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Аннотация:  

В данных рекомендациях представлены методики, тесты, анкеты, которые помогут ор-

ганизовать практическую работу по сопровождению развития молодых педагогов. 

Методические рекомендации будут полезны начинающим педагогам, методистам, 

наставникам. Материалы, представленные в настоящей работе, могут быть использованы пе-

дагогами в процессе реализации дополнительных образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одним из приоритетов современной системы образования в России является развитие 

кадрового потенциала образовательных учреждений. Работа в этом направлении сегодня со-

средоточена на реализации национальной системы  педагогического роста, которая отражает 

идею уровневого подхода к квалификации педагога и может рассматриваться как средство 

сопровождения его профессиональной карьеры. 

Очевидно, что преимущества в профессионально-личностном развитии будут у тех, 

кто в самом начале пути окажется в благоприятной среде и получит  необходимую поддерж-

ку. Во многих образовательных организациях работа по сопровождению молодых педагогов 

ведётся целенаправленно и систематично. Необходимым её компонентом является выявле-

ние внутренних ресурсов, которые обуславливают эффективность педагогической деятель-

ности. Для определения таких ресурсов и их использования в работе с молодыми педагогами 

требуются релевантные диагностические средства.  

Данные рекомендации содержат в себе подборку психологических методик и тестов, 

анкет, способствующих решению данной задачи. 

В качестве диагностики особенностей адаптации и профессионально-личностных за-

труднений молодого педагога предложены авторские анкеты  (С. В. Данилов, Л. П. Шустова, 

Т. В. Володина) для изучения профессиональных затруднений молодых педагогов. 

Для диагностики профессионально значимых личностных качеств молодого педагога 

используется методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Для диагностики особенностей деятельности молодого педагога в методичке можно 

найти средства для изучения мотивации и стиля деятельности. 

Данные рекомендации будут полезны всем, кто связан с сопровождением педагога на 

начальном этапе профессиональной карьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ЛИЧНОСТНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Анкета «Изучение затруднений педагогов на начальном этапе профессиональной 

карьеры» (С. В. Данилов, Л. П. Шустова, Т. В. Володина) 

 

1. Каждый педагог, начинающий профессиональную деятельность, сталкивается 

с различными затруднениями. Из приведённых ниже вариантов отметьте три, 

которые могут вызывать у вас наибольшие сложности: 

А) подготовка урока 

Б) проведение урока 

В) подготовка внеурочного мероприятия 

Г) проведение внеурочного мероприятия 

Д) отношения и общение с учащимися 

Е) отношения и общение с коллегами 

Ж) отношения и общение с администрацией 

З) отношения и общение с родителями 

И) собственные состояния, самочувствие, переживания 

К) другое (напишите, что) 

 

2. При подготовке урока или внеурочного мероприятия значительными 

трудностями для вас являются (отметьте не более трёх вариантов ответа): 

А) недостаток теоретических знаний 

Б) дефицит предметной и методической литературы, готовых разработок уроков и вне-

урочных мероприятий 

В) сложности в поиске и подготовке презентационных материалов 

Г) распределение времени на различные виды работы 

Д) ограниченный репертуар методических приёмов, техник, способов работы 

Е) нехватка времени на подготовку 

Ж) опасение допустить теоретическую или методическую ошибку 

З) отсутствие возможности обратиться за советом и помощью к коллегам 

И) другое (напишите, что) 



 

3. При проведении урока или внеурочного мероприятия вы часто стал- 

киваетесь (отметьте не более трёх вариантов ответа): 

А) с отсутствием у детей желания учиться 

Б) с нарушениями школьниками дисциплины 

В) с конфликтными взаимоотношениями школьников между собой 

Г) с отсутствием контакта с ребёнком 

Д) со сложностью выстраивания оптимальной дистанции в общении с учащимися 

Е) с провокациями и агрессией школьников в адрес педагога 

Ж) с собственным волнением, тревожностью, растерянностью, злостью и т. д. 

З) с трудностями проведения самоанализа занятия 

И) с оцениванием результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся 

К) с организационными затруднениями: началом и завершением занятия, переходом от од-

ного этапа к другому, «лишним» временем 

Л) с несоответствием запланированных видов работы и полученных результатов 

М) с трудностями работы с детьми разного уровня развития и подготовки (с ОВЗ, одарён-

ными, леворукими и т.д.) 

Н) другое (напишите, что) 

 

4. В организационной работе больше всего сил и времени у вас требуют (отметьте не 

более трёх вариантов ответа): 

А) подготовка и проведение родительских собраний 

Б) подготовка и проведение мероприятий (семинаров, методических объединений, конфе-

ренций, выставок, смотров и конкурсов) 

В) планирование работы (составление поурочных, тематических, календарных и иных пла-

нов), подготовка отчётов 

Г) классное руководство 

Д) ведение журнала и электронного дневника 

Е) выполнение поручений администрации 

Ж) другое (напишите, что) 

 

5. Во взаимоотношениях с коллегами вам больше всего не хватает (отметьте не бо-

лее трёх вариантов ответа): 

А) доступности коллег для общения 



Б) компетентных профессиональных рекомендаций 

В) принятия, эмоциональной поддержки и дружелюбия 

Г) оптимальной дистанции в общении с коллегами 

Д) уважительного отношения к себе 

Е) ощущения себя частью педагогического коллектива, своей включённости в него 

Ж) другое (напишите, что) 

 

6. Со стороны администрации наибольшие сложности возникают в связи (отметьте 

не более трёх вариантов ответа): 

А) со стилем руководства 

Б) с отсутствием возможности поделиться своими проблемами и быть выслушанным 

В) с недостаточным содействием в решении профессиональных трудностей 

Г) с ограничением ваших инициатив 

Д) с излишней бюрократизацией деятельности образовательной организации 

Е) с нагрузкой, вызванной большим количеством заданий и поручений 

Ж) с составлением графика работы: расписания, дежурств, отпусков и т.д. 

З) с распределением материальных ресурсов, обеспечивающих образовательный процесс: 

мебели, наглядностей, лабораторного оборудования 

И) с распределением стимулирующей части заработной платы 

К) другое (напишите, что) 

  

7. Во взаимоотношениях с родителями вас больше всего озадачивает (отметьте не 

более трёх вариантов ответа): 

А) убеждённость родителей, что их ребёнок самый лучший 

Б) непонимание и непринятие родителями существования проблем ребёнка в учёбе и по-

ведении 

В) отношение к учителю как к специалисту, оказывающему услугу 

Г) обвинение педагога в предвзятости по отношению к ребёнку 

Д) обвинение педагога в профессиональной некомпетентности 

Е) невосприимчивость к советам и рекомендациям педагога 

Ж) «выпрашивание» у педагога отметок своему ребёнку 

З) враждебность по отношению к педагогу 

И) отстранённость родителей от школьной жизни ребёнка 



К) другое (напишите, что) 

 

8. Отметьте три варианта форм работы Центра сопровождения молодых педагогов, 

которые лично для вас будут наиболее предпочтительны: 

А) лекционные и практические занятия 

Б) специализированная профессиональная образовательная программа 

В) тренинги профессиональных умений, личностного роста 

Г) консультации (в т.ч. психологические) 

Д) супервизия профессиональной деятельности 

Е) встречи с коллегами в неформальной обстановке 

Ж) выпуск специализированной методической литературы 

З) сообщества молодых педагогов 

И) организация общения педагогов через социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Twitter, 

Одноклассники и т.д.). 

К) виртуальная методическая копилка 

Л) другое (напишите, что) 

 

9. Укажите наиболее значимые для вас составляющие профессиональной деятель-

ности, в которых вы хотели бы повысить свою компетентность: 

А) нормативно-правовая база образовательного процесса 

Б) организация образовательной деятельности в соответствии со ФГОС и Профессиональ-

ным стандартом педагога 

В) применение информационных технологий в образовании 

Г) культура речи педагога 

Д) психология субъектов образовательных отношений 

Е) современные педагогические технологии 

Ж) вопросы воспитания в современной школе 

З) реализация инклюзивного и специального образования 

И) современные методики преподавания учебного предмета 

К) другое (напишите, что) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmOOstp_KAhWCZCwKHfr4ACUQjBAIMjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&usg=AFQjCNGug_CqO9cxLI8dHdn-CceO8_ie5w&bvm=bv.111396085%2Cd.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX2ufJtp_KAhWC6CwKHcW_DCcQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F&usg=AFQjCNFyK3BJDT6WUqnA37ZIO1F8AIUK3A&bvm=bv.111396085%2Cd.bGg


Обработка результатов 

По каждому варианту ответов подсчитывается доля (в %) выбравших его педагогов. По-

сле этого осуществляется ранжирование затруднений по степени актуальности (значимости) в 

соответствии со следующей шкалой (см. Таблица): 

• нулевой ранг присваивается затруднениям, набравшим до 10% выборов. Такие затруд-

нения определяются как незначимые либо как неидентифицированные педагогами; 

• первый ранг (от 11 до 30% выборов) – затруднения являются вполне определёнными пе-

дагогами, но недостаточно актуальными для них; 

• второй ранг (от 31 до 50% выборов) – затруднения оцениваются как вполне определён-

ные и достаточно актуальные для педагогов; 

• третий ранг (более 50% выборов) – затруднения являются высоко актуальными для пе-

дагогов. 

 

Определение степени актуальности затруднений молодых педагогов 

 

Ранг 
% 

выборов 

Степень актуальности затруднения 

0 До 10% 
затруднение либо не значимо, либо не идентифицировано, либо 

непонятна формулировка 

1 11 – 30 % затруднение определено, но недостаточно актуально 

2 31 – 50 % затруднение определено и актуально 

3 Более 50 % высокая степень актуальности затруднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для экспресс-диагностики  профессиональных затруднений молодых педагогов  

(С. В. Данилов, Л. П. Шустова, Н. И. Кузнецова) 

Данная анкета предназначена для экспресс-диагностики профессиональных затрудне-

ний молодых педагогов 1-го года работы. Анкета рассчитана на получение информации по 

трём основным блокам профессиональных затруднений: 

1. Затруднения, вызванные взаимоотношениями с коллегами, обучающимися и родителями 

обучающихся (вопросы 1 – 5). 

2. Затруднения, связанные с условиями осуществления профессиональной деятельности (во-

просы 6 – 10). 

3. Затруднения, касающиеся внутреннего состояния и самооценки молодого педагога (во-

просы 11 – 15). 

Вопрос 16 является открытым и служит для уточнения характера затруднений, прио-

ритетных для педагога. 

            Инструкция: 

4 – определённо «да», 3 – скорее «да», чем «нет», 2 – скорее «нет», чем «да» 1 – определённо 

«нет» 

 

№ Утверждение Балл 

1. Доброжелательно ли вас приняли в педагогическом коллективе?  

2. Получаете ли вы необходимую поддержку от коллег и администрации об-

разовательного учреждения, когда вы в ней нуждае тесь? 

 

3. Можете ли вы открыто высказывать руководству и коллегам свои идеи, пред-

ложения, просьбы? 

 

4. Легко ли вам находить «общий язык» с детьми на уроке и за его пределами?  

5. Возникают ли у вас сложности в общении с родителями учеников?  

6. Достаточна ли информационная и методическая обеспеченность вашей деятель-

ности? 

 

7. Ощущаете ли вы необходимость в поддержке в оформлении документации 

(подготовке рабочей программы, конспекта занятия, учебно-тематического пла-

на, заполнении журнала и т.д.)? 

 



 

8. Обеспечены ли вы собственным рабочим местом?  

9. Устраивают ли вас условия труда (оснащённость рабочего места, режим работы, 

шум, освещённость, температурный режим, комфортность и т.д.)? 

 

10. Устраивает ли вас размер заработной платы?  

11. Часто ли вы чувствуете свою профессиональную компетентность?  

12. Ощущаете ли вы свою значимость, востребованность как педагога?  

13. Часто ли у вас возникает чувство успешности на работе?  

14. Определены ли вами основные перспективы в профессиональной деятельности 

и карьере? 

 

15. Сможете ли вы осуществить свои жизненные планы в данном образовательном 

учреждении? 

 

16. Назовите три основные трудности, препятствующие успешности вашей педаго-

гической деятельности: 

 

 А)  

 Б)  

 В)  

        

        После анкетирования выявляются наиболее высокие и низкие показатели по каждому 

пункту – это позволяет определить наиболее и наименее значимые затруднения педагога (в слу-

чае группового анкетирования данные предварительно усредняются). 

        Затем данные суммируются по каждому блоку затруднений. Это позволяет охарактеризо-

вать содержание и оценить выраженность затруднений. На этом      основании можно предложить 

молодому педагогу релевантные меры поддержки и сопровождения. 



ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 

 
Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу её отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной 

концепции и «философии жизни». 

Наиболее распространённой в настоящее время является методика изучения ценност-

ных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

• терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существо-

вания стоит того, чтобы к ней стремиться; 

• инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свой-

ство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бу-

маги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой 

ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя 

форма подачи материала даёт более надёжные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор ин струментальных ценностей. 

Инструкция. «Сейчас вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 

ценностей. ваша задача – разложить их по порядку значимости для вас как принципов, кото-

рыми вы руководствуетесь в вашей жизни. Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту цен-

ность, которая для вас наиболее значима, поместите её на первое место. Затем выберите вто-

рую по значимости ценность и поместите её вслед за первой. Затем проделайте то же со все-

ми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займёт 18 место. Ра-

ботайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать вашу истинную пози-

цию». 



Список А (терминальные ценности) 

 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни)  

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 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 затруднений)  

– наличие хороших и верных друзей  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по рабо-

те) 

 

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культу-

ры, интеллектуальное развитие) 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих воз- 

можностей, сил и способностей) 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствова-

ние) 

 

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обя-

занностей) 

 

– 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 противоречий, со-

мнений) 

 

 

 

 

Список Б (инструментальные ценности) 



– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах  

– воспитанность (хорошие манеры)  

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)  

– жизнерадостность (чувство юмора)  

– исполнительность (дисциплинированность)  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)  

– непримиримость к недостаткам в себе и других  

– образованность (широта знаний, высокая общая культура)  

– ответственность (чувство долга, умение держать своё слово)  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рацио-

нальные решения) 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов  

– твёрдая воля (умение настоять на своём, не отступать перед трудностями)  

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обы-

чаи, привычки) 

 

– честность (правдивость, искренность)  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)  

– чуткость (заботливость)  

Интерпретация 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку ис-

пытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так,    например, выделяются «кон-

кретные» и «абстрактные» ценности, ценности профессиональной самореализации и личной 

жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, цен-

ности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, альтруи-

стические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Психолог 

должен попытаться уловить индивидуальную закономерность.  

Если не удаётся выявить ни одной закономерности, можно предположить несформи-

рованность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов.



ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса (Опросник Т. 

Элерса для изучения мотивации достижения успеха) 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса (Тест / Опросник 

Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха) просчитывает ваши шансы на успех. 

При сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при сла-

бой мотивации к успеху, однако такие люди много работают для достижения успеха, стре-

мятся к нему.  

Работы Дж. Аткинсона, Х. Хекхаузена и др. продемонстрировали, что существует как 

минимум три принципиальных мотивационных вектора, которые в решающей степени 

определяют характер взаимозависимости деятельностной активности и мотивации достиже-

ния: индивидуальные субъективные представления о вероятности личностного успеха и 

сложности стоящей перед индивидом задачи; степень значимости для субъекта этой задачи 

и, в связи с этим, си- ла стремления поддержать и повысить самооценку; склонность данной 

конкретной личности к адекватному приписыванию себе самой, другим людям и обстоя-

тельствам ответственности за успех и неудачу. 

С точки зрения Д. Мак-Клелланда, мотивация достижения может развиваться и в зре-

лом возрасте, в первую очередь, за счёт обучения. Как подчёркивает Л. Джуэлл, «кроме то-

го, она может развиваться в контексте трудовой деятельности, когда люди непосредственно 

ощущают все преимущества, связанные с достижениями». 

Адекватная мотивация достижения может закономерно формироваться и конструк-

тивно реализовываться лишь в рамках системы отношений, которые характеризуются чер-

тами подлинного сотрудничества и, прежде всего, гармоничного сочетания личностно не 

разрушающего давления: позитивного санкционирования за успехи и неунизительной под-

держки в случае неудачи. 

Инструкция. На каждый вопрос нужно  ответить «да» или «нет». 

Стимульный материал 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отло-

жить на определённое время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я всё ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из по-

следних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.



 

6. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

7. Я более доброжелателен, чем другие. 

8. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 

что в нём я добился бы успеха. 

9. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

10. Усердие – это не основная моя черта. 

11. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

12. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

13. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

14. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

15. Препятствия делают мои решения более твёрдыми. 

16. У меня легко вызвать честолюбие. 

17. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

18. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

19. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

20. Нужно полагаться только на самого себя. 

21. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

22. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чём другом не думаю. 

23. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

24. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

25. Когда я расположен к работе, я делаю её лучше и квалифицированнее, чем другие. 

26. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

27. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

28. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

29. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 

30. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

31. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

32. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

33. Иногда не знаешь, какую работу придётся выполнять. 

34. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

35. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

36. Когда я работаю вместе с другими, моя работа даёт большие результаты, чем работы 

других. 



37. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

38. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

39. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

40. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 

иду вплоть до крайних мер. 

Ключ 

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5,7, 8, 9, 10, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20,24, 31, 36, 

38,39. 

Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 40 не учитываются.                                                                                                                           Д алее подсчитывает-

ся сумма набранных баллов. 

Анализ результата 

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. 

Исследования показали, что люди, умеренно и 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, дости-

жению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надеж-

ду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при 

слабой мотивации к успеху. К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим боль-

шие 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, ко-

торые имеют высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (за-

щиту). И наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач (защи-

та), то это препятствует мотиву к успеху – достижению цели.



 

Диагностика индивидуального стиля деятельности учителя (Методика А. К. 

Марковой и А. Я. Никоновой) 

В данной методике изложен подход, разработанный А. К. Марковой совместно с А. Я. 

Никоновой. В основу различения стиля в труде педагога были положены следующие осно-

вания: содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация учителя на 

процесс или результат своего труда, развёртывание учителем ориентировочного и контроль-

но-оценочного этапов в своём труде); динамические характеристики стиля (гибкость, устой-

чивость, переключаемость и др.); результативность (уровень знаний и навыков учения у 

школьников, а также интерес учеников к предмету). На основе этого был выделен ряд инди-

видуальных стилей, описанных ниже. 

Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Учителя с ЭИС отличает преиму-

щественная ориентация на процесс обучения. Объяснение нового материала такой учитель 

строит логично, интересно, однако в процессе объяснения у него часто отсутствует обратная 

связь с учениками. Во время опроса учитель с ЭИС обращается к большому числу учеников, 

в основном сильных, интересующих его, опрашивает их в быстром темпе, задаёт нефор-

мальные вопросы, но мало даёт им говорить, не дожидается, пока они сформулируют ответ 

самостоятельно. Для учителя с ЭИС характерно недостаточно адекватное планирование 

учебно-воспитательного процесса. Для отработки на уроке он выбирает наиболее интерес-

ный учебный материал; менее интересный материал, хотя и важный, он оставляет для само-

стоятельного разбора учащимися. В деятельности учителя с ЭИС недостаточно представле-

ны закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. Учителя с 

ЭИС отличает высокая оперативность, использование большого арсенала разнообразных ме-

тодов обучения. Он часто практикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные 

высказывания учащихся. Для учителя с ЭИС характерна интуитивность, выражающаяся в 

частом неумении проанализировать особенности и результативность своей деятельности на 

уроке. 

Эмоционально-методичный стиль (ЭМС). Для учителя с ЭМС характерны ориента-

ция на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного 

процесса, высокая оперативность, некоторое преобладание интуитивности над рефлексив-

ностью. Ориентируясь как на процесс, так и на результаты обучения, такой учитель адек-

ватно планирует учебно- воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает весь учебный ма-

териал, внимательно следит за уровнем знаний всех учащихся (как сильных, так и слабых), в 

его деятельности постоянно представлены закрепление и повторение учебного материала, 

контроль знаний учащихся. Такого учителя отличает высокая оперативность, он часто меня-

ет виды работы на уроке, практикует коллективные обсуждения. Используя столь же бога-



тый арсенал методических приёмов при отработке учебного материала, что и учитель с 

ЭИС, учитель с ЭМС в отличие от последнего стремится активизировать детей не внешней 

развлекательностью, а желанием прочно заинтересовать особенностями самого предмета. 

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС). Для учителя с РИС характерны ори-

ентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-

воспитательного процесса. По сравнению с учителями эмоциональных стилей учитель с 

РИС проявляет меньшую изобретательность в под- боре и варьировании методов обучения, 

не всегда способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует коллективные об-

суждения, относительное время спонтанной речи его учащихся во время уроков меньше, чем 

у учителей с эмоциональным стилем. Учитель с РИС меньше говорит сам, особенно во время 

опроса, предпочитая воздействовать на учащихся косвенным путём (посредством подсказок, 

уточнений и т. д.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ. 

Рассуждающе-методичный стиль (РМС). Ориентируясь преимущественно на результа-

ты обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, учитель с РМС прояв-

ляет консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности. 

Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала, кон-

троля знаний учащихся) сочетается с малым, стандартным набором используемых методов 

обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащихся, редким проведением 

коллективных обсуждений. В процессе опроса учитель с РМС обращается к небольшому ко-

личеству учеников, давая каждому много времени на ответ, особое внимание уделяя слабым 

ученикам. Для учителя с РМС характерна в целом рефлексивность. 

Опросник для анализа учителем особенностей индивидуального стиля своей педаго-

гической деятельности 

Инструкция. Ответы на нижеследующие вопросы помогут выявить свой индивидуаль-

ный стиль работы. Для этого в предлагаемом вопроснике нужно отметить галочками подхо-

дящие варианты ответов (при совпадении двух-трёх вариантов отмечать все колонки). Под-

считав количество галочек в каждой колонке, можно определить свой стиль работы (колонка 

с максимальным количеством галочек). 

 

Вопросы Варианты ответов 

 ЗИС ЗМС РИС РМС 

1. Вы составляете подробный план урока? нет да нет да 

2. Вы планируете урок лишь в общих чертах? да нет да нет 

3. Часто ли вы отклоняетесь от плана урока? да да да нет 



4. Отклоняетесь ли вы от плана, заметив пробел в знаниях 

учащихся или трудности в усвоении материала? 

нет да да да 

5. Вы отводите большую часть урока объяснению нового ма-

териала? 

да да нет нет 

6. Вы постоянно следите за тем, как усваивается новый мате-

риал в процессе объяснения? 

нет да да да 

7. Часто ли вы обращаетесь к учащимся с вопросами в про-

цессе объяснения? 

нет да да да 

8. В процессе опроса много ли времени вы отводите ответу 

каждого ученика? 

нет нет да да 

9. Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных 

ответов? 

нет да да да 

10. Вы всегда добиваетесь, чтобы опрашиваемый 

самостоятельно исправил свой ответ? 

нет нет да да 

11. Вы часто используете дополнительный учебный материал 

при объяснении? 

да да да нет 

12. Вы часто меняете темы работы на уроке? да да нет нет 

13. Допускаете ли вы, чтобы опрос учащихся спонтанно 

перешёл в коллективное обсуждение или объяснение 

нового учебного материала? 

    

14. Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы 

учащихся. 

да нет нет нет 

15. Вы постоянно следите за активностью всех 

учащихся во время опроса? 

нет да нет нет 

16. Может ли неподготовленность или настроение  учащихся 

во время урока вывести вас из равновесия? 

да да нет нет 

17. Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся? да да нет нет 

18. Вы всегда укладываетесь в рамки урока? нет да да да 

19. Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся отвечали и 

выполняли проверочные работы самостоятельно: без под-

сказок, не подглядывая в учебник? 

нет да нет да 

20. Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ? нет да да да 

21. Резко ли различаются ваши требования к сильным и сла-

бым ученикам? 

да нет нет нет 



22. Часто ли вы поощряете за хорошие ответы? да да да нет 

23. Часто ли вы порицаете учащихся за плохие ответы? нет да нет да 

24. Часто ли вы контролируете знания учащихся? нет да нет да 

25. Часто ли вы повторяете пройденный материал? нет да да да 

26. Вы можете перейти к изучению следующей темы, не 

будучи уверенным, что предыдущий материал усвоен все-

ми учащимися? 

да да да нет 

27. Как вы думаете, учащимся обычно интересно у вас на 

уроках? 

да да да нет 

28. Как вы думаете, учащимся обычно приятно у вас на уро-

ках? 

да да да нет 

29. Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока? да да нет нет 

30. Вы сильно переживаете невыполнение учащимися до-

машнего задания? 

нет да нет нет 

31. Вы всегда требуете чёткого соблюдения дисциплины на 

уроке? 

нет да нет да 

32. Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке? нет да нет да 

33. Вы часто анализируете свою деятельность на уроке? нет да нет да 

 

Примечание. Наибольшее количество ответов «да» в одной из колонок свидетельствует 

с определённой долей вероятности о преобладании у педагога стиля, названного в этой ко-

лонке. 

Эмоционально-импровизационный стиль. Вы обладаете многими достоинствами: вы-

соким уровнем знаний, артистизмом, контактностью, проницательностью, умением интересно 

преподавать учебный материал, увлечь учеников преподаваемым предметом, руководить кол-

лективной работой, варьировать разнообразные формы и методы обучения. ваши уроки отли-

чает благоприятный психологический климат. 

Однако вашу деятельность характеризуют и определённые недостатки: отсутствие мето-

дичности (недостаточная представленность в вашей деятельности закрепления и повторения 

учебного материала, контроля знаний учащихся). Возможно недостаточное внимание к уров-

ню знаний слабых учеников, недостаточная требовательность, завышенная самооценка, де-

монстративность, повышенная чувствительность, что обусловливает вашу чрезмерную зави-

симость от ситуации на уроке. В результате у ваших учеников стойкий интерес к изучаемому 



предмету и высокая познавательная активность сочетаются с непрочными знаниями, недоста-

точно сформированными навыками учения. 

Преодолеть эти недостатки в ваших силах. Рекомендуем вам несколько уменьшить ко-

личество времени, отводимого объяснению нового материала; в процессе объяснения тща-

тельно контролировать, как усваивается материал (для этого через определённые промежутки 

времени можно обращаться к учащимся с просьбой повторить сказанное или ответить на во-

просы). Никогда не переходите к изучению нового материала, не будучи уверенными, что 

предыдущий усвоен всеми учениками. Внимательно относитесь к уровню знаний слабых уче-

ников. Тщательно отрабатывайте весь учебный материал, уделяя большое внимание закреп-

лению и повторению. Не бойтесь и не избегайте «скучных» видов работы – отработки правил, 

повторения. 

Старайтесь активизировать учащихся не внешней развлекательностью, а развитием ин-

тереса к особенностям самого предмета. Во время опроса больше времени отводите ответу 

каждого ученика, добивайтесь правильного ответа, никогда не исправляйте сразу ошибки: 

пусть ошибившийся сам чётко сформулирует и исправит свой ответ, а вы помогайте ему 

уточнениями и дополнениями. Всегда давайте подробную и объективную оценку каждому от-

вету. Повышайте требовательность. Следите, чтобы учащиеся отвечали и выполняли прове-

рочные работы самостоятельно, без подсказок и подглядывания. Старайтесь подробно плани-

ровать урок, выполнять намеченный план и анализировать свою деятельность на уроке. 

Эмоционально-методичный стиль. Вас отличают очень многие достоинства: высо-

кий уровень знаний, контактность, проницательность, высокая методичность, требователь-

ность, умение интересно преподать учебный материал, умение активизировать учеников, воз-

будив у них интерес к особенностям предмета, умелое использование и варьирование форм и 

методов обучения. В результате у ваших учащихся прочные знания сочетаются с высокой по-

знавательной активностью и сформулированными навыками учения. Однако Вам свойственны 

и некоторые недостатки: несколько завышенная самооценка, некоторая демонстративность, 

повышенная чувствительность, обусловливающая Вашу излишнюю зависимость от ситуации 

на уроке, настроения и подготовленности учащихся. 

Рекомендуем вам стараться меньше говорить на уроке, давая возможность в полной 

мере высказаться вашим учащимся, не исправлять сразу неправильных ответов, а путём мно-

гочисленных уточнений, дополнений, подсказок добиваться, чтобы опрашиваемый сам ис-

правил и оформил свой ответ. Собственные формулировки предлагайте лишь тогда, когда это 

действительно необходимо. По возможности старайтесь проявлять больше сдержанности. 

Рассуждающе-импровизационный стиль. Вы обладаете очень многими достоинства-

ми: высоким уровнем знаний, контактностью, проницательностью, требовательностью, уме-



нием ясно и чётко преподать учебный материал, внимательным отношением к уровню знаний 

всех учащихся, объективной самооценкой, сдержанностью. 

У ваших учащихся интерес к изучаемому предмету сочетается с прочными знаниями и 

сформированными навыками учения. Однако вашу деятельность характеризуют и определён-

ные недостатки: недостаточно широкое варьирование форм и методов обучения, недостаточ-

ное внимание к постоянному поддержанию дисциплины на уроке. Вы много времени отво-

дите ответу каждого ученика, добиваетесь, чтобы он детально сформировал свой ответ, объ-

ективно оцениваете его, что повышает эффективность вашей деятельности. В то же  время по-

добная манера ведения опроса обусловливает некоторое замедление темпа урока. Этот недо-

статок можно компенсировать, шире используя разнообразные методы работы. 

Рекомендуем вам чаще практиковать коллективные обсуждения, проявлять больше 

изобретательности в подборе увлекающих учащихся тем. Рекомендуем проявлять больше не-

терпимости к нарушениям дисциплины на уроке. Сразу и строго потребуйте тишины на каж-

дом уроке, и в конечном счете вам не придётся делать такого количества дисциплинарных за-

мечаний. 

Рассуждающе-методичный стиль. Вы обладаете многими достоинствами: высокой ме-

тодичностью, внимательным отношением к уровню знаний всех учащихся, высокой требова-

тельностью. Однако вашу деятельность характеризуют и определённые недостатки: неумение 

постоянно поддерживать у учеников интерес к изучаемому предмету, использование стан-

дартного набора форм и методов обучения, предпочтение репродуктивной, а не продуктивной 

деятельности учащихся, нестабильное эмоциональное отношение к учащимся. 

В результате у ваших учащихся сформированные навыки учения и прочные знания со-

четаются с отсутствием интереса к изучаемому предмету. Пребывание на ваших уроках для 

многих из них томительно и не всегда интересно. На ваших уроках нередко отсутствует бла-

гоприятный психологический климат. Преодолеть эти недостатки в ваших силах. Рекомендуем 

вам шире применять поощрения хороших ответов, менее резко порицать плохие. Ведь от эмо-

ционального состояния ваших учащихся в конечном счете зависят и результаты их обучения. 

Постарайтесь расширить свой арсенал методических приёмов, шире варьировать разно-

образные формы занятий. Если вы преподаёте иностранный язык, не ограничивайтесь лишь 

репродуктивными видами работы: заучиванием наизусть текстов, зазубриванием правил. Ес-

ли вы будете использовать только их, то ваши учащиеся потеряют интерес к предмету, а са-

мое главное – их будет отличать слабая ориентация в языке. Старайтесь использовать различ-

ные упражнения для активизации навыков речи: ситуативные диалоги, языковые игры, песни, 

стихотворения, диафильмы. Если вы преподаёте гуманитарные предметы, почаще практикуй-

те коллективные обсуждения, выбирайте для них темы, которые могут увлечь учащихся. 
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