ю

 п
от

ен
ци

ал
ьн

ы
х 

во
з -

м
ож

но
ст

ей
, 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

ос
о -

 
бе

нн
ос

те
й 

и 
ск

ло
нн

ос
те

й 
во

сп
ит

ан
-

ни
ко

в 
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 с
 ц

ел
ью

 с
оз

-
да

ни
я 

ус
ло

ви
й 

дл
я 

са
м

оп
оз

на
ни

я  
и 

са
м

ор
ас

кр
ы

ти
я 

ли
чн

ос
ти

;

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
 - 

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
чи

ва
ю

-
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
и-

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

—

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

е-
с к

ая
 

ди
аг

но
ст

ик
а 

ли
ч-

 
но

ст
но

го
 р

ос
та

 о
бу

ча
ю

-
щ

их
ся

П
ро

до
лж

ен
ие
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1
2

3
4

5

по
 р

аз
ра

бо
тк

е 
и 

пр
ов

ед
ен

ию
 ц

ик
ла

 
за

ня
ти

й,
 

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 
са

м
о -

по
зн

ан
ие

 и
 с

ам
ор

ег
ул

яц
ию

 л
ич

но
-

ст
и:

 т
ре

ни
нг

и 
ли

чн
ос

тн
ог

о 
ро

ст
а,

 
тр

ен
ин

ги
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 н
ав

ы
ко

в 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
ог

о 
об

щ
ен

ия
 и

 т.
 д

.;
по

 
ок

аз
ан

ию
 

пс
их

ол
ог

о-
пе

да
го

-
ги

че
ск

ой
 

по
м

ощ
и 

об
уч

аю
щ

им
ся

  
с 

це
ль

ю
 и

х 
ск

ор
ей

ш
ей

 с
оц

иа
ль

но
й 

ад
ап

та
ци

и

За
ня

ти
я 

и 
тр

ен
ин

ги
 л

ич
-

но
ст

но
го

 р
ос

та
; 

за
ня

ти
я 

и 
тр

ен
ин

ги
 

по
 

ф
ор

м
и -

ро
ва

ни
ю

 
на

вы
ко

в 
ко

н-
ст

ру
кт

ив
но

го
 о

бщ
ен

ия

Си
ст

ем
а 

ра
бо

ты
 п

о 
ок

а-
за

ни
ю

 
пс

их
ол

ог
о-

пе
-

да
го

ги
че

ск
ой

 
по

м
ощ

и 
об

уч
аю

щ
им

ся
 с

 ц
ел

ью
 и

х 
со

ци
ал

ьн
ой

 а
да

пт
ац

ии
45

. П
ов

ы
ш

ен
ие

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 в
ос

-
пи

та
ни

я,
 а

 та
кж

е 
со

зд
ан

ие
 к

он
тр

ол
я 

в 
ко

ло
ни

ях
 и

 у
че

бн
о-

во
сп

ит
ат

ел
ь -

ны
х 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 з
ак

ры
то

го
 т

ип
а

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
Ви

те
бс

ки
й,

 
Го

-
м

ел
ьс

ки
й,

 М
ог

ил
ев

ск
ий

 о
бл

ис
по

л-
ко

м
ы

—
Си

ст
ем

а 
во

сп
ит

ан
ия

 
и 

ко
нт

ро
ля

 
в 

во
сп

ит
а -

те
ль

ны
х 

ко
ло

ни
ях

 и
 с

пе
 - 

ци
ал

ьн
ы

х 
уч

еб
но

-в
ос

пи
-

та
те

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 

за
кр

ы
то

го
 т

ип
а

III
. Н

ау
чн

о-
м

ет
од

ич
ес

ко
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
46

. С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

но
рм

ат
ив

-
но

й 
ба

зы
 о

рг
ан

из
ац

ии
 в

ос
пи

та
ни

я 
в 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 о
бр

аз
ов

ан
ия

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
Н

И
О

, 
А

П
О

, 
РИ

П
О

, Р
И

ВШ
—

Н
ор

м
ат

ив
ны

е 
пр

ав
ов

ы
е 

ак
ты

, р
ег

ул
ир

ую
щ

ие
 п

ро
-

це
сс

 в
ос

пи
та

ни
я 

в 
уч

ре
ж

-
де

ни
ях

 о
бр

аз
ов

ан
ия

47
. 

Ра
зр

аб
от

ка
 к

ор
ре

кц
ио

нн
о-

ра
з-

ви
ва

ю
щ

их
 

пр
ог

ра
м

м
, 

ф
ак

ул
ьт

ат
и-

во
в,

 к
ур

со
в 

по
 в

ы
бо

ру
, с

пе
цк

ур
со

в 
дл

я 
де

те
й 

и 
уч

ащ
ей

ся
 м

ол
од

еж
и 

на
 

ос
но

ве
 

ре
зу

ль
та

то
в 

м
он

ит
ор

ин
га

 
ка

че
ст

ва
 в

ос
пи

та
ни

я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
Н

И
О

, 
А

П
О

, 
РИ

П
О

, Р
И

ВШ
—

Ко
рр

ек
ци

он
но

-р
аз

ви
ва

-
ю

щ
ие

 
пр

ог
ра

м
м

ы
, 

ф
а-

ку
ль

та
ти

вы
, 

ку
рс

ы
 

по
 

вы
бо

ру
, 

сп
ец

ку
рс

ы
 

дл
я 

де
те

й 
и 

уч
ащ

ей
ся

 м
ол

о -
де

ж
и

П
ро

до
лж

ен
ие
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48
. 

Ра
зр

аб
от

ка
 м

ет
од

ич
ес

ко
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

по
 р

аз
ви

-
ти

ю
 л

ид
ер

ск
их

 и
 у

пр
ав

ле
нч

ес
ки

х 
ка

че
ст

в 
м

ол
од

ы
х 

гр
аж

да
н

20
06

—
 

20
08

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
Н

И
О

, 
А

П
О

, 
РИ

П
О

, Р
И

ВШ
—

Эф
ф

ек
ти

вн
ая

 
си

ст
ем

а   
са

м
оу

пр
ав

ле
ни

я 
в 

уч
 - 

ре
ж

де
ни

ях
 о

бр
аз

ов
ан

ия
,  

по
дг

от
ов

ка
 

бу
ду

щ
их

 
уп

ра
вл

ен
це

в

49
. 

О
рг

ан
из

ац
ия

 
в 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
по

ст
оя

нн
о 

де
йс

тв
ую

-
щ

их
 с

ем
ин

ар
ов

 в
 к

ол
он

ия
х 

и 
сп

е-
ци

ал
ьн

ы
х 

уч
еб

но
-в

ос
пи

та
те

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 з

ак
ры

то
го

 т
ип

а 
по

 а
к -

ту
ал

ьн
ы

м
 п

ро
бл

ем
ам

 в
ос

пи
та

ни
я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

А
П

О
, Р

И
П

О
, Р

И
ВШ

, Н
И

О
, о

бл
ис

по
л-

ко
м

ы
 и

 М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

, у
чр

еж
де

-
ни

я,
 о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 
ср

ед
не

го
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е

—
П

ос
то

ян
но

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ие
 

се
м

ин
ар

ы
 

дл
я 

пе
да

го
-  

ги
че

ск
их

 р
аб

от
ни

ко
в 

уч
-  

ре
ж

де
ни

й 
об

ра
зо

ва
ни

я 
по

 
ак

ту
ал

ьн
ы

м
 

пр
об

 -  
ле

 м
ам

 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 
и 

ид
ео

ло
ги

че
ск

ой
 

ра
- 

бо
ты

50
. 

Ра
зр

аб
от

ка
 

м
ет

од
ич

ес
ки

х 
м

а-
те

ри
ал

ов
 п

о 
ор

га
ни

за
ци

и 
ид

ео
ло

 - 
ги

че
ск

ой
 и

 в
ос

пи
та

те
ль

но
й 

ра
бо

-
ты

 д
ля

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
х 

ра
бо

тн
ик

ов
 

уч
ре

ж
де

ни
й 

об
ра

зо
ва

ни
я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

Н
И

О
, А

П
О

, Р
И

П
О

, Р
И

ВШ
, У

чр
еж

де
-

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

«Н
ац

ио
на

ль
ны

й 
це

нт
р 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
го

 тв
ор

че
ст

ва
 

де
те

й 
и 

м
ол

од
еж

и»
, 

Уч
ре

ж
де

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

«Р
ес

пу
бл

ик
ан

ск
ий

 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
й 

це
нт

р 
де

те
й 

и 
ю

но
-

ш
ес

тв
а»

, У
чр

еж
де

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

«Р
ес

пу
бл

ик
ан

ск
ий

 ц
ен

тр
 т

ур
из

м
а 

и 
кр

ае
ве

де
ни

я 
уч

ащ
ей

ся
 

м
ол

о -
де

ж
и»

, 
Уч

ре
ж

де
ни

е 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Р

ес
пу

бл
ик

ан
ск

ий
 ц

ен
тр

 т
ех

ни
че

-
ск

ог
о 

тв
ор

че
ст

ва
 у

ча
щ

их
ся

»,
 М

и-
но

бр
аз

ов
ан

ие

—
Н

ау
чн

о
-м

ет
о

д
и

че
ск

о
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

во
сп

ит
а -

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
пе

да
го

ги
че

ск
их

 
ра

бо
т -

ни
ко

в 
уч

ре
ж

де
ни

й 
об

-
ра

зо
ва

ни
яП

ро
до

лж
ен

ие
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51

. О
бо

бщ
ен

ие
 и

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ие

 
оп

ы
та

 
лу

чш
их

 
кл

ас
сн

ы
х 

ру
ко

во
-

ди
те

ле
й,

 
ку

ра
то

ро
в 

ст
уд

ен
че

ск
их

 
(у

че
ни

че
ск

их
) 

гр
уп

п,
 д

ру
ги

х 
пе

да
-

го
ги

че
ск

их
 р

аб
от

ни
ко

в 
по

 о
рг

ан
и-

за
ци

и 
пр

оц
ес

са
 в

ос
пи

та
ни

я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

Н
И

О
, А

П
О

, Р
И

П
О

, Р
И

ВШ
, о

бл
ис

по
л-

ко
м

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
ко

м
, 

М
ин

-
об

ра
зо

ва
ни

е

—
М

ет
од

ич
ес

ки
е 

по
со

би
я,

 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 

по
 

пл
ан

и -
ро

ва
ни

ю
, 

ор
га

ни
за

ци
и  

и 
на

уч
но

-м
ет

од
ич

ес
ко

м
у 

об
ес

пе
че

ни
ю

 
пр

оц
ес

са
 

во
сп

ит
ан

ия
52

. 
И

зд
ан

ие
 н

ау
чн

о-
м

ет
од

ич
ес

ко
й  

и 
уч

еб
но

-м
ет

од
ич

ес
ко

й 
ли

те
ра

ту
- 

ры
 п

о 
ак

ту
ал

ьн
ы

м
 п

ро
бл

ем
ам

 в
ос

-
пи

та
ни

я 
де

те
й 

и 
уч

ащ
ей

ся
 м

ол
о-

де
ж

и

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
Н

И
О

, 
РИ

П
О

, 
РИ

ВШ
, А

П
О

, Ф
П

Б
В 

пр
ед

ел
ах

 
ср

ед
ст

в 
ре

c-
 

пу
бл

ик
ан

ск
о-

го
 

бю
дж

ет
а,

 
ср

ед
ст

в 
Ф

П
Б

Н
ау

чн
о

-м
ет

о
д

и
че

ск
ая

 
и 

уч
еб

но
-м

ет
од

ич
ес

ка
я 

ли
те

ра
ту

ра
 п

о 
ак

ту
ал

ь -
ны

м
 п

ро
бл

ем
ам

 в
ос

пи
-

та
ни

я 
де

те
й 

и 
уч

ащ
ей

ся
 

м
ол

од
еж

и
53

. 
П

ро
ве

де
ни

е 
ре

сп
уб

ли
ка

нс
ки

х 
вы

ст
ав

ок
 н

ау
чн

о-
м

ет
од

ич
ес

ко
й 

ли
-

те
ра

ту
ры

 и
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

го
 о

пы
та

 
по

 и
де

ол
ог

ич
ес

ко
й 

и 
во

сп
ит

ат
ел

ь -
но

й 
ра

бо
те

Еж
ег

од
но

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
об

ли
сп

ол
ко

м
ы

 
и 

М
ин

го
ри

сп
ол

ко
м

, 
Н

И
О

, 
А

П
О

, 
РИ

П
О

, Р
И

ВШ

—
О

бм
ен

 
оп

ы
то

м
 

ра
бо

ты
 

по
 в

ос
пи

та
ни

ю
 о

бу
ча

ю
-

щ
их

ся
, 

из
да

ни
е 

ан
но

ти
-

ро
ва

нн
ы

х 
сб

ор
ни

ко
в

54
. 

Ра
зр

аб
от

ка
 

и 
вн

ед
ре

ни
е  

в 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

ав
-

то
рс

ки
х 

пр
ог

ра
м

м
 д

ля
 д

ет
ей

 и
 у

ча
-

щ
ей

ся
 

м
ол

од
еж

и 
по

 
ра

зл
ич

ны
м

 
на

пр
ав

ле
ни

ям
 в

ос
пи

та
ни

я

20
06

—
 

20
10

 гг
.

О
бл

ис
по

лк
ом

ы
 

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
- 

ко
м

, 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
чи

ва
ю

-
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

дн
ег

о 
сп

ец
и-

ал
ьн

ог
о 

и 
вы

сш
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 

Н
И

О

—
А

вт
ор

ск
ие

 
пр

ог
ра

м
м

ы
 

дл
я 

де
те

й 
и 

уч
ащ

ей
ся

 
м

ол
од

еж
и 

по
 

ра
зл

ич
-  

ны
м

 н
ап

ра
вл

ен
ия

м
 в

ос
-

пи
та

ни
я

55
. 

Со
зд

ан
ие

 в
 у

чр
еж

де
ни

ях
 о

б-
ра

зо
ва

ни
я 

эк
сп

ер
им

ен
та

ль
ны

х 
и 

ин
но

ва
ци

он
ны

х 
пл

ощ
ад

ок
 

по
 

вн
ед

ре
ни

ю
 в

 в
ос

пи
та

те
ль

ны
й 

пр
о -

це
сс

 с
ов

ре
м

ен
ны

х 
на

уч
но

-п
ед

аг
о-

ги
че

ск
их

 д
ос

ти
ж

ен
ий

20
06

—
 

20
10

 гг
.

М
ин

об
ра

зо
ва

ни
е,

 
Н

И
О

, 
А

П
О

, 
РИ

П
О

, 
РИ

ВШ
, 

об
ли

сп
ол

ко
м

ы
  

и 
М

ин
го

ри
сп

ол
ко

м

В 
пр

ед
ел

ах
  

р
ес

пу
бл

ик
ан

-
ск

ог
о 

и 
м

ес
т-

ны
х 

бю
дж

ет
ов

Эк
сп

ер
им

ен
та

ль
ны

е 
и 

ин
но

ва
ци

он
ны

е 
пл

ощ
ад

-
ки

 п
о 

вн
ед

ре
ни

ю
 в

 в
ос

-  
пи

та
те

ль
ны

й 
пр

оц
ес

с 
со

-
вр

ем
ен

ны
х 

на
уч

но
-п

ед
а-

го
ги

че
ск

их
 д

ос
ти

ж
ен

ий

П
ро

до
лж

ен
ие
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IV

. К
ад

ро
во

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

56
. 

Уг
лу

бл
ен

ие
 

ид
ео

ло
ги

че
ск

ог
о,

 
об

щ
ек

ул
ьт

ур
но

го
, 

пр
оф

ес
си

он
ал

ь -
но

го
 к

ом
по

не
нт

ов
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

с 
це

ль
ю

 п
од

го
то

вк
и 

вы
со

ко
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

сп
ец

и -
ал

ис
та

 с
о 

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
й 

гр
аж

-
да

нс
ко

й 
по

зи
ци

ей
 и

 с
тр

ем
ле

ни
ем

  
к 

ли
чн

ос
тн

ом
у 

и 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

о-
м

у 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
ю

П
ос

то
ян

но
М

ин
об

ра
зо

ва
ни

е,
 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

ие
 п

ол
уч

ен
ие

 с
ре

д-
 

не
го

 с
пе

ци
ал

ьн
ог

о 
и 

вы
сш

ег
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

я,
 А

ЛО
, Р

И
П

О
, Р

И
ВШ

, о
бл

-
ис

по
лк

ом
ы

 и
 М

ин
го
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Приложение 2
тЕСт «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНя РАзВИтИя 
САмОУПРАВЛЕНИя В КОЛЛЕКтИВЕ УчАщИхСя 
(СтУДЕНтОВ)»

Методика разработана М. И. Рожковым. Основополагающим методом ис-
следования является тестирование, которое проводит куратор (мастер) учеб-
ной (академической) группы 1 раз в год в стандартных условиях учебных за-
ведений (групповая форма). Результаты исследования предназначены для 
заместителей руководителей по воспитательной работе, первого проректора, 
проректора по воспитательной работе, заместителя декана по воспитатель-
ной работе, начальника отдела воспитательной работы, кураторов (мастеров) 
учебных (академических) групп.

Каждый учащийся (студент) заполняет бланк со следующими цифровыми 
кодами и предложениями.

Инструкция. Необходимо обвести кружком ту цифру, которая соответству-
ет твоей точке зрения.

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 4 — «да», 3 — «скорее 
да, чем нет», 2 — «трудно сказать», 1 — «скорее нет, чем да», 0 — «нет».

Код Утверждения

4 3 2 1 0 1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы ра-
ботал лучше

4 3 2 1 0 2. Вношу предложения по совершенствованию работы группы
4 3 2 1 0 3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе
4 3 2 1 0 4. Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближайших 

задач
4 3 2 1 0 5. Считаю, что группа способна к дружным самостоятельным действиям
4 3 2 1 0 6. У нас в группе обязанности четко и равномерно распределяются между 

учащимися (студентами)
4 3 2 1 0 7. Выборный актив в нашей группе пользуется авторитетом среди всех чле-

нов коллектива
4 3 2 1 0 8. Считаю, что актив в нашей группе хорошо и самостоятельно справляется 

со своими обязанностями
4 3 2 1 0 9. Считаю, что учащиеся (студенты) нашей группы добросовестно относятся 

к выполнению своих общественных обязанностей
4 3 2 1 0 10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или ак-

тивом группы
4 3 2 1 0 11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены
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4 3 2 1 0 12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 
товарищей

4 3 2 1 0 13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом 
учебного заведения

4 3 2 1 0 14. Учащиеся (студенты) моей группы часто участвуют в организации разно-

образных мероприятий всего коллектива учебного заведения
4 3 2 1 0 15. Мы стремимся помочь представителям коллектива группы в органах са-

моуправления всего коллектива учебного заведения в решении задач, стоя-
щих перед ними

4 3 2 1 0 16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих 
перед коллективом учебного заведения

4 3 2 1 0 17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих пе-
ред всем коллективом, с другими группами и объединениями

4 3 2 1 0 18. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам
4 3 2 1 0 19. Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними
4 3 2 1 0 20. Считаю, что учащиеся (студенты), избранные в органы самоуправления 

учебного заведения, пользуются заслуженным авторитетом
4 3 2 1 0 21. Учащиеся (студенты) моей группы добросовестно относятся к выполне-

нию поручений органов самоуправления всего коллектива
4 3 2 1 0 22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив учебного заведения достиг более 

высоких результатов
4 3 2 1 0 23. Готов отстаивать интересы всего коллектива в других коллективах и об-

щественных организациях
4 3 2 1 0 24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего коллектива

Обработка результатов
При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп (бло-

ков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 
самоуправления:

1) включенность учащихся (студентов) в самоуправленческую деятель-
ность (предложения 1—4);

2) организованность коллектива (5—8);
3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9—12);
4) включенность группы в дела коллектива учебного заведения (13—16);
5) отношения группы с другими ученическими (студенческими) общностя-

ми (17—20);
6) ответственность учащихся (студентов) группы за дела коллектива 

учреждения образования (21—24).

Окончание



По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных все- 
ми участниками опроса. Затем она делится на число участников опроса  
и на шест надцать (16 — максимальное количество баллов, которое может 
указать опрашиваемый в каждом блоке). Уровень самоуправления коллекти-
ва группы, объединения определяется по результатам выведения коэффици-
ентов первых трех блоков. Если хотя бы один из коэффициентов меньше  
0,5, то уровень самоуправления в группе низкий; если больше 0,5 и меньше 
0,8 — средний; если больше 0,8 — высокий.

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяет-
ся коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 
0,55, то уровень самоуправления в коллективе низкий, если выше этого уров-
ня, но ниже 0,85 — уровень развития самоуправления средний; если больше 
0,85 — высокий.

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяет-
ся коэффициентом последних трех блоков.
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Приложение 3
мЕтОДИКА САН

Этот бланковый тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, 
активности и настроения (по первым буквам этих функциональных состояний 
и назван опросник).

Сущность оценивания заключается в том, что испытуемых просят соотне-
сти свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта 
состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью парами 
слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп 
протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие),  
а также характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуе-
мый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его со-
стояние в момент обследования.

При обработке эти цифры перекодируются следующим образом: ин - 
декс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой ак-
тивности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним 
индекс 2 — за 2; индекс 1 — за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной 
стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов (учтите,  
что полюса шкалы постоянно меняются).

Итак, положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрица-
тельные — низкие. По этим «приведенным» баллам и рассчитывается среднее 
арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, самочувствию  
и настроению. Например, средние оценки для выборки из студентов Москвы 
равны: самочувствие — 5,4; активность — 5,0; настроение — 5,1.

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны не 
только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, 
что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия 
обычно примерно равны. А по мере нарастания усталости соотношение меж-
ду ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и актив-
ности по сравнению с настроением.

Содержание методики
Фамилия, инициалы 
Пол  Возраст 
Дата   Время 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
2. Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым
3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный



4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный
5. Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный
6. Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение
7. Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый
8. Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный
9. Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый

10. Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный
11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный
12. жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный
13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
14. Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной
15. Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный
16. Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый
18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный
19. Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый
20. Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный
21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный
22. желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 желание работать
23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
24. Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный
25. Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый
27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко
28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
29. Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный
30. Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный

Ключ
Вопросы на самочувствие: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 
Вопросы на активность: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 
Вопросы на настроение: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
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Приложение 4
ДИАгНОСтИКА КОммУНИКАтИВНОй тОЛЕРАНтНОСтИ 
В. В. БОйКО

Инструкция. Вам предоставляется возможность совершить экскурс  
в многообразие человеческих отношений. С этой целью вам следует оце-
нить себя в девяти предложенных несложных ситуациях взаимодействия  
с другими людьми. При ответе важна первая реакция. Помните, что нет 
плохих или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая, не про-
пуская во просы. Свои ответы следует проставлять («ü» или «+») в одной  
из четырех колонок.

Проверьте себя: насколько вы способны принимать или не принимать ин-
дивидуальности встречающихся нам людей. Ниже приводятся суждения; вос-
пользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, сколь верны они по 
отношению лично к вам:

0 баллов — совсем неверно;
1 — верно в некоторой степени (незначительно);
2 — верно в значительной степени (значительно);
3 — верно в высшей степени (очень сильно).

Суждения Баллы
1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы
2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди
3. Шумные детские игры переношу с трудом
4. Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют  
на меня отрицательно
5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня
Всего:

Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из соб-
ственного «Я». Меру согласия с суждениями, как и в предыдущем случае, вы-
ражайте в баллах от 0 до 3.

Суждения Баллы
1. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник
2. Меня раздражают любители поговорить
3. Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в по-
езде, самолете, если бы он проявил инициативу
4. Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступает 
мне по уровню знаний и культуры
5. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального 
уровня, чем у меня
Всего:
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Проверьте себя: в какой мере категоричны или неизменны ваши оценки  
в адрес окружающих.

Суждения Баллы
1. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним 
видом (прическа, косметика, наряды)
2. Так называемые «новые русские» обычно производят неприятное впе-
чатление либо бескультурьем, либо рвачеством
3. Представители некоторых национальностей в моем окружении откро-
венно несимпатичны мне
4. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу
5. Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным уровнем
Всего:

Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать не-
приятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными людьми 
(степень согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 баллов).

Суждения Баллы
1. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же
2. Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен
3. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем
4. Мне неприятны самоуверенные люди
5. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или 
нервного человека, который толкается в транспорте
Всего:

Проверьте себя: есть ли у вас склонность переделывать и перевоспитывать 
партнера (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

Суждения Баллы
1. Я имею привычку поучать окружающих
2. Невоспитанные люди возмущают меня
3. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо
4. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания
5. Я люблю командовать близкими
Всего:

Проверьте себя: в какой степени вы склонны подгонять партнеров под 
себя, делать их удобными (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

Суждения Баллы
1. Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском 
транспорте или в магазинах
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Суждения Баллы
2. жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто 
пытка
3. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией,  
то обычно это раздражает меня
4. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают
5. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне 
того хочется
Всего:

Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция поведения (оценка 
суждений от 0 до 3 баллов).

Суждения Баллы
1. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам
2. Меня часто упрекают в ворчливости
3. Я долго помню обиды, причиненные мне теми, кого я ценю или уважаю
4. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки
5. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, то я 
на него, тем не менее, обижусь
Всего:

Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к дискомфортным состояни-
ям окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

Суждения Баллы
1. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку
2. Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном слу-
чае рассказывают о своих болезнях
3. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться 
на свою семейную жизнь
4. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (по-
друг)
5. Иногда мне нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей
Всего:

Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во взаимодей-
ствии с людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов).

Суждения Баллы
1. Обычно мне трудно идти на уступки партнерам
2. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер

Окончание



Суждения Баллы
3. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совмест-
ной работе
4. Я избегаю поддерживать отношения с несколько странными людьми
5. Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что  
партнер прав
Всего:

Обработка и интерпретация данных
Итак, вы ознакомились с некоторыми поведенческими признаками, сви-

детельствующими о низком уровне общей коммуникативной толерантности. 
Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем признакам, и сделайте 
вывод: чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной толерант-
ности. Максимальное число баллов, которые можно заработать, — 135, сви-
детельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим, что вряд ли воз-
можно для нормальной личности. Точно так же невероятно получить ноль бал-
лов — свидетельство терпимости ко всем типам партнеров во всех ситуациях. 
В среднем, по нашим данным, опрошенные набирают:

руководители медицинских учреждений и подразделений — 40 баллов;
медсестры — 43 балла;
воспитатели — 31 балл.
Сравните свои данные с приведенными, сделайте вывод о своей коммуни-

кативной толерантности.
Обратите внимание на то, по каким из 9 предложенных выше поведенче-

ских признаков у вас высокие суммарные оценки (здесь возможен интервал 
от 0 до 15 баллов). Чем больше баллов по конкретному признаку, тем менее вы 
терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними. Напротив, чем меньше 
ваши оценки по тому или иному поведенческому признаку, тем выше уровень 
общей коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений с парт-
нерами. Разумеется, полученные данные позволяют подметить лишь основ - 
ные тенденции, свойственные вашим взаимодействиям с партнерами. В непо-
средственном, живом общении личность проявляется ярче и многообразнее.

Окончание
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Приложение 5
ДИАгНОСтИКА мАНИПУЛятИВНОгО ОтНОШЕНИя 
ПО ШКАЛЕ БАНтА

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения опросника. 
Варианты ответов по всем суждениям даны на специальном бланке. Если вы 
считаете, что суждение верно и соответствует вашему представлению о себе 
и других людях, то в бланке ответов напротив номера суждения отметьте сте-
пень вашего согласия с ним, используя предложенную шкалу:

5 — практически всегда;
4 — часто;
3 — иногда;
2 — случайно;
1 — очень редко.

Бланк ответов
Ф. И. О.  
Пол  Возраст 

Варианты ответа

№ Всегда Часто Иногда Редко Никогда
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Опросник
1. Большинство людей отвечают грубостью на грубость.
2. Большинство людей не верят во что-либо новое до тех пор, пока не ис-

пытают это на себе.
3. Тот, кто полностью доверяет другим людям, часто находится в затрудни-

тельном положении.
4. Большинство людей работают в полную силу только в том случае, если 

их заставляют это делать.
5. Даже самые отвратительные преступники имеют хоть капельку приличия.
6. Каждый нормальный человек будет бороться за то, что важно для него, 

даже если это будет стоить ему рабочего места (не задумываясь о последствиях).
7. Большинство людей не задумываются о том, что для них плохо, а что хо-

рошо.
8. Некоторые самые блестящие люди обладают самыми отвратительными 

пороками.
9. Большинство людей намного легче забывают смерть своих родителей, 

чем потерю собственности.
10. Многие люди любят похвалиться, когда для этого нет достаточных осно-

ваний.
11. Большинству людей нравится преодолевать сложные ситуации.
12. Большинство людей отличаются храбростью.
13. Природа так создала человека, что он способен достичь меньше того, 

чем ему хотелось бы.
14. Самая большая разница между преступниками и другими людьми заклю-

чается в том, что преступники были настолько глупы, что дали себя поймать.
15. Наилучший способ поладить с людьми — говорить им то, что они хотели 

бы услышать.
16. Более безопасно помнить о том, что люди имеют пороки, которые про-

являются в самых неожиданных ситуациях.
17. По природе своей люди добры.
18. Неверно считать, что в мире каждую минуту рождаются подлецы.
19. Для человеческой природы характерно поступать только с выгодой для 

себя.
20. Большинство людей удовлетворяются тем, что похоже на правду, но не 

является таковой.

Обработка и интерпретация результатов. Баллы суммируются: 
80 баллов и больше — высокий показатель; 
60—80 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 
40—60 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому; 
40 баллов и меньше — низкий показатель.
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Приложение 6
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ 
СОцИАЛьНО-ПСИхОЛОгИчЕСКОй АДАПтАцИИ
К. РОДЖЕРСА И Р. ДАймОНДА

Опросник СПА
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор.
2. Нет желания раскрываться перед другими.
3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.
4. Предъявляет к себе высокие требования.
5. Часто ругает себя за сделанное.
6. Часто чувствует себя униженным.
7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противополож-

ного пола.
8. Свои обещания выполняет всегда.
9. Теплые, добрые отношения с окружающими.

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне.
11. В своих неудачах винит себя.
12. Человек ответственный; на него можно положиться.
13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия на-

прасны.
14. На многое смотрит глазами сверстников.
15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следо-

вать.
16. Собственных убеждений и правил не хватает. 
17. Любит мечтать — иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается 

от мечты к действительности.
18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях 

обид, мысленно перебирая способы мщения.
19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, 

разрешать себе; самоконтроль для него — не проблема.
20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.
21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят со-

бой.
22. Люди, как правило, ему нравятся.
23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.
24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.
25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться.
26. С окружающими обычно ладит.
27. Всего труднее бороться с самим собой.
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28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружа-
ющих.

29. В душе — оптимист, верит в лучшее.
30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 
31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 
32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается 

мыслить и действовать самостоятельно. 
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его.
34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем де-

литься.
35. Человек с привлекательной внешностью.
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом.
37. Приняв решение, следует ему. 
38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освобо-

диться от влияния других людей. 
39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем.
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.
41. Всем доволен.
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать 

себя. 
43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безраз-

личным. 
44. Уравновешен, спокоен. 
45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 
46. Часто чувствует себя обиженным. 
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 
48. Бывает, что сплетничает.
49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.
50. Довольно трудно быть самим собой. 
51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, 

подумает.
52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать 

лишнего... Словом — не от мира сего.
53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть.
54. Старается не думать о своих проблемах.
55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, 

заметным.
56. Человек стеснительный, легко тушуется.
57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело  

до конца.
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58. В душе чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, 

свое «Я».
60. Боится того, что подумают о нем другие.
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него суще-

ственно, старается быть среди лучших.
62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения.
63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив.
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями.
65. Себя просто недостаточно ценит.
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.
67. Относится к себе в целом хорошо.
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем.
69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно если раз-

ногласия грозят стать явными.
70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его пра-

вильности. 
71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него.
72. Доволен собой.
73. Невезучий.
74. Человек приятный, располагающий к себе.
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как 

личность.
76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними.
77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не справлюсь, 

а вдруг — не получится.
78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило.
79. Умеет упорно работать.
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружаю-

щему миру.
81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.
82. Всегда говорит только правду.
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тог-

да он уступит.
85. Чувствует неуверенность в себе.
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обо-

сновывать свои поступки.
87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.
88. Человек толковый, любит размышлять.
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89. Иной раз любит прихвастнуть.
90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие,  

а сделать с собой ничего не может.
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то по-

мощь.
92. Никогда не опаздывает.
93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.
94. Выделяется среди других.
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.
96. В себе все ясно, себя хорошо понимает.
97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми.
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые при-

ходится решать; со всем может справиться. 
99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае  

к нему снисходительны, просто терпят.
100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли.
101. Все свои привычки считает хорошими.

Бланк для ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101

Инструкция. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его об-
разе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 
можно соотнести с нашим собственным образом жизни.
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Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте 
его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой мере это вы-
сказывание может быть отнесено к Вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ 
в бланке, выберите подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов 
оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 6:

0 — это ко мне совершенно не относится; 
2 — сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;
3 — не решаюсь отнести это к себе;
4 — это похоже на меня, но нет уверенности;
5 — это на меня похоже;
6 — это точно про меня.

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 
соответствующей порядковому номеру высказывания.

Показатели и ключи интерпретации

Интегральные показатели
Адаптация Самопринятие

Принятие других Эмоциональная комфортность

Интернальность Стремление к доминированию

Показатели Номера высказываний Нормы

1 a

b

Адаптивность 

Дезадаптивность

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 
41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 
80, 88, 91, 94, 96, 97, 98 

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 
49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 
83, 84, 86, 90, 95, 99, 100

(68—170) 
68—136

(68—170) 
68—136

2 a
b

Лживость –
                      +

34, 45, 48, 81, 89, 
8, 82, 92, 101

(18—45) 
18—36

3 a

b

Принятие себя

Непринятие себя

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96 

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99

(22—52) 
22—42 

(14—35) 
14—28

Ш
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Показатели Номера высказываний Нормы
4 a

b

Принятие других

Непринятие других

9, 14, 22, 26, 53, 97 

2, 10, 21, 28, 40, 60, 76

(12—30) 
12—24 

(14—35) 
14—28

5 a

b

Эмоциональный комфорт 

Эмоциональный диском-
форт

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78 

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85

(14—35) 
14—28 

(14—35) 
14—28

6 a

b

Внутренний контроль

Внешний контроль

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98

13, 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77

(26—65) 
26—52 

(18—45) 
18—36

7 a

b

Доминирование 

Ведомость

58, 61, 66 

16, 32, 38, 69, 84, 87

(6—15)  
6—12

(12—30) 
12—24

8 Эскапизм (уход от про-
блем)

17, 18, 54, 64, 86 (10—25) 
10—20

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале 
для подростков приводится в скобках, для взрослых — без скобок. Резуль- 
таты «до» зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низ-
кие, а «после» самого высокого показателя в зоне неопределенности — как 
высокие.

Окончание
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Приложение 7
СОцИОмЕтРИчЕСКИй ОПРОС я. мОРЕНО
(В мОДИфИКАцИИ я. Л. КОЛОмИНСКОгО)

Инструментарий: бланки с инструкцией и критериями социометрическо-
го выбора.

Процедура исследования
Заготавливаются бланки для социометрического опроса в учебных группах 

следующего содержания.

Группа  Фамилия  Дата 

1. С кем бы из членов своей группы Вы хотели бы вместе жить в обще-
житии?

1-й выбор  2-й выбор  3-й выбор 
2. Кого из членов группы Вы хотели бы видеть в составе совета самоуправ-

ления?
1-й выбор  2-й выбор  3-й выбор 
3. К кому из членов группы Вы хотели бы обратиться за помощью и сове-

том в учебе?
1-й выбор  2-й выбор  3-й выбор 

Основываясь на знаниях о психологии межличностных отношений и мето-
дах их изучения, проводится опрос в учебных группах вуза.

«Сейчас вам предоставляется возможность принять участие в опросе, ре-
зультаты которого помогут лучше организовать работу в группе. Задача состо-
ит в том, чтобы каждый из вас назвал фамилии трех наиболее предпочитаемых 
им членов группы для избрания в состав актива, совместного проживания  
в общежитии, совместного выполнения учебных заданий. Заполняя бланк,  
не забудьте указать свою фамилию, дату и номер группы.

Ваши ответы оглашаться не будут, но будут обязательно учтены в дальней-
шей жизни группы».

Затем необходимо провести обработку полученных результатов.

Обработка результатов
На первоначальном этапе необходимо провести количественную обработ-

ку результатов социометрического опроса. Для этого информацию об отдан-
ных предпочтениях по каждому из трех критериев необходимо из индивиду-
альных опросных листов перенести в сводные таблицы.



Фамилия
№

Критерии выбора
Совместная учеба

1 2 3 4 5 6 7 8
Иван А. 1 + + +
Павел Б. 2 + + +
Анна ж. 3
Дмитрий З. 4
Андрей К. 5
Полина Л. 6
Кирилл М. 7
Татьяна О. 8
Общее количество выборов
Статусная структура группы

После этого подсчитывается общее количество выборов, полученное каж-
дым членом группы, и результаты заносятся в специальную графу таблицы.  
В соответствии с полученным количеством выборов определяется принад-
лежность каждого к той или иной статусной группе.

Критерии статусного распределения
I группа — «звезды» — от 6 и более выборов. 
II группа — «предпочитаемые» — от 3 до 5 выборов.
III группа — «принятые» — от 1 до 2 выборов.
IV группа — «изолированные» — 0 выборов.
Обработка социометрических данных завершается количественным и ка-

чественным анализом картины статусного распределения членов группы,  
в ходе которого необходимо выяснить уровень благополучия взаимоотно-
шений в группе, причины, обусловившие принадлежность каждого к той или 
иной статусной группе, позиции официального актива в системе межличност-
ных отношений, взаимность.



Приложение 8
мЕтОДИКА ОцЕНКИ ПСИхОЛОгИчЕСКОй АтмОСфЕРы 
В КОЛЛЕКтИВЕ (ПО А. ф. фИДПЕРУ)

Назначение. Методика используется для оценки психологической атмосфе-
ры в коллективе. В основе лежит метод семантического дифференциала. Мето-
дика интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это повышает 
ее надежность, которая увеличивается в сочетании с другими методиками (на-
пример, социометрией).

Инструкция. В предложенной таблице приведены противоположные по 
смыслу пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашей 
группе, коллективе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы 
поставите знак «*», тем более выражен этот признак в вашем коллективе.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Дружелюбие Враждебность
2. Согласие Несогласие
3. Удовлетворенность Неудовлетворенность
4. Продуктивность Непродуктивность
5. Теплота Холодность
6. Сотрудничество Несогласованность
7. Взаимная поддержка Недоброжелательность
8. Увлеченность Равнодушие
9. Занимательность Скука

10. Успешность Безуспешность

Обработка и анализ данных
Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 бал-

лов. Чем левее расположен знак «*», тем ниже балл, тем благоприятнее психо-
логическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый по-
казатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 (наиболее 
отрицательная).

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, ко-
торый и характеризует психологическую атмосферу в коллективе.



179

Приложение 9
ДИАгНОСтИКА КОммУНИКАтИВНОгО КОНтРОЛя (м. ШНАйДЕР)

Назначение. Методика предназначена для изучения уровня коммуникатив-
ного контроля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным кон-
тролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. 
Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они испыты-
вают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят не-
прогнозируемых ситуаций. Люди с низким коммуникативным контролем непо-
средственны и открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне 
прямолинейные и навязчивые.

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих ре-
акции на некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное (В) 
или неверное (Н) применительно к себе, поставив рядом с каждым пунктом 
соответствующую букву.

Опросник
1. Мне кажется трудным подражать другим людям.
2. Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание окружающих.
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.
4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, 

чем это есть на самом деле.
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.
6. В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя 

по-разному.
7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю имен-

но таким, каким меня ожидают видеть.
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу.

10. Я не всегда такой, каким кажусь.

Обработка и интерпретация
По 1 баллу начисляется за ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» на все 

остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов.
0—3 балла — низкий коммуникативный контроль: высокая импульсив-

ность в общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено 
изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с по-
ведением других людей.

4—6 баллов — средний коммуникативный контроль: в общении непосред-
ствен, искренне относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявле-
ниях, соотносит свои реакции с поведением окружающих людей.

7—10 баллов — высокий коммуникативный контроль: постоянно следит  
за собой, управляет выражением своих эмоций.
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Приложение 10
ДИАгНОСтИКА мОтИВАцИОННОй СтРУКтУРы ЛИчНОСтИ
В. э. мИЛьмАН

Назначение. Методика позволяет выявлять некоторые устойчивые тенден-
ции личности: общую и творческую активность, стремление к общению, обе-
спечение комфорта и социального статуса и др. На основе всех ответов можно 
составить суждение о рабочей (деловой) и общежитейской направленности 
личности.

Инструкция. Перед вами 14 утверждений, касающихся ваших жизненных 
стремлений и некоторых сторон вашего образа жизни. Просим высказать от-
ношение к ним по каждому из 8 вариантов ответов (а, б, в, г, д, е, ж, з), проставив 
в соответствующих клетках бланка ответов одну из следующих оценок каждо-
го утверждения: «+» — согласен с этим, «=» — когда как, «–» — нет, не согласен, 
«?» — не знаю. Старайтесь отвечать быстро, не задумывайтесь долго над от-
ветами, отвечайте на вопросы последовательно, от 1а до 14з. Следите за тем, 
чтобы не путать клетки. На всю работу у вас должно уйти не более 20 минут.

Бланк ответов
Ф. И. О.  
Дата   Возраст 
Пол  Профессия 

Опросник
1. В своем поведении в жизни нужно придерживаться следующих прин-

ципов:
а) «время — деньги». Нужно стремиться их больше зарабатывать;
б) «главное — здоровье». Нужно беречь себя и свои нервы;
в) свободное время нужно проводить с друзьями;
г) свободное время надо отдавать семье;
д) нужно делать добро, даже если это дорого обходится;
е) нужно делать все возможное, чтобы завоевать место под солнцем;
ж) нужно приобретать больше знаний, чтобы понять причины и сущность 

того, что происходит вокруг;
з) нужно стремиться открыть что-то новое, создать, изобрести.
2. В своем поведении на работе нужно следовать таким принципам:
а) работа — это вынужденная жизненная необходимость;
б) главное — не допускать конфликтов;
в) нужно стремиться создать себе спокойные, удобные условия;
г) нужно активно стремиться к служебному продвижению;
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д) главное — завоевать авторитет и признание;
е) нужно постоянно совершенствоваться в своем деле;
ж) в своей работе всегда надо найти интересное, что может увлечь;
з) нужно не только увлечься самому, но и увлечь работой других.
3. Среди моих дел в свободное время большое место занимают следующие:
а) текущие, домашние;
б) отдых, развлечения;
в) встречи с друзьями;
г) общественные дела;
д) занятия с детьми;
е) учеба, чтение необходимой для работы литературы;
ж) хобби;
з) подрабатывание.
4. Среди моих рабочих дел много места занимают:
а) деловое общение (переговоры, выступления, обсуждения и т. д.);
б) личное общение (на темы, не связанные с работой);
в) общественная работа;
г) учеба, получение новой информации, повышение квалификации;
д) работа творческого характера;
е) работа, непосредственно влияющая на заработок (сдельная, дополни-

тельная);
ж) работа, связанная с ответственностью перед другими;
з) свободное время, перекуры, отдых.
5. Если бы мне добавили выходной день, я бы, скорее всего, потратил его 

на то, чтобы:
а) заниматься текущими домашними делами;
б) отдыхать;
в) развлекаться;
г) заниматься общественной работой;
д) заниматься учебой, получением новых знаний;
е) заниматься творческой работой;
ж) делать дело, в котором чувствуешь ответственность перед другими;
з) делать дело, дающее возможность заработать.
6. Если бы у меня была возможность по-своему планировать рабочий 

день, я бы стал, скорее всего, заниматься:
а) тем, что составляет мои основные обязанности;
б) общением с людьми по делам (переговоры, обсуждения);
в) личным общением (разговорами, не связанными с работой);
г) общественной работой;
д) учебой, получением новых знаний, повышением квалификации;
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е) творческой работой;
ж) работой, в которой чувствуешь пользу и ответственность;
з) работой, за которую можно больше получить.
7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие темы:
а) где что можно купить, как хорошо провести время;
б) про общих знакомых;
в) о том, что вижу и слышу вокруг;
г) как добиться успеха в жизни;
д) о работе;
е) о своих увлечениях;
ж) о своих успехах и планах;
з) о жизни, книгах, кинофильмах, политике.
8. Моя работа дает мне прежде всего:
а) достаточные материальные средства для жизни;
б) общение с людьми, дружеские отношения;
в) авторитет и уважение окружающих;
г) интересные встречи и беседы;
д) удовлетворение от работы;
е) чувство своей полезности;
ж) возможность повышать свой профессиональный уровень;
з) возможность служебного продвижения.
9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе, где:
а) уютно, хорошие развлечения;
б) можно обсудить волнующие тебя рабочие темы;
в) тебя уважают, считают авторитетом;
г) можно встретиться с нужными людьми, завязать полезные связи;
д) можно приобрести новых друзей;
е) бывают известные заслуженные люди;
ж) все связаны общим делом;
з) можно проявить и развить свои способности.
10. Я хотел бы на работе быть рядом с такими людьми:
а) с которыми можно поговорить на разные темы;
б) которым мог бы передавать свой опыт и знания;
в) с которыми можно больше заработать;
г) которые имеют авторитет и вес на работе;
д) которые могут научить чему-нибудь полезному;
е) которые заставляют тебя становиться активнее на работе;
ж) которые имеют много знаний и интересных идей;
з) которые готовы поддержать тебя в разных ситуациях.
11. К настоящему времени я имею в достаточной степени:
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а) материальное благополучие;
б) возможность интересно развлекаться;
в) хорошие условия жизни;
г) хорошую семью;
д) достаточно возможностей интересно проводить время в обществе;
е) уважение, признание и благодарность других;
ж) чувство полезности для других;
з) ценного, полезного.
12. Я думаю, что имею в своей работе в достаточной степени:
а) хорошую зарплату, другие материальные блага;
б) хорошие условия для работы;
в) хороший коллектив, дружеские взаимоотношения;
г) определенные творческие достижения;
д) хорошую должность;
е) самостоятельность и независимость;
ж) авторитет и уважение коллег;
з) достаточно высокий профессиональный уровень.
13. Больше всего мне нравится, когда:
а) не нужно думать о насущных заботах;
б) есть комфортное, приятное окружение;
в) кругом оживление, веселая суета;
г) предстоит провести время в веселом обществе;
д) испытываю чувство соревновательности, поиска;
е) испытываю чувство активного напряжения и ответственности;
ж) погружен в свою работу;
з) включен в совместную работу с другими.
14. Когда меня постигает неудача, не получается то, что я хочу:
а) теряюсь, злюсь на себя;
б) стараюсь переключиться на что-нибудь приятное;
в) злюсь на то, что мне помешало;
г) стараюсь оставаться спокойным;
д) пережидаю, когда пройдет первая реакция, и спокойно анализирую, что 

произошло;
е) стараюсь понять, в чем я сам был виноват;
ж) стараюсь понять причины неудачи и поправить положение.

Обработка и интерпретация результатов
Ответы испытуемого переводятся в баллы: «+» — 2 балла, «=» — 1 балл, «–» 

или «?» — 0 баллов. Баллы суммируются по следующим шкалам: жизнеобеспе-
чение (ж), комфорт (К), социальный статус (С), общение (О), общая активность 



(Д), творческая активность (ДР), социальная полезность (ОД). Затем строится 
график (мотивационный профиль), при этом по горизонтали обозначаются 
шкалы, по вертикали — баллы. Если опрашиваемый набирает наиболее вы-
сокие баллы по шкалам Д, ДР и ОД, то у него выражен «рабочий» мотиваци-
онный профиль личности, если наиболее высокие баллы по шкалам ж, К, С, 
О (или в равной степени с другими шкалами), то у него выражен «общежитей-
ский» мотивационный профиль личности.

Ключ
Жизнеобеспечение: 1а, б; 2а; 3а; 4е; 5а; 6з; 8а; 10д; 11а; 12а.
Комфорт: 1е; 2г; 7в, г; 8в, з; 9в, г, е; 10г; 11д; 12д, е.
Общение: 1в; 2д; 3в; 4б, в; 7б, з; 8б, г; 9д, з; 10а; 11г; 12в.
Сумма всех баллов по этим шкалам характеризует «общежитейскую» на-

правленность личности. 
Общая активность (Д) — ответы: 1г, з; 4а, г; 5з; 6а, б, г; 7д; 9б; 10в; 12з. 
Творческая активность (ДР): 1ж, з; 2е, ж; 3ж; 4д; 5д, е; 6е; 7е, ж; 8д, ж; 10ж;  

11з; 12г. 
Социальная полезность (ОД): 1д; 2з; 3г, д; 4в, ж; 5г, ж; 6ж; 8е; 9ж; 10б, е; 11е, 

ж; 12ж. 
Суммы баллов по этим шкалам характеризуют «рабочую» направленность 

личности.
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Приложение 11
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ ЛИчНОСтНОгО ДИффЕРЕНцИАЛА 
(ВАРИАНт, АДАПтИРОВАННый В НИИ Им. В. м. БЕхтЕРЕВА)

Назначение. Методика предоставляет возможность изучить отношение к са-
мому себе и другим людям. Разработанный вариант включает полюса трех клас-
сических факторов семантического дифференциала: оценки, силы и активности.

Инструкция. В предложенном бланке представлены наиболее распростра-
ненные качества человека. Положительные значения этих качеств обозначены 
знаком «+», а отрицательные — «–». Их степень оценивается по семибалльной 
шкале. Порядок работы с методикой очень прост и заключается в следующем:

1) выбор знака того или иного качества;
2) определение степени его проявления по баллам:
3 — проявляется очень сильно и очень часто;
2 — выражено достаточно заметно и часто встречается;
1 — проявляется иногда и слабо;
0 — трудно сказать, есть и то, и другое.
На основе выбранных знаков и степени выраженности качества обведите 

соответствующую цифру в таблице. Помните, что приведенные положитель-
ные и отрицательные качества людей постоянно меняются местами. Поэтому 
будьте внимательны в своих оценках. 

Бланк для ответов и ключ
О +  1 Обаятельный 3 2 1 0 1 2 3 – Непривлекательный
С –  2 Слабый 3 2 1 0 1 2 3 + Сильный
А +  3 Разговорчивый 3 2 1 0 1 2 3 – Молчаливый
О –  4 Безответственный 3 2 1 0 1 2 3 + Добросовестный
С +  5 Упрямый 3 2 1 0 1 2 3 – Уступчивый
А –  6 Замкнутый 3 2 1 0 1 2 3 + Открытый
О +  7 Добрый 3 2 1 0 1 2 3 – Эгоистичный
С –  8 Зависимый 3 2 1 0 1 2 3 + Независимый
А +  9 Деятельный 3 2 1 0 1 2 3 – Пассивный
О – 10 Черствый 3 2 1 0 1 2 3 + Отзывчивый
С + 11 Решительный 3 2 1 0 1 2 3 – Нерешительный
А – 12 Вялый 3 2 1 0 1 2 3 + Энергичный
О + 13 Справедливый 3 2 1 0 1 2 3 – Несправедливый
С – 14 Расслабленный 3 2 1 0 1 2 3 + Напряженный
А + 15 Суетливый 3 2 1 0 1 2 3 – Спокойный
О – 16 Враждебный 3 2 1 0 1 2 3 + Дружелюбный
С + 17 Уверенный 3 2 1 0 1 2 3 – Неуверенный
А – 18 Нелюдимый 3 2 1 0 1 2 3 + Общительный
О + 19 Честный 3 2 1 0 1 2 3 – Неискренний
С – 20 Несамостоятельный 3 2 1 0 1 2 3 + Самостоятельный
А + 21 Раздражительный 3 2 1 0 1 2 3 – Невозмутимый
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Обработка данных
Производится с помощью ключа — бланка. Подсчитываются значения  

О (оценки), С (силы), А (активности). Их максимальные значения могут коле-
баться от +21 до –21. По нашей версии, их количественные уровни могут иметь 
следующие значения:

17—21 — высокий уровень;
8—16 — средний уровень;
7 и менее — низкий уровень.

Интерпретация факторов ЛД
Фактор оценки (О) свидетельствует об уровне самоуважения. Его высокие 

значения говорят о том, что испытуемый принимает себя как личность, склонен 
осознавать себя носителем позитивных, социально желательных характери-
стик, в определенном смысле удовлетворен собой.

Низкие значения фактора (О) указывают на критическое отношение чело-
века к самому себе, его неудовлетворенность собственным поведением, уров-
нем достижений, особенностями личности, на недостаточный уровень при-
нятия самого себя. Особенно низкие значения этого фактора при самооценке 
свидетельствуют о возможных невротических или иных проблемах, связанных 
с ощущением малой ценности своей личности.

При использовании ЛД для измерения взаимных оценок фактор (О) интер-
претируется как свидетельство уровня привлекательности, которым обладает 
один человек в восприятии другого. При этом положительные (+) его значения 
соответствуют предпочтению, оказываемому объекту оценки, отрицательные 
(–) — его отвержению.

Фактор силы (С) в самооценках свидетельствует о развитии волевых сто-
рон личности, как они осознаются самим испытуемым. Его высокие значения 
говорят об уверенности в себе, независимости, склонности рассчитывать на 
собственные силы в трудных ситуациях. Низкие значения свидетельствуют  
о недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой линии 
поведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок. Особенно низ-
кие оценки свидетельствуют и указывают на астенизацию и тревожность.  
Во взаимных оценках фактор (С) выявляет отношения доминирования — под-
чинения, как они воспринимаются субъектом оценки.

Фактор активности (А) интерпретируется как свидетельство экстравер-
сии личности. Положительные (+) его значения указывают на высокую актив-
ность, общительность, импульсивность; отрицательные (–) — на интроверсию, 
определенную пассивность, спокойные эмоциональные реакции. Во взаим-
ных оценках отражается восприятие людьми личностных особенностей друг 
друга.
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Приложение 12
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ 
СОцИАЛьНО-ПСИхОЛОгИчЕСКИх УСтАНОВОК ЛИчНОСтИ 
В мОтИВАцИОННО-ПОтРЕБНОСтНОй СфЕРЕ О. ф. ПОтЕмКИНОй

Методика выявления социально-психологических установок, направлен-
ных на «альтруизм — эгоизм», «процесс — результат».

Цель методики: выявить степень выраженности социально-психологиче-
ских установок.

Процедура проведения: для использования методики можно вносить от-
веты на вопросы в нижеприведенный протокол (см. образец). Отвечая на во-
просы, необходимо придерживаться следующей инструкции: «Внимательно 
прочитайте вопросы и ответьте на них двумя способами: „да”, если Ваш ответ 
утвердителен, и „нет”, если вы отвечаете отрицательно, а Ваше поведение не 
соответствует утвердительному ответу на вопрос».

Вопросы:
1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем этап ее за-

вершения?
2. Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил?
3. Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе? 
4. Вы обычно много времени уделяете своей особе?
5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам неинтересно, 

даже если это необходимо?
6. Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей?
7. Вам легче просить за других, чем за себя? 
8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже  

о других?
9. Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что интересная 

работа уже завершена, а с ней жаль расставаться?
10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результа-

та, чем просто добрые и отзывчивые? 
11. Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чем-либо просят?
12. Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других? 
13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о вы-

игрыше? 
14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач?
15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда 

или неприятности?
16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться? 
17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-настоя-

щему?
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18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, не-
хватке времени, помехам со стороны?

19. Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил?
20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других?
21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить 

их до конца?
22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех  

в жизни?
23. Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей?
24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?
25. Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о времени  

и о себе?
26. Вам часто удается довести начатое дело до конца?
27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни — жить интересами 

других людей?
28. Вы можете назвать себя эгоистом?
29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете закон-

чить начатое дело?
30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами?
31. Ваша отличительная черта — бескорыстие?
32. Свободное время Вы используете для своих увлечений?
33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, 

что кому-то обещали что-либо сделать?
34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе?
35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах?
36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений?
37. Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете о том, насколько 

оно Вам интересно? 
38. Стремление к результату в любом деле — Ваша отличительная черта?
39. Ваша отличительная черта — умение помочь другим людям?
40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее возна-

граждение?
Методика выявления социально-психологических установок, направлен-

ных на «свободу — власть», «труд — деньги».
Цель методики и процедура проведения та же, что и в предыдущей.
Вопросы:
1. Вы согласны, что самое главное в жизни — быть мастером своего дела?
2. Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного выбора ре-

шения?
3. Ваши знакомые считают Вас властным человеком? 
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4. Вы согласны, что люди, которые не умеют заработать деньги, не стоят 
уважения?

5. Творческий труд для Вас является главным наслаждением в жизни?
6. Основное стремление в Вашей жизни — свобода, а не власть и деньги?
7. Вы согласны, что иметь власть над людьми — наиболее важная ценность?
8. Ваши друзья — состоятельные в материальном отношении люди?
9. Вы стремитесь, чтобы все вокруг Вас были заняты увлекательным делом?

10. Вам всегда удается следовать своим убеждениям вопреки требованиям 
со стороны?

11. Считаете ли Вы, что самое важное качество для власти — это ее сила?
12. Вы уверены, что все можно купить за деньги?
13. Вы выбираете друзей по деловым качествам?
14. Вы стараетесь не связывать себя различными обязательствами перед 

другими людьми?
15. Вы испытываете чувство негодования, если кто-либо не подчиняется  

Вашим требованиям?
16. Деньги куда надежнее, чем власть и свобода?
17. Вам бывает невыносимо скучно без любимой работы?
18. Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в рамках закона?
19. Вам легко заставить людей делать то, что Вы хотите?
20. Вы согласны, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект?
21. В жизни Вас радует только отличный результат работы?
22. Самое главное стремление в Вашей жизни — быть свободным?
23. Вы считаете себя способным руководить большим коллективом?
24. Является ли для Вас заработок главным стремлением в жизни?
25. Любимое дело для Вас ценнее, чем власть и деньги?
26. Вам обычно удается отвоевать свое право на свободу?
27. Испытываете ли Вы жажду власти, стремление руководить?
28. Вы согласны, что деньги «не пахнут» и неважно, как они заработаны?
29. Даже бывая на отдыхе, Вы не можете не работать?
30. Вы готовы многим жертвовать, чтобы быть свободным?
31. Вы чувствуете себя хозяином в своей семье?
32. Вам трудно ограничить себя в денежных средствах?
33. Ваши друзья и знакомые ценят Вас как специалиста?
34. Люди, ущемляющие Вашу свободу, вызывают у Вас наибольшее негодо-

вание?
35. Власть может заменить Вам многие другие ценности?
36. Вам обычно удается накопить нужную сумму денег?
37. Труд — наибольшая ценность для Вас?
38. Вы уверенно и непринужденно чувствуете себя среди незнакомых людей? 
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39. Вы согласны ущемить свободу, чтобы обладать властью?
40. Наиболее сильное потрясение для Вас — отсутствие денег?

Образец протокола:

1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. 
2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34. 38. 
3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39. 
4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. 

Обработка и интерпретация данных
Обработка данных производится по горизонтальным строкам протокола 

(см. образец). 

Ключи к методике выявления установок на «альтруизм — эгоизм», «про-
цесс — результат»:

1. Сумма «плюсов» первой строки — вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 
37 — «ориентация на процесс». Обычно люди более ориентированы на процесс, 
менее задумываются над достижением результата, часто опаздывают со сдачей 
работы, их процессуальная направленность препятствует их результативности; 
ими больше движет интерес к делу, а для достижения результата требуется много 
рутинной работы, негативное отношение к которой они не могут преодолеть.

2. Сумма «плюсов» второй строки — вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,  
30, 34, 38 — «ориентация на результат». Люди, ориентирующиеся на резуль-
тат, — одни из самых надежных. Они могут достигать результата в своей дея-
тельности вопреки суете, помехам, неудачам.

3. Сумма «плюсов» третьей строки — вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 
39 — «ориентация на альтруизм». Люди, ориентирующиеся на альтруистиче-
ские ценности, часто в ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Это люди, 
о которых стоит позаботиться. Альтруизм — наиболее ценная общественная мо-
тивация, наличие которой отличает зрелого человека. Если же альтруизм чрез-
мерно вредит, он, хотя и может казаться неразумным, но приносит счастье.

4. Сумма «плюсов» четвертой строки — вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 
36, 40 — «ориентация на эгоизм». Люди с чрезмерно выраженным эгоизмом 
встречаются довольно редко. Известная доля «разумного эгоизма» не может 
навредить человеку. Скорее более вредит его отсутствие, причем это среди 
людей «интеллигентных профессий» встречается довольно часто. 

Ключи к методике выявления установок «свобода — власть», «труд — 
деньги».

Подсчет данных осуществляется так же, как и в предыдущей методике, — 
подсчитывается количество плюсов (ответов «Да» по горизонтальной строке 
протокола).
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1. Сумма первой строки — «ориентация на труд». Обычно люди, ориен-
тирующиеся на труд, все время используют для того, чтобы что-то сделать, не 
жалея выходных дней, отпуска и т. д. Труд приносит им больше радостей и удо-
вольствия, чем какие-то иные занятия.

2. Сумма второй строки — «ориентация на свободу». Главная ценность 
для этих людей — это свобода. Очень часто ориентация на свободу сочетается  
с ориентацией на труд, реже это сочетание «свобода — деньги».

3. Сумма третьей строки — «ориентация на власть». Эта ориентация 
больше свойственна представителям сильного пола. Очень часто это произ-
водственники, хотя среди них бывают и исключения.

4. Сумма четвертой строки — «ориентация на деньги». Обычно бывает в двух 
случаях, когда деньги есть и когда их нет. В наших выборках, в которых в основ-
ном учителя, руководители, эта ориентация выражена слабее, чем другие.

В настоящее время, когда происходит ломка многих устоявшихся ранее 
взглядов на жизнь, исследование изменений ориентации имеет чрезвычайное 
значение. Особенности ценностных ориентаций интересны при профессио-
нальном отборе, профориентации, индивидуально-психологических, а также 
групповых консультациях. А могут быть интересны и в самых неожиданных 
ситуациях, например, при консультировании по вопросам семьи и брака. Как 
показал наш опыт, разногласия в социально-психологических установках часто 
вносят разлад в брачно-семейные отношения. Целесообразнее, если разногла-
сия в установках будут выявлены заранее и будут попытки их преодоления.

Результаты, полученные с помощью данных методик, целесообразно пред-
ставить графически. Для этого необходимо начертить две вертикальные пе-
ресекающиеся прямые и отложить на каждой из четырех прямых от центра 
(точка О) количество баллов согласно ключам опросника. Далее следует эти 
точки соединить. В результате получится плоскость, отражающая особенности 
социально-психологических установок.

Следует отметить, что можно на основании результатов использования ме-
тодик выявить несколько групп испытуемых:

1. Группа высокомотивированных испытуемых с гармоничными ориента-
циями. Все ориентации выражены сильно и в равной степени.

2. Группа низкомотивированных испытуемых, у которых все ориентации 
выражены чрезвычайно слабо.

3. Группа с дисгармоничными ориентациями, у которых некоторые ориен-
тации выражены сильно, а другие могут даже отсутствовать.

В процессе индивидуального консультирования целесообразно уточнить, 
в частности, причины дисгармоничности ориентации или низкую мотивацию. 
Эти причины могут быть временными и не нуждаться в коррекции.



192

Приложение 13
мЕтОДИКА «цЕННОСтНыЕ ОРИЕНтАцИИ» 
м. РОКИчА

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающе-
му миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро моти-
вации жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии 
жизни».

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изме-
нения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжирова-
нии списка ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей:

терминальные — убеждения в том, что какая-то конечная цель индивиду-
ального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;

инструментальные — убеждения в том, что какой-то образ действий или 
свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели  
и ценности-средства.

Респонденту предъявляется два списка ценностей (по 18 в каждом) либо на 
листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуе-
мый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает 
по порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более на-
дежные результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем на-
бор инструментальных ценностей.

Инструкция. Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозна-
чением ценностей. Ваша задача — разложить их по порядку значимости для 
Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. 

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно изучи-
те карточки, и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее  
на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите 
ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися карточка-
ми. Наименее важная останется последней и займет 18-е место.

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 
мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв карточки местами. Конеч-
ный результат должен отражать Вашу истинную позицию.

Стимульный материал
Список А (терминальные ценности):
— активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни);
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— жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигае-
мые жизненным опытом);

— здоровье (физическое и психическое);
— интересная работа;
— красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе  

и в искусстве);
— любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
— материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруд-

нений);
— наличие хороших и верных друзей;
— общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товари-

щей по работе);
— познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие);
— продуктивная жизнь (максимально полное использование своих воз-

можностей, сил и способностей);
— развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совер-

шенствование);
— развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей);
— свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
— счастливая семейная жизнь;
— счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом);
— творчество (возможность творческой деятельности);
— уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних про-

тиворечий, сомнений).

Список Б (инструментальные ценности):
— аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, по-

рядок в делах;
— воспитанность (хорошие манеры);
— высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
— жизнерадостность (чувство юмора);
— исполнительность (дисциплинированность);
— независимость (способность действовать самостоятельно, реши-

тельно);
— непримиримость к недостаткам в себе и других;
— образованность (широта знаний, высокая общая культура);
— ответственность (чувство долга, умение держать слово);



194

— рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуман-
ные, рациональные решения);

— самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
— смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов;
— твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудно-

стями);
— терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения);
— широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки);
— честность (правдивость, искренность);
— эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
— чуткость (заботливость).
Достоинством методики является универсальность, удобство и экономич-

ность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость — воз-
можность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так  
и инструкции. Существенным ее недостатком является влияние социальной 
желательности, возможность неискренности. Поэтому особую роль в данном 
случае играет мотивация диагностики, добровольный характер тестирования 
и наличие контакта между психологом и испытуемым. Методику не рекомен-
дуется применять в целях отбора и экспертизы.

Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникно-
вения в систему ценностных ориентаций возможны изменения инструкции, 
которые дают дополнительную диагностическую информацию и позволяют 
сделать более обоснованные выводы. Так, после основной серии можно 
попросить испытуемого ранжировать карточки, отвечая на следующие во-
просы:

— В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные 
ценности в Вашей жизни?

— Как бы Вы расположили эти ценности, если бы они были такими, о каких 
Вы мечтали?

— Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный во всех отно-
шениях?

— Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?
— Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?
— ……………… через 5 или 10 лет?
— Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?
Анализируя иерархию ценностей, испытуемым следует обратить внимание 

на их группировку в содержательные блоки по разным основаниям. Так, напри-
мер, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности профес-



сиональной самореализации и личной жизни и т. д. Инструментальные ценно-
сти могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности 
дела, индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические 
ценности, ценности самоутверждения и ценности принятия других и т. д. Это 
далеко не все возможности субъективного структурирования системы цен-
ностных ориентаций. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную 
закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно 
предположить несформированность у респондента системы ценностей или 
даже неискренность ответов.

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое 
тестирование.
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Приложение 14
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ 
СтЕПЕНИ УДОВЛЕтВОРЕННОСтИ ОСНОВНых ПОтРЕБНОСтЕй
(ПРЕДЛОЖЕННАя Д. я. РАйгОРОДСКИм)

Инструкция. Перед вами 15 утверждений, которые вы должны оценить, по-
парно сравнивая их между собой. 

Сначала сравните 1-е утверждение со 2-м, 3-м и т. д. и результат впишите  
в 1-ю колонку. Так, если при сравнении первого утверждения со вторым 
предпочтительным для себя вы сочтете второе, то в начальную клеточку впи-
шите цифру 2. Если же предпочтительным окажется первое утверждение, то 
впишите  цифру 1. Затем то же самое проделайте со вторым утверждением: 
сравните его сначала с 3-м, потом с 4-м и т. д., и вписывайте результат во вто-
рую колонку.

Подобным же образом работайте с остальными утверждениями, постепен-
но заполняя весь бланк.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Во время работы полезно к каждому утверждению вслух проговорить фра-
зу «Я хочу...».

1. Добиться признания и уважения.
2. Иметь теплые отношения с людьми.
3. Обеспечить себе будущее.
4. Зарабатывать на жизнь.
5. Иметь хороших собеседников.
6. Упрочить свое положение.
7. Развивать свои силы и способности.
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8. Обеспечить себе материальный комфорт.
9. Повышать уровень мастерства и компетентности.

10. Избегать неприятностей.
11. Стремиться к новому и неизведанному.
12. Обеспечить себе положение влияния.
13. Покупать хорошие вещи.
14. Заниматься делом, требующим полной отдачи.
15. Быть понятым другими.

Ключ
а) Закончив работу, подсчитайте количество баллов (т. е. выборов), выпав-

ших на каждое утверждение.
Выберите 5 утверждений, получивших наибольшее количество баллов,  

и расположите их по иерархии.
Это ваши главные потребности.
б) Для определения степени удовлетворенности 5 главных потребностей 

подсчитайте сумму баллов по пяти секциям по следующим вопросам:
1. Материальные потребности: 4, 8, 13.
2. Потребности в безопасности: 3, 6, 10.
3. Социальные (межличностные) потребности: 2, 5, 15.
4. Потребности в признании: 1, 9, 12.
5. Потребности в самовыражении: 7, 11, 14.

Результат
Подсчитайте суммы баллов по каждой из 5 секций и отложите на вертикаль-

ной оси графика результата. По точкам-баллам постройте общий график ре-
зультата, который укажет три зоны удовлетворенности по пяти потребностям.

график результата: степень удовлетворенности потребностей
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Приложение 15
КЛАССИфИКАцИя ПОтРЕБНОСтЕй тРУДОВОй ДЕятЕЛьНОСтИ
ПО А. мАСЛОУ И г. мЕРРЕЮ

Американский психолог А. Маслоу разработал теорию иерархии потребно-
стей. Предложенная им модель представляет собой пирамиду, включающую  
в себя пять уровней потребностей (рис.). Потребности иерархизованы  
по степени их значимости для человека.

Первый уровень — физиологические потребности. Это низший, но са-
мый значимый для человека уровень потребностей (в пище, воздухе, отдыхе  
и пр.). Если эти потребности актуализированы, но не удовлетворяются, то и все 
остальные потребности не имеют значения, поскольку нарушается регуляция 
работы организма человека.

Второй уровень — потребности в безопасности. Сюда входят потребно-
сти в защите от лишений, физических угроз и опасностей со стороны окружа-
ющей среды. Если эти потребности актуализированы, но не удовлетворяются, 
то нарушается регуляция психики человека.

Третий уровень — социальные потребности. К ним относятся потребности 
в принадлежности к группе, в теплых взаимоотношениях с людьми, во взаим-
ной помощи и поддержке, в любви и дружбе. Если эти потребности актуали-
зированы, но не удовлетворяются, то нарушается регуляция социальной дея-
тельности человека.

Четвертый уровень — личност-
ные потребности. Они носят двой-
ственный характер и чрезвычайно 
сложны. Во-первых, человек нужда-
ется в самоуважении, которое часто 
является следствием совершенного 
овладения какой-либо деятельно-
стью. Так формируется потребность 
в уверенности в своих силах, воз-
можностях, способностях, знаниях, 
в независимости от других людей,  
в успехах и достижениях в рабо-
те. Во-вторых, человек нуждается  
в уважении со стороны других лю-
дей, в высокой оценке ими его де-
ятельности, в признании другими 
его репутации, авторитета, статуса, 
заслуг. Если эти потребности актуа-
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лизированы, но не удовлетворяются, то нарушается регуляция поведения 
личности: человек не в состоянии действовать как личность, значимая для 
других людей.

Пятый уровень — потребность в самоактуализации. Это, по выражению 
Маслоу, «потребность стать тем, кем данный человек способен стать». Практи-
чески она выражается в потребности реализовать свои собственные потенци-
алы, продолжать саморазвитие, заниматься творчеством. В отличие от других 
четырех уровней потребностей, которые могут быть удовлетворены, потреб-
ность в самоактуализации никогда не бывает удовлетворена полностью. Эта 
неудовлетворенность является следствием нереализованных возможностей 
человеческого духа. Будучи однажды приведен в движение, получив перво-
начальный импульс, дух способен бесконечно и безгранично развиваться  
и творить. Если эта потребность актуализирована, но не удовлетворяется, то 
нарушается регуляция творческой деятельности и человек не в состоянии ра-
ботать как творец, созидатель.

Между иерархией потребностей и возрастом человека существует 
взаимо связь. Каждый уровень потребностей соотносится с определенным 
периодом жизни. Физиологические потребности и потребности в безопас-
ности имеют первостепенное значение в младенческом возрасте. По мере 
роста и развития ребенка все более важными становятся для него социаль-
ные потребности. Когда человек достигает зрелости, его деятельностью,  
как правило, руководят личностные потребности. Если он добивается успе - 
ха и удовлетворяет эти потребности, то в последующих периодах жизни  
наиболее значимой становится потребность в самоактуализации. Однако 
успеха в жизни (имеется в виду его субъективное понимание) добивается  
далеко не каждый, соответственно пятый уровень потребностей выражен  
не у всех.

Другой американский психолог — Г. Меррей разработал детальную клас-
сификацию социальных потребностей. По его мнению, они имеют противоре-
чивый характер и включают в себя два полюса. В зависимости от специфики 
сложившихся отношений у конкретного человека актуализируется то один, то 
другой полюс потребности, и тогда в своем поведении он будет руководство-
ваться более напряженной потребностью. Отношение человека к людям вы-
ражают следующие социальные потребности:
Потребность в дружеских связях. Потребность в автономии, в отказе  

от сближения с человеком.
Потребность проявить уважение  
к другим людям.

Потребность освободиться от регла-
ментированных отношений, от необ-
ходимости проявлять к другим людям 
уважение и интерес.
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Потребность в доминировании, 
контроле над поведением других, 
стремление играть главную роль  
в контактах.

Потребность в подчинении, принятии 
навязываемой линии поведения.

Потребность в достижении успеха, 
стремление сделать что-то лучше 
других, настойчивость в устране-
нии помех на пути к цели.

Потребность в избегании неудачи, 
уклонение от трудностей, отсутствие 
инициативы.

Потребность оказывать помощь; 
проявлять заботу, альтруизм — заб-
вение собственных интересов ради 
интересов другого человека.

Потребность защищать и отстаивать 
свои интересы, эгоизм — превыше 
всего собственные интересы.

Потребность в порядке — стрем-
ление к упорядоченности, понят-
ности, четкости взаимоотношений 
с людьми, избегание сложных, кон-
фликтных отношений.

Потребность в игре — предпочтение 
игровых форм отношений, легкость, 
загадочность, фантазия в отноше-
ниях.

Потребность в покровительстве, 
ожидание совета, помощи, сочув-
ствия, духовной близости.

Потребность в самостоятельности, 
отпор ущемлению личных интере-
сов.

Потребность в позитивном виде-
нии мира — приписывание людям 
«доброй природы», «добра».

Потребность в негативном видении 
мира — приписывание людям «враж-
дебной природы», «зла».
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Приложение 16
СООтНОШЕНИЕ ПОтРЕБНОСтЕй, мОтИВОВ И СтИмУЛОВ
ПО Л. г. ПОчЕБУт И В. А. чИКЕР

Потребности Мотивы Стимулы

Физиологические по-
требности

Возможность зара-
ботка

Экономические мероприятия, обес-
печивающие наличие рабочих мест  
в государстве и достойную оплату  
труда

Потребности в безо-
пасности

Гарантированность ра- 
боты

Социально-правовые мероприятия, 
обеспечивающие безопасность и пра-
вовые гарантии граждан

Социальные потреб-
ности

Установление хоро-
ших взаимоотноше-
ний с менеджером  
и коллегами

Социально-психологические меро-
приятия, обеспечивающие благопри-
ятный климат

Личностные потреб-
ности: 
а) в самоуважении; 
б) в уважении со сто-
роны других людей

Возможность продви- 
жения по службе и по - 
вышения квалифика-
ции; получение прес-
тижной профессии  
и места работы

Организационные мероприятия, на-
правленные, во-первых, на создание 
системы обучения и повышения ква-
лификации работников, во-вторых,  
на обеспечение престижа фирмы

Потребность в само-
актуализации

Возможность зани-
маться творчеством

Профориентационные мероприятия, 
направленные на обеспечение выбора 
интересной для человека профессии
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Приложение 17
ОБзОР цЕННОСтЕй
(мЕтОДИКА ШВАРцА В ИНтЕРПРЕтАцИИ 
О. А. тИхОмАНДРИцКОй И Е. м. ДУБОВСКОй)

Инструкция. В этом опроснике Вам нужно ответить на вопрос: «Какие ценно-
сти важны для меня как руководящие принципы моей жизни и какие ценности 
менее важны для меня?» Далее приведен список ценностей, взятых из различных 
культур. В скобках приведено объяснение каждой ценности.

Ваша задача заключается в том, чтобы оценить степень важности каждой 
ценности как руководящего принципа Вашей жизни.

Используйте оценочную шкалу отметок от –1 до 7.
Чем выше номер (–1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), тем более важной данная ценность 

является для Вас как руководящий принцип Вашей жизни. При этом примерно 
ориентируйтесь на следующие значения отметок:

отметка «–1» характеризует ценности, противоположные Вашим прин-
ципам,

отметка «0» означает, что ценность совершенно не важна, не является руково-
дящим принципом Вашей жизни,

отметка «3» означает, что ценность важна,
отметка «6» означает, что ценность очень важна,
отметка «7» характеризует ценности высшей значимости, обычно таких цен-

ностей не должно быть более двух.
Перед каждой ценностью в списке проставьте номер, указывающий важность 

этой ценности лично для Вас как руководящего принципа Вашей жизни. Поста-
райтесь различать ценности насколько это возможно, используя все номера  
от –1 до 7 (–1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Как руководящий принцип моей жизни эта ценность является:

Противоположной  
моим принципам

Неважной Важной
Очень  

важной
Высшей  

значимости

–1 0 1 2 3 4 5 6 7

Для начала просмотрите ценности из списка, выберите одну из них, которая 
является самой важной для Вас, и оцените ее значимость (отметка «7»). Далее 
выберите ценность, которая наиболее противоречит Вашим принципам, и оцени-
те ее (отметка «–1»). Если нет такой ценности, выберите ценность, наименее важ-
ную для Вас, и оцените ее отметкой «0» или «1», в соответствии с ее значимостью. 
Затем оцените все остальные ценности из списка.
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Список ценностей
1. РАВЕНСТВО (одинаковые возможности для всех).
2. СОГЛАСИЕ С САМИМ СОБОЙ (мир внутри себя).
3. СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ (господство над другими людьми).
4. НАСЛАжДЕНИЯ (удовлетворение всех желаний).
5. СВОБОДА (действий и мыслей).
6. ДУХОВНОСТЬ (доминирование духовной, а не материальной стороны 

жизни).
7. ЗАБОТА О СЕБЕ (ощущение, что другим есть до тебя дело).
8. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (стабильность общества).
9. НАСЫЩЕННОСТЬ жИЗНИ (интересная, наполненная жизнь).

10. ОСМЫСЛЕННОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ (существование цели в жизни).
11. ВЕжЛИВОСТЬ (обходительность, воспитанность).
12. БОГАТСТВО (собственность, имущество, деньги).
13. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность государства от 

врагов).
14. САМОУВАжЕНИЕ (вера в собственную значимость).
15. ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ (стремление отдавать долги).
16. ТВОРЧЕСТВО (уникальность, воображение, вера в свои творческие спо-

собности).
17. МИР НА ЗЕМЛЕ (свобода от войн и конфликтов).
18. ТРАДИЦИИ (сохранение обычаев).
19. БОЛЬШАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая эмоциональная и духовная 

близость).
20. САМОДИСЦИПЛИНА (сдержанность, борьба с искушениями).
21. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ВНУТРЕННЕГО МИРА (право на тайну личной 

жизни).
22. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ (безопасность тех, кого мы любим).
23. СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (уважение, одобрение другими).
24. ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ (включенность в природу, соответствие при-

роде).
25. РАЗНООБРАЗНАЯ жИЗНЬ (постоянные перемены, жизнь, насыщенная 

увлечениями, различными событиями).
26. МУДРОСТЬ (зрелое, глубокое понимание жизни).
27. ВЛАСТЬ (право управлять, командовать людьми).
28. ВЕРНАЯ ДРУжБА (близкие, надежные друзья).
29. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАСЛАжДЕНИЕ (красота природы, красота мира).
30. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (защита прав людей, забота о слабых).
31. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (уверенность в себе, самодостаточность).
32. УМЕРЕННОСТЬ (избегание крайностей).
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33. ПРЕДАННОСТЬ (верность друзьям, группе).
34. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ (настойчивость в достижении цели).
35. ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ (терпимость к идеям и мнениям, отличным от 

моих).
36. СМИРЕНИЕ (скромность, почтительность).
37. ОТВАГА (поиск приключений, риска, опасности).
38. ЗАЩИТА ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ (охрана природы).
39. ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ (воздействие на людей и события).
40. УВАжЕНИЕ СТАРШИХ (почтение к возрасту).
41. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ (целенаправленность).
42. ЗДОРОВЬЕ (физическое и психическое).
43. КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ (умение работать, эффек-

тивность).
44. ПРИНЯТИЕ жИЗНИ ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ (приспособление к жизнен-

ным обстоятельствам).
45. ЧЕСТНОСТЬ (неподдельность, искренность).
46. РЕПУТАЦИЯ (сохранение своего лица).
47. ПОСЛУШАНИЕ (обязательность, исполнительность).
48. ИНТЕЛЛЕКТ (логичность, умение думать).
49. ДОБРОжЕЛАТЕЛЬНОСТЬ (работа на благо других).
50. жИЗНЕРАДОСТНОСТЬ (способность радоваться жизни).
51. БЛАГОЧЕСТИЕ (следование религиозным верованиям и убеждениям).
52. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (надежность).
53. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ (интерес ко всему).
54. СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ (готовность прощать).
55. УСПЕХ (достижение целей).
56. ОПРЯТНОСТЬ (аккуратность).
57. ПОТВОРСТВОВАНИЕ СЕБЕ, САМОСНИСХОжДЕНИЕ (доставление себе 

удовольствия).
58. РЕЛИГИОЗНОСТЬ (вера в бога).

Ключ для обработки результатов
Тип ценностей Номера пунктов опросника

1. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 10; 26; 31; 34; 41; 52; 55
2. СТИМУЛИРОВАНИЕ 5; 16; 25; 35; 37; 50; 53
3. ГЕДОНИЗМ 4; 7; 56; 57
4. ДОСТИжЕНИЕ 9; 14; 42; 43; 46;  48
5. ВЛАСТЬ 3; 12; 23; 27; 39
6. БЕЗОПАСНОСТЬ 1; 8; 13; 17; 18; 22; 30
7. КОНФОРМНОСТЬ 11; 20; 32; 36; 40; 44; 45; 47



Тип ценностей Номера пунктов опросника
8. ТРАДИЦИИ 6; 15; 24; 38; 49;  51; 58
9. БЛАГОСКЛОННОСТЬ 19; 28; 29; 33; 54

10. САМООРИЕНТАЦИЯ 2; 21

Структура отношений мотивационных типов
Группа ценностей Тип ценностей

Ценности САМООПРЕДЕЛЕНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Ценности САМОВОЗВЫШЕНИЯ ГЕДОНИЗМ
ДОСТИжЕНИЕ
ВЛАСТЬ

Ценности СОХРАНЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНФОРМНОСТЬ
ТРАДИЦИИ

Ценности САМОСОХРАНЕНИЯ БЛАГОСКЛОННОСТЬ
САМООРИЕНТАЦИЯ

Диаграмма отношений мотивационных типов
Ценности, выражающие интересы Мотивационный тип

Индивида Конформность
Традиции
Благосклонность

Группы Саморегуляция
Стимулирование
Гедонизм
Достижение
Власть

Универсальные Безопасность
Самоориентация

Продолжение
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Приложение 18
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ ЛИчНОСтИ 
НА мОтИВАцИЮ К УСПЕхУ 
т. эЛЕРСА

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или 
«нет».

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать бы-
стрее, чем отложить на определенное время.

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выпол-
нить задание.

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю реше-

ние одним из последних.
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.
8. Я более доброжелателен, чем другие.
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, 

так как знаю, что в нем я добился бы успеха.
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.
11. Усердие — это не основная моя черта.
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.
16. Препятствия делают мои решения более твердыми.
17. У меня легко вызвать честолюбие.
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.
21. Нужно полагаться только на самого себя.
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем дру-

гом не думаю.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие.
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.
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28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим.
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше.
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, 

чем работы других.
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39. Я завидую людям, которые не загружены работой.
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер.

Ключ
Вы получили по 1 баллу за ответы «да» на вопросы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. Вы также получили по 1 баллу 
за ответы «нет» на вопросы 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на вопросы 
1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не учитываются. Подсчитайте сумму набранных 
баллов.

Результат
От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху;
от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации;
от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации;
свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху.

Анализ результата
Результат теста «Мотивация к успеху» следует анализировать вместе 

с результатами двух следующих тестов: «Мотивация к избеганию неудач»  
и «Готовность к риску».

Исследования показали, что люди, умеренно сильно ориентированные  
на успех, предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, 
предпочитают малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем 
выше мотивация человека к успеху — достижению цели, тем ниже готовность 



к риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при силь-
ной мотивации к успеху, надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой 
мотивации к успеху.

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды 
на него, свойственно избегать высокого риска.

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, 
реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готов-
ность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наобо-
рот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач (защита), 
то это препятствует мотиву к успеху — достижению цели.
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Приложение 19
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ САмООцЕНКИ 
мОтИВАцИИ ОДОБРЕНИя (ШКАЛА ЛЖИВОСтИ) 
Д. мАРЛОУ И Д. КРАУНА

Для оценки правдивости высказываний испытуемых в опросники неред-
ко включают так называемые шкалы лживости или шкалы стремления к одо-
брению. Ниже приводится один из вариантов такой шкалы, разработанной  
Д. Марлоу и Д. Крауном.

Инструкция. Внимательно прочитайте каждое из приведенных ниже суж-
дений. Если Вы считаете, что оно верно и соответствует особенностям Вашего 
поведения, то напишите «да», если же оно неверно, то — «нет».

1. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в библио-
теку.

2. Я не испытываю колебаний, когда кому-нибудь нужно помочь в беде.
3. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет.
4. Дома я веду себя за столом так же, как в столовой.
5. Я никогда ни к кому не испытывал антипатии.
6. Был случай, когда я бросил что-то делать, потому что не был уверен  

в своих силах.
7. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих.
8. Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был.
9. Был случай, когда я придумал вескую причину, чтобы оправдаться.

10. Случалось, я пользовался оплошностью человека.
11. Я всегда охотно признаю свои ошибки.
12. Иногда вместо того, чтобы простить человека, я стараюсь отплатить ему 

тем же.
13. Были случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали по-моему.
14. У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать 

услугу.
15. У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, проти-

воположное моему.
16. Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что взять 

с собой.
17. Были случаи, когда я завидовал удаче других.
18. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопро-

сами.
19. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они получили по за-

слугам.
20. Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей.



Ключ для обработки результатов опроса
Ответы  «да» — на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20. 
Ответы «нет» — на вопросы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19.
Общий итоговый показатель мотивации одобрения по шкале полу-

чают суммированием всех «работающих» вопросов. Чем выше итоговый 
показатель, тем выше мотивация одобрения и тем, следовательно, выше 
готовность человека представить себя перед другими как полностью со-
ответствующего социальным нормам. Низкие показатели могут свидетель-
ствовать как о непринятии традиционных норм, так и об излишней требо-
вательности к себе.
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Приложение 20
мЕтОДИКА «мОтИВы ПРОфЕССИОНАЛьНОгО ВыБОРА»
А. г. зДРАВОмыСЛОВА И В. А. яДОВА

Инструкция. Уважаемый студент!
Просим принять участие в исследовании, направленном на выявление мо-

тивов выбора Вами специальности и своего отношения к ней.
Ответы на вопросы анкеты будут использованы только в научных целях  

и огласке не подлежат.
Возможные варианты Ваших ответов представлены после каждого вопро-

са. Внимательно прочтите их и подчеркните тот, который соответствует Ваше-
му мнению.

Если ни один из предложенных ответов Вас не устраивает, напишите свой 
ответ.

1. чем Вас привлекает избранная специальность? (Можно отметить 
несколько вариантов ответов в порядке значимости.)

1. Избранная специальность мне интересна.
2. Престижностью вуза и данной специальности.
3. Востребованностью данной специальности на рынке труда.
4. Возможностью наиболее полной самореализации.
5. Став специалистом, активно способствовать социально-экономическо-

му развитию своей страны.
6. Возможностью в дальнейшем много зарабатывать.
7. Возможностью впоследствии работать за границей.
8. Возможностью в будущем занять высокое социальное положение в об-

ществе.
9. Стремлением принадлежать к достойному социальному окружению.

10. желанием освоить избранную специальность.
11. Возможностью обеспечения для себя и своей семьи достойного уровня 

жизни.
12. Считаю, что это мое призвание.
13. Возможностью чувствовать себя нужным (полезным) другим людям.
14. Нежеланием идти в армию.
15. Выбор специальности определялся мною исходя из совокупного про-

ходного балла по результатам тестирования.
16. Ничем, этого хотят мои родители.
17. желанием продолжить семейную традицию.
18. Для меня главное получить диплом, а работать я буду там, где доходно.
19. Другое (укажите, что) 



2. Если бы Вам сейчас предоставили возможность изменить специаль-
ность, то какую бы Вы выбрали? (Отметьте крестиком.)

1. Ту же 
2. Нет (укажите, какую) 
3. Не знаю 

3. Как бы Вы оценили свое отношение к специальности? (Нужный ответ 
подчеркнуть.) 

1. Специальность мне нравится.
2. Специальность мне скорее нравится, чем не нравится. 
3. К своей специальности отношусь безразлично.
4. Специальность мне скорее не нравится, чем нравится.
5. Специальность мне совершенно не нравится. 
6. Не могу сказать.

Обработка результатов исследования
Вначале производится первичная обработка анкет, в ходе которой все от-

веты опрошенных разносятся по следующим сводным таблицам.

Вопрос 1…
Число ответов Общее количество

Варианты ответов

Затем по суммарным результатам ответов высчитывается процентное со-
отношение мотивов выбора опрошенными специальности по трем основ-
ным группам: деловые, общественные и личные мотивы. Проводится качест-
венный анализ полученных результатов, раскрывается их психологическое 
содержание. Делаются соответствующие психолого-педагогические выводы  
и заключения.



213

Приложение 21
мЕтОДИКА «мОтИВАцИя ОБУчЕНИя В ВУзЕ»
т. И. ИЛьИНОй

Вопросы
1. Лучшая атмосфера на занятии — атмосфера свободных высказываний.
2. Обычно я работаю с большим напряжением.
3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и не-

приятностей.
4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, необходи-

мых для моей будущей профессии.
5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ 

рядом.
6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии.
7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных  

проблем.
8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе.
9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей 

профессии.
10. Я, весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому 

нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше.
11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование.
12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии.
13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? Напишите 

ответ рядом.
14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы 

(конспекты, шпаргалки, записи, формулы).
15. Самое замечательное время жизни — студенческие годы.
16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисци-

плины нужно изучать одинаково глубоко.
18. При возможности я поступил бы в другой вуз.
19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные остав-

ляю на конец.
20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной  

из них.
21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей.
22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное удовлетворе-

ние и материальный достаток в жизни.
23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я.
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24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании.
25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз.
26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания админи-

страции.
27. жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением.
28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий.
29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим интересом.
30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напиши-

те ответ рядом.
31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе 

связаны с будущей работой.
32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, ча-

сто мешает мне спать.
33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное.
34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать об-

щее решение группы.
35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение  

в обществе, избежать службы в армии.
36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена.
37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим. 
38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образова-

ние. 
39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ ря-

дом.
40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, пря-

мо не относящиеся к моей будущей специальности.
41. Меня весьма тревожат возможные неудачи.
42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, под-

стегивают.
43. Мой выбор данного вуза окончателен.
44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отстать от них.
45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать 

очень интенсивно.
46. У меня обычно ровное и хорошее настроение.
47. Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей профессии.
48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много 

читал о ней.
49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная.
50. Мои знания об этой профессии были достаточными для уверенного вы-

бора данного вуза.
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Шкала оценки: 
(–) — отсутствие балла по переменной;
(+) — наличие балла по переменной, письменные высказывания.

Обработка результатов
Шкала «приобретение знаний»: за согласие («+») с утверждением по п. 4 

проставляется 3,6 балла; по п. 17 — 3,6 балла; по п. 26 — 2,4 балла; за несо-
гласие («–») с утверждением по п. 28 — 1,2 балла; по п. 42 — 1,8 балла. Макси-
мум — 12,6 балла.

Шкала «овладение профессией»: за согласие по п. 9 — 1 балл; по п. 31 —  
2 балла; по п. 33 — 2 балла; по п. 43 — 3 балла; по п. 48 — 1 балл и по п. 49 —  
1 балл. Максимум — 10 баллов.

Шкала «получение диплома»: за несогласие по п. 11 — 3,5 балла; за согла-
сие по п. 24 — 2,5 балла; по п. 35 — 1,5 балла; по п. 38 — 1,5 балла и по п. 44 —  
1 балл. Максимум — 10 баллов.

Вопросы по п. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника  
и в обработку не включаются.

Порядок работы с методикой
При создании данной методики автор использовала ряд других известных 

методик. В ней имеются три шкалы: «приобретение знаний» (стремление к при-
обретению знаний, любознательность); «овладение профессией» (стремление 
овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально 
важные качества); «получение диплома» (стремление приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сда-
че экзаменов и зачетов). В опросник для маскировки автор методики включи-
ла ряд фоновых утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются. Ряд 
формулировок подкорректирован автором книги без изменения их смысла.

Инструкция. «Отметьте ваше согласие знаком „+“ или несогласие — зна - 
ком „–“ с нижеследующими утверждениями».

Руководитель занятия проводит наблюдение за тем, как выполняется за-
дание, как респондент реагирует на вопросы. Данные заносятся в графу «Осо-
бенности поведения во время занятия» дневника наблюдений. Обработанные 
данные и их анализ заносятся в графу «Проявления свойств и результаты».

Интерпретация результатов
Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адек-

ватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею.
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Приложение 22
тЕСт «яКОРя КАРьЕРы»
(АДАПтИРОВАННый В. А. чИКЕР)

Насколько важным является для Вас каждое из следующих утверж-
дений?

Совершенно 
неважно

Исключитель - 
но важно

1. Строить свою карьеру в пределах 
конкретной научной или технической 
сферы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Осуществлять наблюдение и кон-
троль над людьми, влиять на них на 
всех уровнях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Иметь возможность делать все по-
своему и не быть стесненным прави-
лами какой-либо организации.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Иметь постоянное место работы  
с гарантированным окладом и соци-
альной защищенностью.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Употреблять свое умение общаться 
на пользу людям, помогать другим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Работать над проблемами, которые 
представляются почти неразрешимыми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Вести такой образ жизни, чтобы  
интересы семьи и карьеры были урав-
новешены.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Создать и построить нечто, что бу-
дет всецело моим произведением или 
идеей.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Продолжать работу по своей спе-
циальности или получить более высо-
кую должность, не связанную с моей 
специальностью.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Быть первым руководителем в ор-
ганизации.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Иметь работу, не связанную с ре-
жимом или другими организационны-
ми ограничениями.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Совершенно 
неважно

Исключитель - 
но важно

12. Работать в организации, которая 
обеспечит мне стабильность на дли-
тельный период времени.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Употребить свои умения и способ-
ности на то, чтобы сделать мир лучше.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Соревноваться с другими и побеж-
дать.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Строить карьеру, которая позво-
лит мне не изменять моему образу 
жизни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. Создать новое коммерческое 
предприятие.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Посвятить всю жизнь избранной 
профессии.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Занять высокую руководящую 
должность.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Иметь работу, которая предостав-
ляет максимум свободы и автономии 
в выборе характера занятий, времени 
выполнения и т. д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. Оставаться на одном месте жи-
тельства или переехать в связи с по-
вышением.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21. Иметь возможность использовать 
свои умения и талант для служения 
важной цели.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений?

Совершенно 
не согласен

Полностью
согласен

22. Единственная действительная 
цель моей карьеры — находить  
и решать трудные проблемы, неза-
висимо от того, в какой области они 
возникли.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продолжение
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Совершенно 
не согласен

Полностью
согласен

23. Я всегда стремлюсь уделять оди-
наковое внимание моей семье и моей 
карьере.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24. Я всегда нахожусь в поиске идей, 
которые дадут мне возможность начать 
и построить свое собственное дело.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Я соглашусь на руководящую  
должность только в том случае, если 
она находится в сфере моей профес-
сиональной компетенции.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Я хотел бы достичь такого положе-
ния в организации, которое давало бы 
возможность наблюдать за работой 
других и интегрировать их деятель-
ность.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27. В моей профессиональной дея-
тельности я более всего заботился  
о своей свободе и автономии.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. Для меня важнее остаться на ны-
нешнем месте жительства, чем по-
лучить повышение или новую работу  
в другой местности.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29. Я всегда искал работу, на которой 
мог бы приносить пользу другим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30. Соревнование и выигрыш — это 
наиболее важные и волнующие сторо-
ны моей карьеры.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31. Карьера имеет смысл только в 
том случае, если она позволяет вести 
жизнь, которая мне нравится.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32. Предпринимательская деятель-
ность составляет центральную часть 
моей карьеры.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33. Я бы скорее ушел из организации, 
чем стал заниматься работой, не свя-
занной с моей профессией.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продолжение
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Совершенно 
не согласен

Полностью
согласен

34. Я буду считать, что достиг успеха 
в карьере только тогда, когда стану 
руководителем высокого уровня в со-
лидной организации.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35. Я не хочу, чтобы меня стесняла ка-
кая- нибудь организация или мир биз-
неса.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36. Я предпочел бы работать в орга-
низации, которая обеспечивает дли-
тельный контракт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37. Я хотел бы посвятить свою карьеру 
достижению важной и полезной цели.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38. Я чувствую себя преуспевающим 
только тогда, когда я постоянно вовле-
чен в решение трудных проблем или  
в ситуацию соревно вания.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39. Выбрать и поддерживать опреде-
ленный образ жизни важнее, чем до-
биваться успеха в карьере.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40. Я всегда хотел основать и постро-
ить свой собственный бизнес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41. Я предпочитаю работу, которая  
не связана с командировками.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спасибо!

Ключ
Карьерная

ориентация
Номера

вопросов
Количество

вопросов
Профессиональная 
компетентность 1   9 17 25 33 5
Менеджмент 2 10 18 26 34 5
Автономия (независимость) 3 11 19 27 35 5
Стабильность
 работы 4 12 36
 места жительства      20 28 41 3
Служение 5 13 21 29 37 5
Вызов 6 14 22 30 38 5
Интеграция стилей жизни 7 15 23 31 39 5
Предпринимательство 8 16 24 32 40 5

Окончание



Обработка результатов
По каждой из восьми карьерных ориентаций подсчитывается количе-

ство баллов. Для этого необходимо, пользуясь ключом, суммировать баллы  
по каждой ориентации и полученную сумму разделить на количество вопро-
сов (5 для всех ориентаций, кроме «стабильности»). Таким образом опреде- 
ляется ведущая карьерная ориентация — количество набранных баллов 
должно быть не менее пяти. Иногда ведущей не становится ни одна карьер-
ная ори ентация — в таком случае карьера не является центральной в жизни 
лич ности.
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Приложение 23
мЕтОДИКА «КАРтА ИНтЕРЕСОВ»
(ПРЕДЛОЖЕННАя Д. я. РАйгОРОДСКИм)

Методика используется в целях профориентации и при приеме на работу. 
Может применяться для обследования как подростков, так и взрослых. Хо-
рошие результаты получаются при использовании данной методики в целях 
проф ориентации лиц, меняющих профессию. Время обследования испыту-
емого не ограничено, но следует предупреждать о необходимости работать  
в течение 40—50 мин.

Инструкция. У Вас есть возможность продолжить учебу или поступить на 
интересную работу.

Для того чтобы помочь Вам выбрать профессию, предлагаем перечень во-
просов.

Подумайте, перед тем как ответить на каждый вопрос. Постарайтесь дать 
как можно более точный ответ.

Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам очень нравится  
то, о чем мы спрашиваем, то в листе ответов в графе под тем же номером, что 
и номер вопроса, поставьте два плюса; если просто нравится (любите) — один 
плюс; если не знаете, сомневаетесь — ноль; если не нравится (не любите) — 
минус; если очень не нравится — два минуса. Отвечайте на каждый пункт, не 
пропуская ни одного. Если у Вас возникают вопросы, спрашивайте сразу же. 
Время заполнения листа ответов не ограничивается.

Вопросы: ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ, ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ?
1. Уроки физики.
2. Уроки математики.
3. Уроки химии.
4. Читать книги или статьи по астрономии.
5. Читать об опытах и животных.
6. Читать о жизни и работе врачей.
7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных.
8. Читать о лесе.
9. Читать произведения классиков мировой литературы.

10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор.
11. Уроки истории.
12. Посещать театры, музеи, художественные выставки.
13. Читать литературу о геологических экспедициях.
14. Читать о различных странах, их экономике, государственном  

ус тройстве.
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15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и ру-
ководить ими.

16. Читать о работе милиции.
17. Читать о моряках, летчиках.
18. Читать о работе воспитателя.
19. Знакомиться с устройством и работой станков.
20. Готовить обеды.
21. Читать о строителях.
22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете, рабо-

таете.
23. Читать о достижениях техники (например, журналы «Техника молоде-

жи», «Юный техник» и т. д.).
24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов.
25. Читать научно-популярную литературу об открытиях в области физики.
26. Читать научно-популярную литературу о математике.
27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, радио-  

и телепередач и т. д.).
28. Смотреть телепередачи о космонавтах.
29. Изучать биологию.
30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней.
31. Изучать ботанику.
32. Проводить время в лесу.
33. Читать литературно-критические статьи.
34. Активно участвовать в общественной жизни.
35. Читать книги об исторических событиях.
36. Слушать симфоническую музыку.
37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных ископаемых.
38. Узнавать о географических открытиях.
39. Обсуждать текущие дела и события.
40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших.
41. Путешествовать по стране.
42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, правильно 

написать предложение и др.
43. Знакомиться с различными инструментами.
44. Уроки домоводства.
45. Узнавать о новых достижениях в области строительства.
46. Посещать фабрики.
47. Знакомиться с устройством механизмов, машин.
48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

радиотехники.
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49. Разбираться в теории физических явлений.
50. Решать сложные математические задачи.
51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций.
52. Наблюдать за небесными светилами.
53. Вести наблюдения за растениями.
54. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т. д.
55. Выращивать животных и ухаживать за ними.
56. Собирать гербарий.
57. Писать рассказы и стихи.
58. Наблюдать за поведением и жизнью людей.
59. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать мате-

риалы, свидетельствующие о событиях прошлого.
60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене.
61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением.
62. Изучать природу родного края.
63. Организовывать общественные мероприятия в школе.
64. Обращать особое внимание на поведение людей.
65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль.
66. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь 

рассказывать, помогать чем-либо).
67. Изготавливать различные детали и предметы.
68. Организовывать питание во время походов.
69. Бывать на стройках.
70. Шить одежду.
71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, швейных машин, 

часов и т. п.
72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы.
73. Заниматься в физическом кружке.
74. Заниматься в математическом кружке.
75. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
76. Посещать планетарий.
77. Посещать кружок биологии.
78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь.
79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений.
80. Сажать деревья и ухаживать за ними.
81. Работать со словарем и литературными источниками, библиографиче-

скими справочниками.
82. Быстро переключаться с одной работы на другую.
83. Выступать с докладами на исторические темы.
84. Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по дереву.
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85. Составлять описания минералов.
86. Участвовать в географических экспедициях.
87. Выступать с сообщениями о международном положении.
88. Помогать работникам милиции.
89. Посещать кружок юных моряков.
90. Выполнять работу воспитателя.
91. Уроки труда.
92. Давать советы знакомым при покупке одежды.
93. Наблюдать за работой строителя.
94. Знакомиться со швейным производством.
95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей.
96. Собирать радиоприемники и электроприборы.
97. Участвовать в олимпиадах по физике.
98. Участвовать в математических олимпиадах.
99. Решать задачи по химии.

100. Участвовать в работе астрономического кружка.
101. Проводить опыты на животных.
102. Изучать функции организма человека и причины возникновения бо-

лезней.
103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых сельскохо-

зяйственных культур.
104. Быть членом общества охраны природы.
105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях.
106. Анализировать явления и события жизни.
107. Интересоваться прошлым нашей страны.
108. Проявлять интерес к теории и истории развития искусства.
109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых прихо-

дится напряженно работать по заданной программе.
110. Составлять географические карты и собирать другие географические 

материалы.
111. Изучать политический строй различных стран.
112. Работа юриста.
113. Посещать кружок юных космонавтов.
114. Работа учителя.
115. Бывать на заводах.
116. Оказывать людям различные услуги.
117. Принимать участие в строительных работах.
118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров.
119. Разбираться в технических чертежах и схемах.
120. Пользоваться точными измерительными приборами и производить 

расчеты по полученным данным.
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121. Проводить опыты по физике.
122. Выполнять работы, требующие знания математических правил  

и формул.
123. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии.
124. Собирать сведения о других планетах.
125. Читать о деятельности известных биологов.
126. Быть активным членом санитарных дружин.
127. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными машинами  

и орудиями труда.
128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства.
129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний.
130. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газеты.
131. Изучать историческое прошлое других стран.
132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу.
133. Читать о жизни и деятельности известных геологов.
134. Изучать географию нашей планеты.
135. Изучать биографии выдающихся политических деятелей.
136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного  героя 

и т. д.
137. Читать книги о средствах передвижения.
138. Обучать и воспитывать детей.
139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего.
140. Постоянно общаться со многими людьми.
141. Проектировать строительные объекты.
142. Посещать выставки легкой промышленности.
143. Выполнять чертежи, проектировать машины.
144. Разбираться в радиосхемах.

Примечание. Если Вам нравится еще нечто такое, что не предусмотрено 
опросником, то напишите об этом на полях листов ответов.

Обработка результатов сводится к подсчету в каждом столбце бланка  
для ответов количества знаков «+» и «–», а далее из первой суммы вычитается 
вторая. 

Таким образом, получаются 24 цифры со знаками «+» или «–», которые со-
ответствуют 24 видам деятельности. Выбираются 2—3 вида деятельности, 
 которые набрали большее количество знаков «+».

Возможен упрощенный вариант методики, где испытуемые ставят только 
знак «+», а виды деятельности, которые не нравятся, пропускают, оставляя пус-
тую клетку в бланке для ответов. В этом случае подсчитывается только количе-
ство знаков «+» по столбцам.
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Ключ

1) Физика; 13) геология;
2) математика; 14) география;
3) химия; 15) общественная работа;
4) астрономия; 16) право;
5) биология; 17) транспорт;
6) медицина; 18) педагогика;
7) сельское хозяйство; 19) рабочие специальности;
8) лесное хозяйство; 20) сфера обслуживания;
9) филология; 21) строительство;

10) журналистика; 22) легкая промышленность;
11) история; 23) техника;
12) искусство; 24) электротехника.

Рекомендуется применять методику для испытуемых в возрасте до 35 лет. 
Возможно применять опросник как индивидуально, так и в группе. Достовер-
ные результаты получаются и в том случае, когда экспериментатор зачитывает 
вопросы группе испытуемых, хотя в этом случае искусственно ограничивается 
время ответа.
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Приложение 24
ОПРОСНИК г. ДэВИСА

Методика Г. Дэвиса предназначена для определения творческих способ-
ностей учащихся (студентов). Основополагающим методом исследования яв-
ляется тестирование, которое проводит педагог-психолог 1 раз в год в стан-
дартных условиях учебного заведения (групповая форма тестирования). Ре-
зультаты исследования предназначены для воспитателей, кураторов учебных 
(академических) групп, мастеров производственного обучения, социального 
педагога, педагога-психолога.

Инструкция. Прочитайте высказывания. Если вы согласны с утвержде-
нием, то поставьте «+». Если вы не согласны с утверждением, то поставь - 
те «–».

Высказывания
1. Я думаю, что я аккуратен(тна).
2. Я любил(а) знать, что делается в других учебных группах.
3. Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один 

(одна).
4. Я люблю быть лучшим(ей) в чем-либо.
5. Если я имел(а) сладости, то стремился(ась) их все сохранить у себя.
6. Я очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая, не может 

быть мною сделана наилучшим образом.
7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину.
8. В детстве я не был(а) особенно популярен(на) среди детей.
9. Я иногда поступаю по-детски.

10. Когда я что-либо хочу сделать, то ничто не может меня остановить.
11. Я предпочитаю работать с другими и не могу работать один (одна).
12. Я знаю, когда я могу сделать что-либо по-настоящему хорошее.
13. Если даже я уверен(на), что прав(а), я стараюсь менять свою точку зре-

ния, если со мной не соглашаются другие.
14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки.
15. Я часто скучаю.
16. Я буду значимым(ой) и известным(ой).
17. Я люблю смотреть на красивые вещи.
18. Я предпочитаю новым играм ранее мне знакомые.
19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю.
20. Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать.
21. Я предпочитаю смотреть телевизор, чем заниматься другими делами.



Ключ
Креативность (способность к творчеству) в случае ответов «+» по вопросам 

2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 и в случае ответов «–» по вопросам 1, 3, 5, 11, 13, 
14, 15, 18, 20, 21.

Сумма соответствующих ключу ответов указывает на степень креативно-
сти. Чем больше сумма, тем выше креативность.

2 — беспокойство о других; 1 — принятие беспорядка; 
4 — желание выделиться; 3 — рискованность;
6 — недовольство собой; 5 — альтруизм;
7 — полный любопытства; 11 — любовь к одиночной работе;
8 — не популярен; 13 — независимость;
9 — регресс на детство; 14 — деловые ошибки;

10 — отбрасывание давления; 15 — никогда не скучает;
12 — самодостаточность; 18 — активность;
16 — чувство предназначенности; 20 — стремление к риску;
17 — чувство красоты; 21 — потребность в активности.
19 — спекулятивность;

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно 
предположить наличие творческих способностей у отвечающего. Педагог-пси-
холог должен помнить, что это еще нереализованные возможности. Главная 
проблема — помочь в их реализации, так как часто другие особенности харак-
тера таких людей мешают им в этом (повышенное самолюбие, эмоциональная 
ранимость, нерешенность личностных проблем, романтизм и др.). Нужны такт, 
общение на равных, постоянное слежение за их творческими продуктами, 
юмор, периодическое подталкивание на «великие дела» и требовательность. 
Избегать острой и частой критики, чаще давать свободный выбор темы и ре-
жим творческой работы.
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Приложение 25
ДИАгНОСтИКА УРОВНя тВОРчЕСКОй АКтИВНОСтИ 
УчАщИхСя (СтУДЕНтОВ)

Методика, подготовленная М. И. Рожковым, Ю. С. Тюнниковым, Б. С. Али-
шевым и Л. А. Воловичем, предназначена для проведения сравнительного 
анализа изменений в сформированности у учащихся (студентов) творческой 
активности. Основополагающим методом исследования является тестиро-
вание, которое проводит куратор (мастер) учебной (академической) группы 
1 раз в год в стандартных условиях учебного заведения (групповая форма 
тестирования). Результаты исследования предназначены для заместителя 
руководителя по воспитательной работе, проректора по воспитательной 
работе, заместителя декана по воспитательной работе, куратора (мастера) 
учебной (академической) группы, социального педагога, педагога-психоло-
га, воспитателя.

Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; кри-
тичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 
творчество. Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий срав-
нение оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми.

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 
учащимися (студентами) по каждому критерию. При этом важно сопоставить 
полученные результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем раз-
деле опросника. Самооценка по критерию «чувство новизны» определяется 
по среднему баллу ответов на вопросы 41—44; по критерию «критичность» —  
на вопросы 45—48; по критерию «способность преобразовывать структуру 
объекта» — на вопросы 49—52; по критерию «направленность на творче-
ство» — на вопросы 53—56. Например, по критерию «чувство новизны» сред-
ний балл составил 1,45, а самооценка — 0,9. В этом случае мы корректируем 
оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой.

Можно выделить три уровня творческой активности учащегося (студента) 
и отдельных ее аспектов: низкий — от 0 до 1; средний — от 1 до 1,5; высо-
кий — от 1,5 до 2.

1. Опросник «чувство новизны»
Выберите тот ответ, который соответствовал бы вашему поступку в пред-

ложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках).
1. Если бы я строил дом для себя, то:

а) построил бы его по типовому проекту; 0
б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино; 1
в) построил бы такой, которого нет ни у кого. 2
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2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:
а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми; 0
б) сочиняю сам сюрприз для гостей; 2
в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино. 1 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:
а) оригинальную; 2
б) трудную; 1
в) простую. 0

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:
а) красивое; 1
б) точное; 0
в) необычное. 2

5. Когда я пишу сочинение, то:
а) подбираю слова как можно проще; 0
б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо 
отражают мои мысли; 1
в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова. 2

6. Мне хочется, чтобы на занятиях:
а) все работали; 1
б) было весело; 0
в) было много нового. 2

7. Для меня в общении самое важное:
а) хорошее отношение товарищей; 0
б) возможность узнать новое («родство душ»); 2
в) взаимопомощь. 1

8. Если бы я был поваром, то:
а) стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и до-
вольны; 0
б) создавал бы новые блюда; 2
в) старался бы мастерски готовить все известные блюда. 1

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам,  
я выбрал бы:
а) «Седьмое чувство»; 0
б) «Поле чудес»; 1
в) «Очевидное-невероятное». 2
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10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:
а) наиболее удобный маршрут; 0
б) неизведанный маршрут; 2
в) маршрут, который хвалили мои друзья. 1

2. Опросник «Критичность»
Согласны ли вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте  

на карточке следующими символами ваши ответы:
а) полностью согласен — 0;
б) не согласен — 2;
в) не готов дать оценку данному высказыванию — 1.
11. Знания и только знания делают человека свободным и великим  

(Д. И. Писарев).
12. Лицо — зеркало души (М. Горький).
13. Единственная настоящая ценность — это труд человеческий (А. Франс).
14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле).
15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл).
16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир).
17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Ф. де Ларошфуко).
18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас  

в уныние (Б. Паскаль).
19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. А. Тимирязев).
20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. Ору-

элл).

3. Испытание 
«Способность преобразовывать структуру объекта»

Пункты 21—23. В каждом пункте есть пара слов, между которыми суще-
ствует некая связь или какое-то соотношение. Вы должны определить, ка-
кая связь или какое соотношение существует между этими двумя словами, 
и выбрать из четырех предложенных ответов пару слов, между которыми 
существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер 
ответа.

21. ИЗГНАНИЕ — ЗАВОЕВАТЕЛЬ
а) вор;
б) обвиняемый; 

Арест в) судья;
г) адвокат.

22. ОЗЕРО — ВАННА 
а) лужа;
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Водопад б) труба;
в) вода;
г) душ.

23. ВУЛКАН — ЛАВА
1) источник — родник;
2) глаз — слеза;
3) огонь — костер;
4) шторм — наводнение.

Пункты 24—27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой от-
вет запишите на обороте карточки).

24. Заснув в своей постели, утром вы проснулись в пустыне. Ваши действия?
25. В машине, которой вы управляли, оказались проколотыми два колеса,  

а запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше. Ваши действия?
26. В чужом городе вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти 

выход из положения.
27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как вы 

будете изъясняться?
Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Эксперимен-

татор оценивает ответ следующим образом: отсутствие ответа — 0; тривиаль-
ный ответ — 1; оригинальный ответ — 2.

Пункты 28—30. На обороте карточки перечислите как можно больше спо-
собов использования каждого названного ниже предмета.

28. Консервная банка.
29. Металлическая линейка.
30. Велосипедное колесо.

4. «Направленность на творчество»
Пункты 31—40. Если бы у вас был выбор, то что бы вы предпочли?

31. а) Читать книгу;
б) сочинять книгу;
в) пересказывать содержание книги друзьям.

0
2
1

32. а) Выступать в роли актера;
б) выступать в роли зрителя;
в) выступать в роли критика.

2
0
1

33. а) Рассказывать всем местные новости;
б) не пересказывать услышанное;
в) прокомментировать то, что услышали.

0
1
2

34. а) Придумывать новые способы выполнения работ;
б) работать, используя испытанные приемы;
в) искать в опыте других лучший способ работы.

2
0
1
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35. а) Исполнять указания;
б) организовывать людей;
в) быть помощником руководителя.

0
2
1

36. а) Играть в игры, где каждый действует сам за себя;
б) играть в игры, где можно проявить себя;
в) играть в команде.

2
1
0

37. а) Смотреть интересный фильм дома;
б) читать книгу;
в) проводить время в компании друзей.

1
2
0

38. а) Размышлять, как улучшить мир;
б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир;
в) смотреть спектакль о красивой жизни.

2
1
0

39. а) Петь в хоре;
б) петь песню соло или дуэтом;
в) петь свою песню.

0
1
2

40. а) Отдыхать на самом лучшем курорте;
б) отправиться в путешествие на корабле;
в) отправиться в экспедицию с учеными.

0
1
2

5. Самооценка (контрольный опрос)
Да — 2; трудно сказать — 1; нет — 0.
41. Мне нравится создавать фантастические проекты.
42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете.
43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.
44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.
45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.
46. Мне удается находить причины своих неудач.
47. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеж-

дений.
48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится.
49. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.
50. Убедительно могу доказать свою правоту.
51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
52. У меня часто рождаются интересные идеи.
53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.
54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество.
55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные 

дела.
56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 
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Карта ответов на вопросы анкеты*
Фамилия  Группа 
Дата заполнения 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

* В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую выбранный  
вами ответ.
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Приложение 26
мЕтОДИКА «Q-СОРтИРОВКА» В. СтЕфАНСОНА.
ДИАгНОСтИКА ОСНОВНых тЕНДЕНцИй 
ПОВЕДЕНИя В РЕАЛьНОй гРУППЕ И ПРЕДСтАВЛЕНИй О СЕБЕ

Испытуемому предлагается набор карточек, содержащих утверждения или 
названия свойств личности. Их необходимо распределить по группам от наи-
более характерных до наименее характерных для него. Задания могут быть 
приготовлены в соответствии с целями диагностики. Достоинством методики 
является то, что при работе с ней испытуемый проявляет свою индивидуаль-
ность, реальное «Я», а не «соответствие-несоответствие» статистическим нор-
мам и результатам других людей. Возможна и повторная сортировка того же 
набора карточек, но в других отношениях: 

«социальное „Я“» (Каким меня видят другие?);
«идеальное „Я“» (Каким бы я хотел быть?);
«актуальное „Я“» (Какой я в разных ситуациях?);
«значимые другие» (Каким я вижу своего партнера?);
«идеальный партнер» (Каким бы я хотел видеть своего партнера?).
Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения 

человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность, 
необщительность, принятие «борьбы» и «избегание борьбы». Тенденция  
к зависимости определена как внутреннее стремление индивида к принятию 
групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-этических. Тен-
денция к общительности свидетельствует о контактности, стремлении обра-
зовать эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами. Тен-
денция к «борьбе» — активное стремление личности участвовать в групповой 
жизни, добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимо-
отношений; в противоположность этой тенденции избегание «борьбы» пока-
зывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в группо-
вых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям. Каждая из 
этих тенденций имеет, на наш взгляд, внутреннюю и внешнюю характеристику,  
т. е. зависимость, общительность и «борьба» могут быть истинными, внутренне 
присущими личности, а могут быть внешними, своеобразной «маской», скры-
вающей истинное лицо человека. 

Если число положительных ответов в каждой сопряженной паре (зави-
симость — независимость, общительность — необщительность, принятие 
«борьбы» — избегание «борьбы») приближается к 20, то мы говорим об ис-
тинном преобладании той или иной устойчивой тенденции, присущей ин- 
дивиду и проявляющейся не только в определенной группе, но и за ее преде-
лами.
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Исследование проводится следующим образом. Испытуемому предъяв-
ляется карточка утверждений и предлагается ответить «да», если оно соответ-
ствует его представлению о себе как члене данной конкретной группы, или 
«нет», если оно противоречит его представлению, и только в исключительных 
случаях разрешается ответить: «сомневаюсь», т. е. разложить на три группы от-
ветов. Ответы испытуемого разносятся по соответствующим ключам и подсчи-
тываются тенденции по каждой из сопряженных пар. Так как отрицание одного 
качества является признанием полярного качества, количество ответов «да» 
складывается с количеством ответов «нет» противоположных тенденций.

В результате мы получаем суммарное количественное определение для 
каждой из перечисленных тенденций. Для сведения результатов в границы от 
+1 до –1 полученное число мы делим на 10. Предполагается, что ответ «да» 
имеет положительный знак, а ответ «нет» — отрицательный. Три-четыре отве-
та «сомневаюсь» по отдельным тенденциям расцениваются нами как признак 
нерешительности, уклончивости, астеничности, однако в других случаях это 
может свидетельствовать об известной избирательности в поведении, о такти-
ческой гибкости, стеничности. Эти качества можно верифицировать, анализи-
руя их в совокупности с другими личностными особенностями.

Возможна и нулевая оценка, когда суммы ответов «да» и «нет» совпадают. 
Именно такое положение может явиться источником внутреннего конфликта 
личности, находящейся во власти имеющих одинаковую выраженность проти-
воположных тенденций.

Определенный интерес представляет использование данной методики  
в качестве взаимооценки для сравнения представлений о самом себе с мнени-
ем каждого о каждом внутри группы.

текст опросника
1. Критичен к окружающим товарищам.
2. Возникает тревога, когда в группе начинается конфликт.
3. Склонен следовать советам лидера.
4. Не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами.
5. Нравится дружественность в группе.
6. Склонен противоречить лидеру.
7. Испытывает симпатии к одному-двум членам группы.
8. Избегает встреч и собраний в группе.
9. Нравится похвала лидера.

10. Независим в суждениях и манере поведения.
11. Готов встать на чью-либо сторону в споре.
12. Склонен руководить товарищами.
13. Радуется общению с одним-двумя друзьями.
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14. Внешне спокоен при проявлении враждебности со стороны членов 
группы.

15. Склонен поддерживать настроение своей группы. 
16. Не придает значения личным качествам членов группы. 
17. Склонен отвлекать группу от ее целей.
18. Испытывает удовлетворение, противопоставляя себя лидеру.
19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы.
20. Предпочитает оставаться нейтральным в споре.
21. Нравится, когда лидер активен и хорошо руководит.
22. Предпочитает хладнокровно обсуждать разногласия.
23. Недостаточно сдержан в выражении чувств.
24. Стремится сплотить вокруг себя единомышленников.
25. Недоволен слишком формальными отношениями.
26. Когда обвиняют — теряется и молчит.
27. Предпочитает соглашаться с основными направлениями в группе.
28. Привязан к группе в целом больше, чем к определенным товарищам.
29. Склонен затягивать и обострять спор.
30. Стремится быть в центре внимания.
31. Хотел бы быть членом более узкой группировки.
32. Склонен к компромиссам.
33. Испытывает внутреннее беспокойство, когда лидер поступает вопреки 

его ожиданиям.
34. Болезненно относится к замечаниям товарищей.
35. Может быть коварным и вкрадчивым.
36. Склонен принять на себя руководство в группе.
37. Откровенен в группе.
38. Возникает нервное беспокойство во время группового разногласия.
39. Предпочитает, чтобы лидер брал на себя ответственность при планиро-

вании работ.
40. Не склонен отвечать на проявление дружелюбия.
41. Склонен сердиться на товарищей.
42. Пытается вести других против лидера.
43. Легко находит знакомства за пределами группы.
44. Старается избегать быть втянутым в спор.
45. Легко соглашается с предложениями других членов группы.
46. Оказывает сопротивление образованию группировок в группе.
47. Насмешлив и ироничен, когда раздражен.
48. Возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться.
49. Предпочитает меньшую, но более интимную группу.
50. Пытается не показывать свои истинные чувства.



51. Становится на сторону лидера при групповых разногласиях.
52. Инициативен в установлении контактов в общении.
53. Избегает критиковать товарищей.
54. Предпочитает обращаться к лидеру чаще, чем к другим.
55. Не нравится, что отношения в группе слишком фамильярны.
56. Любит затевать споры.
57. Стремится удерживать свое высокое положение в группе.
58. Склонен вмешиваться в контакты товарищей и нарушать их.
59. Склонен к перепалкам, задиристый.
60. Склонен выражать недовольство лидером.

Ключ
I. Зависимость — 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54.
II. Независимость — 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60.
III. Общительность — 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52.
IV. Необщительность — 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 40, 55, 58.
V. Принятие «борьбы» — 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59.
VI. Избегание «борьбы» — 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53.
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Приложение 27
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ 
УРОВНя эмПАтИчЕСКИх СПОСОБНОСтЕй В. В. БОйКО

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, 
чтобы понять их характер, наклонности, способности.

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 
спокойным.

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции.
4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проб-

лемами сослуживцев.
5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.
6. Обычно я с первой же встречи угадываю родственную душу в новом 

 человеке.
7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде, самолете.
8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены.
9. Моя интуиция — более надежное средство понимания окружающих, 

чем знания или опыт.
10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности — бес-

тактно.
11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того.
12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его по-

вадки и состояния.
13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение.
14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.
15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близ-

ким мне человеком, и ожидания оправдываются.
16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разгово-

ров о личном.
17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.
18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им.
19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.
20. Чужой смех обычно заражает меня.
21. Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход  

к человеку.
22. Плакать от счастья глупо.
23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы раство-

рившись в нем.
24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.
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25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посто-
ронних людей.

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.
27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем по-

нять его, «разложив по полочкам».
28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются  

у кого-либо из членов семьи.
29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с насторо-

женным, замкнутым человеком.
30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная.
31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.
32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.
33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, после-

довательностью, чем интуицией.
34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему.
35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздер-

живаюсь от расспросов.
36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей.

Обработка данных
Подсчитывается число правильных ответов (соответствующих ключу)  

по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка:
1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, –13, +19, +25, –31.
2. Эмоциональный канал эмпатии: –2, +8, –14, +20, –26, +32.
3. Интуитивный канал эмпатии: –3, +9, +15, +21, +27, –33.
4. Установки, способствующие эмпатии: +4, –10, –16, –22, –28, –34.
5. Проникающая способность в эмпатии: +5, –11, –17, –23, –29, –35.
6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, –24, +30, –36.

Интерпретация результатов
Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная оценка 

уровня эмпатии. Оценки на каждой шкале могут варьироваться от 0 до 6 бал-
лов и указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии.

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внима-
ния, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого другого 
человека — на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный интерес 
к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 
партнера. В рациональном компоненте эмпатии не следует искать логику или 
мотивацию интереса к другому. Партнер привлекает внимание своей бытий-
ностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято выявлять его сущность.
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Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирую-
щего входить в эмоциональный резонанс с окружающими — сопереживать, 
соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится 
средством «вхождения» в энергетическое поле партнера. Понять его внутрен-
ний мир, прогнозировать поведение и эффективно воздействовать возможно 
только в том случае, если произошла энергетическая подстройка к эмпатируе-
мому. Соучастие и сопереживание выполняют роль связующего звена, провод-
ника от эмпатирующего к эмпатируемому и обратно.

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о спо-
собности респондента видеть поведение партнеров, действовать в условиях 
дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в под-
сознании. На уровне интуиции замыкаются и обобщаются различные сведения 
о партнерах. Интуиция, надо полагать, менее зависит от оценочных стереоти-
пов, чем осмысленное восприятие партнеров.

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соот-
ветственно облегчают или затрудняют действие всех эмпатических каналов. 
Эффективность эмпатии, вероятно, снижается, если человек старается избе-
гать личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой 
личности, убедил себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам 
окружающих. Подобные умонастроения резко ограничивают диапазон эмо-
циональной отзывчивости и эмпатического восприятия. Напротив, различные 
каналы эмпатии действуют активнее и надежнее, если нет препятствий со сто-
роны установок личности.

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное ком-
муникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу откры-
тости, доверительности, задушевности. Каждый из нас своим поведением  
и отношением к партнерам способствует информационно-энергетическому 
обмену или препятствует ему. Расслабление партнера содействует эмпатии,  
а атмосфера напряженности, неестественности, подозрительности препят-
ствует раскрытию и эмпатическому постижению.

Идентификация — еще одно непременное условие успешной эмпатии. 
Это умение понять другого на основе сопереживаний, постановки себя на ме-
сто партнера. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмо-
ций, способность к подражанию.

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации 
основного показателя — уровня эмпатии. Суммарный показатель теорети-
чески может изменяться в пределах от 0 до 36 баллов. По нашим предвари-
тельным данным, можно считать: 30 баллов и выше — очень высокий уровень 
эмпатии; 29—22 — средний; 21—15 — заниженный; менее 14 баллов — очень 
низкий.
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Приложение 28
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
САМОАТТЕСТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВА
р. С. НЕМОВА

Методика Р. С. Немова предназначена для определения эталонности 
общности в восприятии ее членов. Основополагающим методом исследо-
вания является тестирование, которое проводит куратор (мастер) учебной 
(академической) группы 1 раз в год (для исследования динамики) в стан-
дартных условиях учебных заведений (групповая форма тестирования). 
Результаты исследования предназначены для воспитателей, педагога-пси-
холога, социального педагога, куратора (мастера) учебной (академической) 
группы.

Каждый учащийся (студент) должен иметь бланк со следующим текстом:
«Давай поразмышляем о твоей группе. Является ли она дружным, сплочен-

ным коллективом? Это можно выяснить, если ответить на вопрос, сколько уча-
щихся (студентов) твоей группы обладают перечисленными качест вами.

Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи кружком ту из них,  
которая означает ответ, соответствующий твоей точке зрения. Буквы озна-
чают:

н — никто;
м — меньшинство;
п — половина;
б — большинство;
в — все».

Ответ Утверждения

н  м  п  б  в 1. Свои слова подтверждают делом

н  м  п  б  в 2. Все вопросы решают сообща. Искренне огорчаются при неудаче то-
варища. К учащимся (студентам) своей группы и учащимся (студентам)  
из других групп предъявляют одинаковые требования

н  м  п  б  в 3. Правильно понимают трудности, стоящие перед группой

н  м  п  б  в 4. Радуются успехам товарищей

н  м  п  б  в 5. Помогают слабоуспевающим и учащимся (студентам) из других групп

н  м  п  б  в 6. Не ссорятся, когда распределяют обязанности

н  м  п  б  в 7. Знают задачи, стоящие перед группой

н  м  п  б  в 8. Требовательны к себе и другим

н  м  п  б  в 9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива
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Ответ Утверждения

н  м  п  б  в 10. Принципиально оценивают успехи коллектива

н  м  п  б  в 11. Искренне огорчаются при неудаче товарища

н  м  п  б  в 12. К учащимся (студентам) своей группы и учащимся (студентам) других 
групп предъявляют одинаковые требования

н  м  п  б  в 13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе

н  м  п  б  в 14. Знают итоги работы коллектива

н  м  п  б  в 15. Сознательно подчиняются дисциплине

н  м  п  б  в 16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы группы

н  м  п  б  в 17. Одинаково оценивают общие неудачи

н  м  п  б  в 18. Уважают друг друга

н  м  п  б  в 19. Радуются успеху новичков и учащихся (студентов) из других групп

н  м  п  б  в 20. Если надо, принимают на себя обязанности других членов коллектива

н  м  п  б  в 21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся (студенты) других групп

н  м  п  б  в 22. По-хозяйски относятся к общественному добру

н  м  п  б  в 23. Поддерживают принятые в группе традиции

н  м  п  б  в 24. Одинаково оценивают справедливость наказаний

н  м  п  б  в 25. Поддерживают друг друга в трудные минуты

н  м  п  б  в 26. Не хвастаются перед учащимися (студентами) из других групп

н  м  п  б  в 27. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях

н  м  п  б  в 28. Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга

На доске изображается шкала возможных ответов.
После тщательного объяснения исследователем задания испытуемые за-

полняют бланк. Если кто-то из учащихся (студентов) испытывает затруднения, 
то исследователь помогает ему ответить на первые два-три вопроса. Важно, 
чтобы испытуемые ответили на все вопросы, тогда повышается достоверность 
и облегчается обработка полученных результатов.

Обработка и интерпретация полученных данных
Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шкала:
в — 4 балла;  м — 1 балл;
б — 3 балла;  н — 0 баллов.
п — 2 балла; 
Затем составляется матрица, куда заносятся ответы в баллах всех участни-

ков эксперимента.

Окончание



матрица для определения эталонности общности
Фамилия, 

имя
Ответы Сумма баллов

1 2 3 4 5 … 28

1.

2.

…

Итого

Показателем эталонности общности в восприятии ее членов (М) является 
частное от деления общей суммы баллов всех ответов учащихся (студентов)  
на количество ответов учащихся (студентов) на данный вопросник.

Принято считать, если М составляет не менее 75 % от максимально воз-
можной оценки (в нашем случае М > 3), то можно констатировать высокий 
уровень эталонности общности; если же составляет 50—74 % (2 < М< 3) или 
менее 50 % (М < 2), то это соответственно свидетельствует о среднем и низком 
уровнях эталонности общности в восприятии ее членов.
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Приложение 29
мЕтОДИКА ДИАгНОСтИКИ мЕЖЛИчНОСтНых ОтНОШЕНИй 
т. ЛИРИ

Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначе-
на для исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также 
для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методи-
ки выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаи-
мооценке.

При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются 
два фактора: доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность. Имен-
но эти факторы определяют общее впечатление о человеке в процессах меж-
личностного восприятия. Они названы М. Аргайлом в числе главных компо-
нентов при анализе стиля межличностного поведения и по содержанию могут 
быть соотнесены с двумя из трех главных осей семантического дифференциа-
ла Ч. Оттуда: оценка и сила. В многолетнем исследовании, проводимом амери-
канскими психологами под руководством Б. Бейлза, поведение члена группы 
оценивается по двум переменным, анализ которых осуществляется в трехмер-
ном пространстве, образованном тремя осями: доминирование-подчинение, 
дружелюбность-недружелюбность, эмоциональность-аналитичность.

Для представления основных социальных ориентаций Т. Лири разра-
ботал условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге  
по горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре ориентации: 
доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою очередь эти 
секторы разделены на восемь — соответственно более частным отношениям.  
Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще использу-
ются октанты (І–VIII), определенным образом ориентированные относительно 
двух главных осей.

Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе результаты испы-
туемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух переменных. 
Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где доминируют вер-
тикальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враж-
дебность) оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности ука-
зывает на адаптивность или экстремальность интерперсонального поведения.

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 ти-
пов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интен-
сивности. Методика построена так, что суждения, направленные на выявление 
какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым образом: они 
группируются по 4 и повторяются через равное количество определений. При 
обработке подсчитывается количество отношений каждого типа.
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Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого пове-
дения людей, т. е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для само-
оценки, оценки близких людей, для описания идеального «Я». В соответствии  
с этими уровнями диагностики меняется инструкция для ответа.

Максимальная оценка уровня — 16 баллов, но она разделена на четыре 
степени выраженности отношения:

0—4 балла — низкая    адаптивное поведение
5—8 баллов — умеренная

9—12 баллов — высокая   экстремальное поведение
13—16 баллов — экстремальная  до патологии

Разные направления диагностики позволяют определить тип личности,  
а также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, «социальное 
„Я”», «реальное „Я”», «мои партнеры» и т. д.

Методика может быть представлена респонденту либо списком (по алфа-
виту или в случайном порядке), либо на отдельных карточках. Ему предлагает-
ся указать те утверждения, которые соответствуют его представлению о себе, 
относятся к другому человеку или его идеалу.

В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью 
специального «ключа» к опроснику. Полученные баллы переносятся на дис-
кограмму, при этом расстояние от центра круга соответствует числу баллов  
по данной октанте (от 0 до 16). Концы векторов соединяются и образуют лич-
ностный профиль.
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По специальным формулам определяются показатели по двум основным 
факторам: доминирование и дружелюбие.

Доминирование = (I – V) + 0,7  (VIII + II – IV – VI) 
Дружелюбие = (VII – III) + 0,7  (VIII – II – IV + VI)

Качественный анализ полученных данных проводится путем сравнения 
дискограмм, демонстрирующих различие между представлениями разных 
людей. С. В. Максимовым приведены индексы точности рефлексии, диффе-
ренцированности восприятия степени благополучности положения личности  
в группе, степени осознания личностью мнения группы, значимости группы 
для личности.

Методический прием позволяет изучать проблему психологической совме-
стимости и часто используется в практике семейной консультации, групповой 
психотерапии и социально-психологического тренинга.

типы отношения к окружающим
I. Авторитарный
13—16 — диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной 

личности, которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех на-
ставляет, поучает, во всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет при-
нимать советы других. Окружающие отмечают эту властность, но признают ее.

9—12 — доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, 
успешный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения.

0—8 — уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный  
и настойчивый.

II. Эгоистический
13—16 — стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности пере-
кладывает на окружающих, но сам относится к ним несколько отчужденно, 
хвастливый, самодовольный, заносчивый.

0—12 — эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперни-
честву.

III. Агрессивный
13—16 — жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, 

жесткий, агрессивность может доходить до асоциального поведения.
9—12 — требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий 

в оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, на-
смешливый, ироничный, раздражительный.

0—8 — упрямый, упорный, настойчивый и энергичный.
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IV. Подозрительный
13—16 — отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, 

подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, по-
стоянно жалуется на всех (шизоидный тип характера).

9—12 — критичный, испытывает трудности в интерперсональных контак-
тах из-за подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый, скептич-
ный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет в вер-
бальной агрессии.

0—8 — критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окру-
жающим людям.

V. Подчиняемый
13—16 — покорный, склонный к самоуничижению, слабовольный, склон-

ный уступать всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает 
себя, приписывает себе вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо 
более сильном.

9—12 — застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться бо-
лее сильному без учета ситуации.

0—8 — скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, спо-
собный подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно вы-
полняет свои обязанности.

VI. Зависимый
13—16 — резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, 

тревожится по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения.
9—12 — послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопро-

тивление, искренне считает, что другие всегда правы.
0—8 — конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, 

склонный к восхищению окружающими, вежливый.
VII. Дружелюбный
9—12 — дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие 

и социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех «быть 
хорошим» для всех без учета ситуации, стремится к целям микрогруппы, име-
ет развитые механизмы вытеснения и подавления, эмоционально лабильный 
(истероидный тип характера).

0—8 — склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный 
при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии 
с мнением окружающих, сознательно конформный, следует условностям, пра-
вилам и принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми, инициативный 
энтузиаст в достижении целей группы, стремится помогать, чувствовать себя 
в центре внимания, заслужить признание и любовь, общительный, проявляет 
теплоту и дружелюбие в отношениях.
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VIII. Альтруистический
9—16 — гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, 

стремится помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком 
активный по отношению к окружающим, неадекватно принимает на себя от-
ветственность за других (может быть только внешняя «маска», скрывающая 
личность противоположного типа).

0—8 — ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, доб-
рый, эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, 
заботе, ласке, умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и от-
зывчивый.

текст опросника
Поставьте знак «+» против тех определений, которые соответствуют 

Вашему представлению о себе (если нет полной уверенности, знак «+» не 
ставьте).

I. 1. Другие думают обо мне благосклонно.
2. Производит впечатление на окружающих.
3. Умеет распоряжаться, приказывать.
4. Умеет настоять на своем.

II. 5. Обладает чувством собственного достоинства.
6. Независимый.
7. Способен сам позаботиться о себе.
8. Может проявить безразличие.

III. 9. Способен быть суровым.
10. Строгий, но справедливый.
11. Может быть искренним.
12. Критичен к другим.

IV. 13. Любит поплакаться.
14. Часто печален.
15. Способен проявить недоверие.
16. Часто разочаровывается.

V. 17. Способен быть критичным к себе.
18. Способен признать свою неправоту.
19. Охотно подчиняется.
20. Уступчивый.

VI. 21. Благородный.
22. Восхищающийся и склонный к подражанию.
23. Уважительный.
24. Ищущий одобрения.
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VII. 25. Способен к сотрудничеству.
26. Стремится ужиться с другими.
27. Дружелюбный, доброжелательный.
28. Внимательный и ласковый.

VIII. 29. Деликатный.
30. Одобряющий.
31. Отзывчивый к призывам о помощи.
32. Бескорыстный. 

I. 33. Способен вызвать восхищение.
34. Пользуется уважением у других.
35. Обладает талантом руководителя.
36. Любит ответственность.

II. 37. Уверен в себе.
38. Самоуверен и напорист.
39. Деловит и практичен.
40. Любит соревноваться.

III. 41. Строгий, где надо.
42. Неумолимый, но беспристрастный.
43. Раздражительный.
44. Открытый и прямолинейный.

IV. 45. Не терпит, чтобы им командовали.
46. Скептичен.
47. На него трудно произвести впечатление.
48. Обидчивый, щепетильный.

V. 49. Легко смущается.
50. Неуверен в себе.
51. Уступчивый.
52. Скромный.

VI. 53. Часто прибегает к помощи других.
54. Очень почитает авторитеты.
55. Охотно принимает советы.
56. Доверчив и стремится радовать других.

VII. 57. Всегда любезен в обхождении.
58. Дорожит мнением окружающих.
59. Общительный и уживчивый.
60. Добросердечный.

VIII. 61. Добрый, вселяющий уверенность.
62. Нежный и мягкосердечный.
63. Любит заботиться о других.
64. Бескорыстный, щедрый.



252

I. 65. Любит давать советы.
66. Производит впечатление значимости.
67. Начальственно-повелительный.
68. Властный.

II. 69. Хвастливый.
70. Надменный и самодовольный.
71. Думает только о себе.
72. Хитрый и расчетливый.

III. 73. Нетерпим к ошибкам других.
74. Своекорыстный.
75. Откровенный.
76. Часто недружелюбен.

IV. 77. Озлобленный.
78. жалобщик.
79. Ревнивый.
80. Долго помнит обиды.

V. 81. Склонный к самобичеванию.
82. Застенчивый.
83. Безынициативный.
84. Кроткий.

VI. 85. Зависимый, несамостоятельный.
86. Любит подчиняться.
87. Предоставляет другим принимать решения.
88. Легко попадает впросак.

VII. 89. Легко попадает под влияние друзей.
90. Готов довериться любому.
91. Благорасположен ко всем без разбору.
92. Всем симпатизирует.

VIII. 93. Прощает все.
94. Переполнен чрезмерным сочувствием.
95. Великодушен и терпим к недостаткам.
96. Стремится покровительствовать. 

I. 97. Стремится к успеху.
98. Ожидает восхищения от каждого.
99. Распоряжается другими.

100. Деспотичный.
II. 101. Сноб (судит о людях по рангу и достатку, а не по личным качествам).

102. Тщеславный.
103. Эгоистичный.
104. Холодный, черствый.



III. 105. Язвительный, насмешливый.
106. Злобный, жестокий.
107. Часто гневливый.
108. Бесчувственный, равнодушный.

IV. 109. Злопамятный.
110. Проникнут духом противоречия.
111. Упрямый.
112. Недоверчивый и подозрительный.

V. 113. Робкий.
114. Стыдливый.
115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться.
116. Мягкотелый.

VI. 117. Почти никогда никому не возражает.
118. Ненавязчивый.
119. Любит, чтобы его опекали.
120. Чрезмерно доверчив.

VII. 121. Стремится снискать расположение каждого.
122. Со всеми соглашается.
123. Всегда дружелюбен.
124. Всех любит.

VIII. 125. Слишком снисходителен к окружающим.
126. Старается утешить каждого.
127. Заботится о других в ущерб себе.
128. Портит людей чрезмерной добротой.
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Приложение 30
тЕСт «ПУЛьСАР»
(РАзРАБОтАННый Л. г. ПОчЕБУт)

Уважаемый товарищ!
Просим Вас оценить качества организации, в которой Вы работаете.  

В опроснике представлены название качества и его содержательная харак-
теристика. В бланке для ответов поставьте, пожалуйста, тот балл (от 12 до 1), 
который, по Вашему мнению, соответствует развитию данного качества в Ва-
шей организации.

Благодарим за участие в исследовании!

Баллы Оцениваемое качество

12
11
10

1. Подготовленность к деятельности
Все члены нашей группы обладают глубокими профессиональными знаниями, 
способны с успехом применять их на практике, заинтересованы в повышении 
своей квалификации. Каждый сотрудник имеет высокий профессиональный 
авторитет. Группа добивается высоких показателей в труде

9
8
7

Большинство членов группы имеют хорошую профессиональную подготовку, 
стремятся повысить свою квалификацию, стараются применять свои знания 
на практике

6
5
4

В нашей группе есть и недостаточно квалифицированные работники, которые 
своим самомнением наносят ущерб профессиональному авторитету фирмы

3
2
1

Сотрудники группы имеют низкую профессиональную подготовку. В боль-
шинстве вопросов — это дилетанты, не умеющие грамотно решать производ-
ственные проблемы и квалифицированно выполнять свою работу. Они часто 
срывают выполнение производственных заданий

12
11
10

2. Направленность
Наша группа имеет общую, четкую для всех цель, которая осознается и пони-
мается каждым, как его собственная. Группа опирается на давние традиции, 
вырабатывая взаимоуважительные нормы поведения, общие ценности. В на-
шей группе высоко ценятся принципиальность, честность, бескорыстие

9
8
7

Перед нашей группой стоит общая задача. Каждый сотрудник старается удо-
влетворить свои интересы в рамках решения общей групповой задачи. В на-
шей группе выработаны взаимоприемлемые нормы поведения

6
5
4

У каждого члена нашей группы существуют свои индивидуальные цели  
и ценности, которые совершенно не зависят от официальной цели. Каждый  
в своем поведении руководствуется собственными нормами и правилами,  
не пытаясь согласовывать их с другими членами фирмы
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Баллы Оцениваемое качество
3
2
1

Наша группа существует только как официальная система, цели которой не 
принимаются, а часто и входят в противоречие с целями отдельных сотруд-
ников. Каждый строит свое поведение, опираясь на эгоистические цели. В от-
ношениях наблюдается конфликтность, агрессивность

12
11
10

3. Организованность
Наша группа способна самостоятельно управлять своей работой и досугом. 
Отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи и доб-
рожелательности. Мы всегда совместно и дружно решаем, как нам эффек-
тивнее организовать свой труд. В группе есть авторитетные специалисты, 
способные взять на себя функции организаторов работы

9
8
7

Наша фирма часто пытается самостоятельно организовать свою работу, но 
это не всегда получается эффективно. Наш организатор (менеджер, лидер, 
бригадир, руководитель) нечетко представляет себе план работы и возмож-
ности каждого

6
5
4

При попытках группы организовать общую работу возникает много споров, 
суеты, потерь драгоценного времени. У нас нет человека, который мог бы 
взять на себя функцию организатора. В результате приходится вмешиваться 
вышестоящему начальнику

3
2
1

Члены группы не могут договориться о том, как совместно организовать  
работу. Часто мешают друг другу или делают ненужную работу, дублируя  
друг друга. В группе преобладают соперничество, агрессия, подавление лич-
ности. У нас нет человека, который был бы способен взять на себя организа-
торские функции. Даже вышестоящий начальник не в состоянии справиться 
с группой

12
11
10

4. Активность
Все члены нашей группы люди энергичные, кровно заинтересованные в эф-
фективной работе. Они быстро откликаются, если нужно сделать полезное 
для всех дело. Все очень активно участвуют в решении общих задач, сотруд-
ничают и помогают друг другу

9
8
7

Большинство членов нашей группы люди энергичные, заинтересованные  
в эффективной работе. Когда нужно сделать полезное для всех дело, многие 
активно участвуют в общей работе, помогая друг другу

6
5
4

Большинство членов группы пассивны, мало участвуют в общей работе, не 
помогают друг другу, стараются решать свои проблемы индивидуально

3
2
1

Группу невозможно поднять на совместное дело, каждый думает только  
о своих интересах. Практически все члены группы проявляют пассивность, 
инертность при решении общих задач. Они разбираются со своими пробле-
мами отдельно, независимо друг от друга. В группе преобладает соперниче-
ство, конкуренция

Продолжение



256

Баллы Оцениваемое качество

12
11
10

5. Сплоченность
В нашей группе существует справедливое отношение ко всем ее членам, 
здесь всегда поддерживают неопытных, выступают в их защиту. Группа участ-
ливо и доброжелательно относится к новичкам, помогает им адаптироваться 
в новых условиях. Все члены группы тесно сработались друг с другом, актив-
но обмениваются знаниями и необходимым для работы инструментарием. 
При возникновении трудностей все сплачиваются, объединяются, живут по 
принципу: «Один за всех, все за одного». В группе велико желание трудиться 
совместно

9
8
7

Большинство членов нашей группы стараются справедливо относиться друг 
к другу, помочь неопытным, поддержать их, сориентировать в новых услови-
ях. В трудных случаях группа временно объединяется, чувствуется эмоцио-
нальная поддержка друг друга

6
5
4

Члены группы проявляют друг к другу равнодушие. Трудности, с которыми 
сталкиваются новички, не волнуют их. Каждый предоставлен сам себе и реша-
ет свои проблемы самостоятельно. В кризисных ситуациях наша группа «рас-
кисает», возникает растерянность, отчужденность

3
2
1

Наша группа заметно разделяется на «привилегированных» и «пренебрегае-
мых». Здесь презрительно относятся к слабым, неопытным, нередко высмеи-
вают их. Новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним могут проявить 
враждебность. В трудных случаях в группе возникают ссоры, конфликты, вза-
имные обвинения, подозрения, доносы

12
11
10

6. Интегративность
При необходимости выработать важное решение, определяющее дальней-
шую деятельность группы, все члены активно участвуют в процессе выра-
ботки и принятия решения. Внимательно выслушивается мнение каждого  
и учитываются его интересы. В результате вырабатывается согласованное ре-
шение

9
8
7

При необходимости выработать важное решение все члены группы старают-
ся активно участвовать в процессе его выработки и принятия. Учитываются 
мнения большинства членов группы. Решение принимается путем общего 
гласного голосования

6
5
4

При необходимости выработать важное решение только узкий круг акти-
вистов участвует в процессе его принятия. Учитываются мнения и интересы 
нескольких человек, а не всех членов группы. Решение принимается без глас-
ного обсуждения, на закрытом совещании

3
2
1

В группе каждый считает свою точку зрения главной и нетерпим к мнению 
других. В результате совместное решение принять невозможно

Продолжение
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Баллы Оцениваемое качество

12
11
10

7. Референтность
Все члены нашей группы доброжелательно настроены по отношению друг  
к другу. В группе развиты взаимопомощь, взаимное доверие и взаимопонима-
ние. Все мы близкие друзья, глубоко симпатизирующие друг другу. Достиже-
ния и неудачи всей группы переживаются нами как свои собственные. Успехи 
(или неудачи) отдельных членов группы вызывают искреннее участие осталь-
ных. Критика высказывается с добрыми побуждениями. В группе преоблада-
ет бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений, оптимизм в настроении.  
У нас есть чувство гордости за свою группу

9
8
7

В нашей группе есть всякие люди — хорошие и плохие, очень симпатичные 
и малопривлекательные. Достижения и неудачи всей группы искренне пере-
живаются нами. В группе у всех хорошее, ровное настроение

6
5
4

Большинство членов нашей группы люди малопривлекательные, несим-
патичные, только в силу производственной необходимости работающие 
вместе. В группе относятся друг к другу критически, бывают мелочные 
придирки. Отношения между людьми прохладные, настроение чаще всего 
подавленное

3
2
1

Члены нашей группы люди неприятные, враждебно настроенные друг к другу. 
В группе преобладает настроение угнетенности и пессимизма. Критические 
замечания носят характер явных или скрытых выпадов. Успехи отдельных 
членов группы вызывают зависть, неудачи — злорадство. Люди неуютно чув-
ствуют себя в группе

Бланк ответов

Номер  
качества

Баллы

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

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

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

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

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

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

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

Окончание



Обработка результатов
Ответы всех испытуемых суммируются, и по каждому качеству группы под-

считывается средняя оценка по формуле

где т — средняя оценка, ∑ — сумма ответов по отдельному качеству, п — 
количество испытуемых, членов группы.

В зависимости от полученной средней оценки можно дать содержатель-
ное описание изучаемой группы, определить уровень ее развития (зрелости).  
От 10 до 12 баллов — зрелая, сложившаяся, сплоченная, работоспособная  
и надежная группа. От 7 до 9 баллов — группа достаточно зрелая, способная 
выполнять производственные задания. От 4 до 6 баллов — группа недоста-
точно зрелая, не всегда способная эффективно справиться с поставленными 
задачами. От 1 до 3 баллов — группа незрелая, велика вероятность того, что 
она не справится с поставленными задачами.
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Приложение 31
мОтИВАцИя АффИЛИАцИИ

Под аффилиацией понимается потребность человека в установлении, со-
хранении и упрочении добрых отношений с людьми. Индивид, обладающий 
этой потребностью, не только постоянно стремится к людям и испытывает удо-
влетворение от эмоционально положительного общения с ними, но в челове-
ческих отношениях видит один из главных смыслов жизни. Иногда эта потреб-
ность становится для человека настолько значимой, что перевешивает осталь-
ные. Аффилиация для людей педагогических профессий должна быть одной 
из главных потребностей и, по крайней мере, не уступать тем потребностям, 
удовлетворение которых, напротив, как-то разъединяет людей.

Существует несколько методик для оценки аффилиации. Наиболее валид-
ной, надежной, но вместе с тем и самой трудоемкой является проективная ме-
тодика. Однако эта потребность такова по своей природе, что для ее диагно-
стики с успехом могут быть использованы и методики опросного типа. 

Модификация тест-опросника мотивации аффиляции (ТМА) А. Мехрабиа-
на проведена М. Ш. Магомед-Эминовым. ТМА предназначен для диагностики 
двух обобщенных устойчивых мотивов личности, входящих в структуру моти-
вации аффиляции: стремление к принятию и страха отвержения.

Тест представляет собой опросник, состоящий из двух шкал, один из кото-
рых предназначен для оценки первой мотивационной тенденции, а другой — 
второй.

Методика применима для измерения интенсивности мотивов стремления 
к принятию и страха отвержения у школьников, студентов, взрослых как муж-
чин, так и женщин.

Испытуемые, проходящие тестирование по данной методике, перед нача-
лом исследования получают инструкцию следующего содержания:

«Вам предлагается несколько десятков суждений, ознакомившись с кото-
рыми, необходимо выразить степень своего согласия с каждым из этих сужде-
ний при помощи следующей шкалы: 

+3 — полностью согласен;
+2 — согласен;
+1 — скорее согласен, чем не согласен;
 0 — ни да, ни нет;
–1 — скорее не согласен, чем согласен;
–2 — не согласен;
–3 — полностью не согласен.
Меру своего согласия с тем или иным утверждением можно выразить циф-

рой с соответствующим знаком, проставленной на листе бумаги рядом с номе-
ром данного суждения».
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Шкала теста для оценки силы стремления к людям
1. Я легко схожусь с людьми.
2. Когда я расстроен, то обычно больше предпочитаю быть среди людей, 

чем оставаться одному.
3. Если бы мне пришлось выбирать, то я предпочел бы, чтобы меня счита-

ли способным и сообразительным, а не дружелюбным и общительным.
4. Я нуждаюсь в близких друзьях меньше, чем большинство людей.
5. Я часто и охотно говорю с людьми о своих переживаниях.
6. От хорошего фильма или книги я получаю большее удовольствие, чем 

от хорошей компании.
7. Мне нравится иметь как можно больше друзей.
8. Я скорее предпочел бы провести свой отдых вдали от людей, чем на 

оживленном курорте.
9. Я думаю, что большинство людей славу и почет ценят больше, чем 

дружбу.
10. Я предпочел бы самостоятельную работу коллективной.
11. Излишняя откровенность с друзьями может повредить.
12. Когда я встречаю на улице знакомого, я всегда стараюсь перекинуться  

с ним парой слов, а не просто пройти мимо, поздоровавшись.
13. Независимость и свободу от личных привязанностей я предпочитаю 

прочным дружеским узам.
14. Я посещаю компании и вечеринки потому, что это хороший способ за-

вести друзей.
15. Если мне нужно принять важное решение, то я скорее посоветуюсь  

с друзьями, чем стану обдумывать его один.
16. Я не доверяю слишком открытому проявлению чувств.
17. У меня много близких друзей.
18. Когда я нахожусь с незнакомыми людьми, мне совсем не важно, нрав-

люсь я им или нет.
19. Индивидуальные игры и развлечения я предпочитаю групповым.
20. Эмоционально открытые люди привлекают меня больше, чем сосредо-

точенные и серьезные.
21. Я скорее предпочту интересную книгу или схожу в кино, чем проведу 

время на вечеринке.
22. Путешествуя, я больше люблю общаться с людьми, чем просто наслаж-

даться видами и посещать достопримечательности одному.
23. Мне легче решить трудную проблему, когда я обдумываю ее один, чем 

тогда, когда я ее обсуждаю с друзьями.
24. Я считаю, что в трудных жизненных ситуациях скорее нужно рассчиты-

вать на свои силы, чем надеяться на помощь друзей.
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25. Даже в обществе друзей трудно полностью отвлечься от забот и сроч-
ных дел.

26. Оказавшись на новом месте, я быстро приобретаю новый круг зна-
комых.

27. Вечер, проведенный за любимым занятием, привлекает меня больше, 
чем общение с людьми.

28. Я избегаю слишком близких отношений с людьми, чтобы не потерять 
личную свободу.

29. Когда у меня плохое настроение, я скорее стараюсь не показывать окру-
жающим свои чувства, чем пытаться с кем-нибудь поделиться ими.

30. Я люблю бывать в обществе и всегда рад провести время в хорошей 
компании.

Шкала теста для оценки боязни быть отвергнутым
1. Я стесняюсь идти в малознакомое общество.
2. Если вечеринка мне не нравится, я все равно не ухожу первым.
3. Меня бы очень задело, если бы мой близкий друг стал противоречить 

мне при посторонних людях.
4. Я стараюсь меньше общаться с людьми критического склада ума.
5. Обычно я легко схожусь с незнакомыми людьми.
6. Я не откажусь пойти в гости из-за того, что там будут люди, которые меня 

не любят.
7. Когда два моих друга спорят, я предпочитаю не вмешиваться в их спор, 

даже если с кем-то из них не согласен.
8. Если я попрошу кого-то пойти со мной, а он мне откажет, то я не решусь 

попросить его снова.
9. Я осторожен в высказывании своего мнения, пока хорошо не узнаю че-

ловека.
10. Если во время разговора я чего-то не понял, то лучше промолчу, чем 

прерву говорящего и попрошу повторить сказанное.
11. Я открыто критикую людей и ожидаю от них того же.
12. Мне трудно говорить людям «нет».
13. Я все же могу получить удовольствие от вечеринки, даже если вижу, что 

одет не по случаю.
14. Я болезненно воспринимаю критику в свой адрес.
15. Если я не нравлюсь кому-то, то стараюсь избегать этого человека.
16. Я не стесняюсь обращаться к людям за помощью.
17. Я редко противоречу людям из боязни их задеть.
18. Мне часто кажется, что незнакомые люди смотрят на меня крити-

чески.
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19. Всякий раз, когда мне предстоит идти в незнакомое общество, я пред-
почитаю брать с собой друга.

20. Я часто говорю то, что думаю, даже если это неприятно собеседнику.
21. Я легко осваиваюсь в новом коллективе.
22. Временами у меня возникает чувство, что я никому не нужен.
23. Я долго переживаю, если посторонний человек нелестно высказался  

в мой адрес.
24. Я никогда не чувствую себя одиноким в компании.
25. Меня очень легко задеть, даже если это не заметно со стороны.
26. После встречи с новым человеком меня обычно мало волнует, правиль-

но ли я себя вел.
27. Когда мне необходимо за чем-то обратиться к официальному лицу,  

я почти всегда жду, что мне откажут.
28. Когда нужно попросить продавца показать понравившуюся мне вещь, 

то я чувствую себя неловко.
29. Если я недоволен тем, как ведет себя мой знакомый, я обычно прямо 

указываю ему на это.
30. Если в транспорте я сижу, мне кажется, что люди смотрят на меня  

с укором.
31. Оказавшись в незнакомой компании, я скорее включаюсь в беседу, чем 

остаюсь в стороне.
32. Я стесняюсь просить, чтобы мне вернули книгу или какую-либо другую 

вещь, занятую на время у меня.

Оценка результатов
По каждой из представленных выше шкал в отдельности определяется  

сумма баллов, полученных испытуемым. Для этого пользуются ключом и пере-
водными оценочными шкалами, представленными ниже.

Ключ к шкале «стремление к людям»: +1, +2, –3, –4, +5, –6, +7, –8, –9, –10, 
–11, +12, –13, +14, +15, –16, +17, –18, –19, +20, –21, +22, –23, –24, –25, +26, –27, 
–28, –29, +30.

Ключ к шкале «боязнь быть отвергнутым»: +1, +2, +3, +4, –5, –6, +7, +8, +9, 
+10, –11, +12, –13, +14, +15, –16, +17, +18, +19, –20, –21, +22, +23, –24, +25, –26, 
+27, +28, –29, +30, –31, +32.

Для определения суммы баллов по каждой шкале используется следующая 
процедура. Пунктам опросника, помеченным в ключе знаками «+», приписыва-
ются баллы в соответствии со следующей переводной шкалой, где в числителе 
представлены оценки, данные испытуемыми соответствующим суждениям,  
а в знаменателе — те баллы, которые в конечном счете должны получить эти 
пункты шкалы и которые суммируются:
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  –3 –2 –1 0 1 2 3
+ 
     1   2   3 4 5 6 7

Пунктам опросника, помеченным в ключе знаком «–», точно так же припи-
сываются баллы, но в соответствии с другим соотношением:

  –3 –2 –1 0 1 2 3
– 
     7   6   5 4 3 2 1

Выводы об уровне развития
Для каждого из испытуемых отдельно устанавливаются уровень развития 

мотива «стремление к людям» и уровень развития мотива «боязнь быть отвер-
гнутым». При этом пользуются следующей суммарной шкалой:

сумма баллов от 32 до 80 — низкий уровень развития данного мотива;
сумма баллов от 81 до 176 — средний уровень развития мотива;
сумма баллов от 177 до 224 — высокий уровень развития мотива.
Возможны следующие типичные сочетания двух обсуждаемых мотивов  

и способы их интерпретации:
1. Высокий уровень развития мотива «стремление к людям», сочетаемый  

с высоким уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым». Индивид, 
имеющий такое сочетание обоих мотивов, характеризуется сильно выражен-
ным внутренним конфликтом между стремлением к людям и их избеганием, 
который возникает каждый раз, когда ему приходится встречаться с незнако-
мыми людьми.

2. Высокий уровень развития мотива «стремление к людям», сочетаемый  
с низким уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым». Такой человек 
активно ищет контактов и общения с людьми, испытывая от этого в основном 
только положительные эмоции.

3. Высокий уровень развития мотива «боязнь быть отвергнутым» в сово-
купности с низким уровнем развития мотива «стремление к людям». Индивид, 
обладающий таким сочетанием обоих мотивов, напротив, активно избегает 
контактов с людьми, ищет одиночества.

4. Низкий уровень развития обоих мотивов. Такое сочетание данных моти-
вационных тенденций характеризует человека, который, живя среди людей, 
общаясь с ними, не испытывает от этого ни положительных, ни отрицательных 
эмоций и хорошо себя чувствует как среди людей, так и без них.

При средних значениях мотивационных тенденций «стремление к людям» 
и «боязнь быть отвергнутым» ничего определенного о возможном поведении 
человека и его переживаниях, связанных с человеческими отношениями, ска-
зать нельзя.
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