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Инструментарий для выявления деструктивных проявлений в
поведении обучающихся

Деструктивное поведение – это поведение, формируемое под влиянием
социальной и культурной среды, направленное на разрушение материальных вещей,
принятых норм и правил, а также причинение вреда себе и окружающим. Учитывая, что в
подростковом возрасте основным критерием нормативного развития личности выступает
успешность социализации, важной особенностью деструкции является социально-
психологическая дезадаптация, вызванная рядом условий. К таким условиям можно
отнести складывающиеся взаимоотношения со сверстниками, психологическая среда в
семье и в учебном заведении.

В результате анализа исследований по проблеме деструктивного поведения
подрастающего поколения можно сделать вывод, что деструктивные качества подростка –
это качества, которые повышают вероятность совершения различного рода
деструкций. Это даёт основание рассматривать подростков с разрушительным поведением
как социально дезадаптированных, находящихся в социально опасном положении. Чаще
всего подростки совершают деструктивные действия в отношении сверстников или
других лиц, себя, а также материальных вещей. Это характеризуется как нарушение норм,
правил, личной безопасности, то есть подростки, применяют в основном агрессию в
отношении этих лиц, себя и вещей.

Реализация методик предполагает выполнение комплекса диагностических и
профилактических мероприятий, а также конкретных действий при выявлении у
обучающихся намерений к совершению деструктивных действий.

Мероприятия диагностики.
Фронтальное психодиагностическое обследование всех учащихся 5-11 классов на

предмет выявления школьников с признаками деструктивной напряженности и их
дальнейшего психолого-педагогического сопровождения.

Методы реализации:
1. Анамнез семьи (отношений между родителями и подростками) и круга общения

(друзья, компании, секции и др.). Изучение интересов (предпочтений) подростков в
интернете (через семью, друзей, из социальных сетей), анализ результатов деятельности
(учебной, внешкольной и др.).

2. Целенаправленное, динамическое наблюдение за поведением подростка в ОУ
(признаки агрессивного поведения, замкнутость, скрытность, демонстративное поведение,
аутодеструктивное поведение). Оценка и анализ отношений учитель-ученик, ученик-
ученик.
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3. Психологическая диагностика школьников с использованием
стандартизированнных, прошедших проверку на валидность и надежность
инструментариев.

4. Диагностика социально-психологических феноменов в школьных классах
(социально-психологический климат, социально-психологическая структура,
коллективные мнения, настроения, лидерство).

Методики диагностики деструктивных состояний и факторов, влияющих на
их возникновение.

1. Определение личностных и характерологических особенностей, лежащих в
основе проявления агрессии.

Основные:
- тест Спилберга-Ханина (личностная и ситуативная тревожность);
- Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) (отношение учащихся к

школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию);
- определение уровня самооценки (методика Казанцевой);
- Методика Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. «Уровень тревожности ребенка»;

2. Динамическое наблюдение за учащимися с фиксацией проявления
критериев определения агрессивности.

Ребенок:
1. Часто теряет контроль над собой.
2. Часто спорит, ругается со взрослыми (родителями, учителями, классным

руководителем).
3. Часто отказывается выполнять правила.
4. Часто специально раздражает людей.
5. Часто винит других в своих ошибках.
6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо.
7. Часто завистлив, мстителен.
8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих

(детей и взрослых), которые нередко раздражают его.
9. Часто отказывается от выполнений деятельности.
10. Открыто избегает общения с окружающими (одноклассники и т.д.)
Предположить, что ребенок агрессивен, можно лишь в том случае, если в течение

не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных
признаков. Ребенку, в поведении которого наблюдается большое количество признаков
агрессивности, необходима помощь специалиста - психолога или врача.

Для повышения эффективности реализации данного направления в
образовательном учреждении необходимо организовать обучение учителей методике
реализации метода наблюдения.

Из представленного перечня методик выбираются те, которые за приемлемый
промежуток времени смогут дать достоверную диагностическую картину, определить
наличие признаков или склонности к деструктивному поведению.

На основе результатов диагностики в школе формируется группа учащихся,
требующих повышенного психолого-педагогического внимания, куда относятся
обучающиеся, у которых выявляется предрасположенность к деструктивному поведению.

Информация о данной группе является конфиденциальной.
До педагогических работников образовательной организации доводится только

информация о необходимости наблюдения за данными учащимися, фиксации проявлений
деструктивного поведения и информирования об этом классных руководителей и
администрации образовательного учреждения.



Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной
и ситуативной тревожности

Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценивать
личностную тревожность, либо само наличие состояние тревожности. Единственной
методикой, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личное
свойство, и как состояние, является методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и
адаптированная на русском языке Ю.Л. Ханиным. Бланк шкал самооценки Спилбергера
включает в себя 40 вопросов – рассуждений, 20 из которых предназначены для оценки
уровня ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности.

Тестирование по методике Спилбергера - Ханина проводится с применением двух
бланков: один бланк для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для
измерения уровня личностной тревожности.

Исследование может проводиться индивидуально или в группе.
Инструкция: прочитайте каждое из приведённый предложений и зачеркните

цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в
данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и
неправильных ответов нет.

Бланк 1. Шкала ситуативной тревожности (СТ)

№ Суждение Нет,
это не так

Пожалуй,
так Верно

1 Я спокоен 1 2 3
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3
4 Я внутренне скован 1 2 3
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3
6 Я расстроен 1 2 3
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3
8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3
9 Я встревожен 1 2 3

10 Я испытываю чувство внутреннего
удовлетворения 1 2 3

11 Я уверен в себе 1 2 3
12 Я нервничаю 1 2 3
13 Я не нахожу себе места 1 2 3
14 Я взвинчен 1 2 3
15 Я не чувствую скованности, напряжённости 1 2 3
16 Я доволен 1 2 3
17 Я озабочен 1 2 3
18 Я слишком возбуждён, и мне не по себе 1 2 3
19 Мне радостно 1 2 3
20 Мне приятно 1 2 3

Бланк 2. Шкала личностной тревожности (ЛТ)

№ Суждение Никогда Почти
никогда Часто

1 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3
2 Я бываю раздражительным 1 2 3
3 Я легко могу расстроиться 1 2 3

4 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и
другие 1 2 3



5 Я сильно переживаю неприятности и долго не
могу о них забыть 1 2 3

6 Я чувствую прилив сил, желание работать 1 2 3
7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3
8 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3
9 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3
10 Я бываю вполне счастлив 1 2 3
11 Я всё принимаю близко к сердцу 1 2 3
12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3
13 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3

14 Я стараюсь избегать критических ситуаций и
трудностей 1 2 3

15 У меня бывает хандра 1 2 3
16 Я бываю доволен 1 2 3
17 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3
18 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3
19 Я уравновешенный человек 1 2 3

20 Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о
своих делах и заботах 1 2 3

Ключ
Ситуативная тревожность Личностная тревожность

СТ Ответы ЛТ Ответы
№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4
1 4 3 2 1 1 4 3 2 1
2 4 3 2 1 2 1 2 3 4
3 1 2 3 4 3 1 2 3 4
4 1 2 3 4 4 1 2 3 4
5 4 3 2 1 5 1 2 3 4
6 1 2 3 4 6 4 3 2 1
7 1 2 3 4 7 4 3 2 1
8 4 3 2 1 8 1 2 3 4
9 1 2 3 4 9 1 2 3 4
10 4 3 2 1 10 4 3 2 1
11 4 3 2 1 11 1 2 3 4
12 1 2 3 4 12 1 2 3 4
13 1 2 3 4 13 1 2 3 4
14 1 2 3 4 14 1 2 3 4
15 4 3 2 1 15 1 2 3 4
16 4 3 2 1 16 4 3 2 1
17 1 2 3 4 17 1 2 3 4
18 1 2 3 4 18 1 2 3 4
19 4 3 2 1 19 4 3 2 1
20 4 3 2 1 20 1 2 3 4

Интерпретация результатов
При анализе результатов надо иметь в виду, что общий итоговый показатель по

каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом, чем
выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или
личностной).



При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные
оценки тревожности:

· до 30 баллов – низкая,
· 31 – 44 балла – умеренная;
· 45 и более - высокая.

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать
угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и
реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Если психологический тест
выражает у испытуемого высокий показатель личностной тревожности, то это дает
основание предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных
ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и престижа.

Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности
и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности,
высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и
конкретное планирование по подзадачам.

Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности,
подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, возбуждение
заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в решении тех или иных
задач.

Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в
стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью,
беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается
неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от силы
воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по
данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого,
но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова
интенсивность этого воздействия на него.

Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту,
обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При
высокой личностной тревожности каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым
воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу. Очень высокая
личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с
эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.

Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность оценить
индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. Шкала Спилбергера
в силу своей относительной простоты и эффективности широко применяется в клинике с
различными целями: определение выраженности тревожных переживаний, оценка
состояния в динамике и др.
Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)
Мотив учения – это направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы.
Исследуя мотивацию учения, психологи и педагоги должны установить мотивы и цели
учения, эмоции, которые ученик переживает в процессе учения, умение учиться. Мотив
проявляется в ситуации выбора, поэтому лучше всего изучить мотивы учения через
предпочтение учащимися одних учебных предметов другим, выбор более или менее
сложных, репродуктивных или проблемных учебных заданий.
Выделяют две основные разновидности мотивов учебной деятельности: познавательные,
направленные на содержание учебного предмета и социальные мотивы, направленные на
другого человека в ходе учебного процесса. Очевидно, что эти два мотивов учения
неравноценны. Они могут находиться на разных уровнях.
Для познавательных мотивов учения выделяют следующие уровни мотивов:
- широкие познавательные мотивы – ориентация на овладение новыми знаниями,
фактами, явлениями, закономерностями;



- учебно-познавательные мотивы - ориентация на усвоение способов добывания знаний,
приемов самостоятельного приобретения знаний;
- мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных знаний, на
самосовершенствование личности.
Для социальных мотивов учения выделяют следующие уровни:
- широкие социальные мотивы – мотивы долга и ответственности, понимания социальной
значимости учения;
- узкие социальные мотивы (позиционные) – стремление занять определенную позицию в
отношении окружающих (например заслужить их одобрение);
- мотивы социального сотрудничества – ориентация на взаимоотношения и способы
взаимодействия с другими людьми.
В развитии учебной мотивации современного школьника большое значение играет
формирование мотивации учения.
Для скрининговой оценки уровня школьной мотивации учащихся может быть
использована краткая анкета, состоящая из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих
отношение детей к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную
ситуацию.
Цель методики.Анкета позволяет изучить уровень школьной мотивации.
Возрастные ограничения.Опросник предназначен для работы с детьми 6-11 лет.
Процедура диагностики.Диагностика может проводиться как в индивидуальной , так и в
групповой форме. Вопросы предъявляются либо письменно, либо на слух. Присутствие
учителя или классного руководителя в помещении, где проводится опрос, крайне
нежелательно.
Необходимые материалы.Для проведения исследования необходим текст опросника, а
также листы бумаги по числу учащихся.
Инструкция.
«Ребята, сейчас Вам будет предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. На каждый
вопрос есть три варианта ответов. Выберите пожалуйста один из предложенных ответов
на каждый вопрос».
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
1. Тебе нравится в школе или не очень?

· не очень
· нравится
· не нравится

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто
хочется остаться дома?

· чаще хочется остаться дома
· бывает по-разному
· иду с радостью

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить все ученикам,
желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?

· не знаю
· остался бы дома
· пошел бы в школу

4. Тебе нравится, когда отменяют какие-нибудь уроки?
· не нравится
· бывает по-разному
· нравится

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
· хотел бы



· не хотел бы
· не знаю

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
· не знаю
· не хотел бы
· хотел бы

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?
· часто
· редко
· не рассказываю

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
· точно не знаю
· хотел бы
· не хотел бы

9. У тебя в классе много друзей?
· мало
· много
· нет друзей

10. Тебе нравятся твои одноклассники?
· нравятся
· не очень
· не нравятся

Обработка.Для возможности дифференцироваю детей по уровню школьной мотивации
использовалась система бальных оценок:

· ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и
предпочтении им учебных ситуаций – 3 баллов;

· нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) – 1 балл;
· ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школе, к той

или иной школьной ситуации – 0 баллов.
Интерпретация.
1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают,
если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на
школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и .п.
2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также
изображают учебные ситуации, в при ответах на вопросы проявляют меньшую
зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является
средней нормой.
3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в
школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками,
иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей



сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на
школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На
уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к
школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя
косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителями. Школа нередко воспринимается ими как враждебная

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Могут плакать, проситься домой. В
других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять
те или иные задания, следовать нормам, правилам. Часто у таких школьников отмечаются
нарушения нервно-психического здоровья. Рисунки таких детей, как правило, не
соответствуют школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.
Описание опросника «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой

№ Вопросы Да Нет Не знаю

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.
2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном

настроении.
3. Со мной большинство ребят советуются (считаются).
4. У меня отсутствует уверенность в себе.
5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство

окружающих меня людей (ребят в классе).
6. Временами я чувствую себя никому не нужным.
7. Я все делаю хорошо (любое дело).
8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после

школы).
9. В любом деле я считаю себя правым.
10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.
11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то

ощущаю это как собственное поражение.
12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе.
13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.
14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел

мне мешают различные препятствия, которые мне не
преодолеть.

15. Я редко жалею о том, что уже сделал.
16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я

сам.
17. Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим.
18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные.
19. Мне чаще везет, чем не везет.
20. Я всегда чего-то боюсь.



Методика предназначена для диагностики уровня самооценки личности
подростков. Представлена в формате опросного листа, включающего в себя 20 вопросов.

Инструкция к тесту «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой
Вам будут зачитаны предложены положения. На прилагаемом регистрационном

бланке приводятся варианты ответов: «да», «нет», «не знаю». Вы выбираете один из
вариантов ответа и в зависимости от того, насколько Вы согласны с утверждением, в
соответствующей графе ставите знак «+». Отвечать нужно быстро, не задумываясь».

Вопросы теста «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой

Ключи к тесту «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой
Подсчитывается количество согласий (ответы «да») с положениями под нечетными

номерами, затем – количество согласий с положениями под четными номерами. Из
первого результата вычитается второй. Конечный результат может находиться в
интервале от -10 до +10.

Интерпретация результатов опросника Г.Н. Казанцевой
от -10 до -4 - низкая самооценка;
от -3 до +3 - средняя самооценка;
от +4 до +10 - высокая самооценка.
Человек с адекватной самооценкой реально оценивает себя. Видит положительные

и отрицательные качества, способен реагировать на обстоятельства, меняться и
адаптироваться к изменяющимся условиям. Он готов воспринимать новое, учиться на
ошибках. При адекватной самооценке человек старается ставить перед собой достижимые
цели, которые можно осуществить на деле.

На основе завышенной самооценки у человека возникает неправильное
представление о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей
ценности для окружающих, для общего дела. Такие люди уверены в собственной
непогрешимости, и тогда с ними сложно взаимодействовать, так как они не готовы
«слышать» других, воспринимать сигналы извне, требующие каких-то изменений в своем
поведении. Любое замечание воспринимается как несправедливая придирка. Неуспех
предстает как следствие чьих-то козней или неблагоприятно сложившихся обстоятельств,
ни в коей мере не зависящих от действий самой личности.

Самооценка может быть и заниженной, т.е. ниже реальных возможностей
личности. Обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний,
невозможности реализовать свои способности. Такие люди не ставят перед собой
труднодостижимые цели, ограничиваются решением обыденных задач, слишком
критичны к себе. Низкая самооценка свойственна людям, склонным сомневаться в себе,
принимать на свой счет замечания, им трудно дается принятие решений, не любят
принимать комплименты.

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс
самоуправления, искажают самоконтроль. Особенно это заметно происходит в общении,
где лица с завышенной и заниженной самооценкой выступают причиной конфликтов. При
завышенной самооценке конфликты возникают из-за пренебрежительного отношения к
другим людям и неуважительного отношения с ними, слишком резких и необоснованных
высказываний в их адрес, нетерпимости к чужому мнению, проявления высокомерия и
зазнайства. Низкая критичность к себе мешает им даже заметить, как они оскорбляют
других высокомерием и непререкаемостью суждений.
Методика Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М "Уровень тревожности ребенка"
предназначена для выявления уровня детской тревожности на основе сопоставления
результатов наблюдения, полученных от самого исследователя, родителей ребенка и
воспитателей.



Положительный ответ на каждое из предложенных утверждений оценивается в 1 балл

1. Не может долго работать, не уставая.

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то.

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство.

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован.

5. Смущается чаще других.

6. Часто говорит о напряженных ситуациях.

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке.

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны.

9. Руки у него обычно холодные и влажные.

10. У него нередко бывает расстройство стула.

11. Сильно потеет, когда волнуется.

12. Не обладает хорошим аппетитом.

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом.

14. Пуглив, многое вызывает у него страх.

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается.

16. Часто не может сдержать слезы.

17. Плохо переносит ожидание.

18. Не любит браться за новое дело.

19. Не уверен в себе, в своих силах.

20. Боится сталкиваться с трудностями.

Суммируйте количество баллов, чтобы получить общий балл тревожности.

Высокая тревожность — 15—20 баллов

Средняя — 7—14 баллов

Низкая — 1—6 баллов.


