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1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1. Анализ игровой деятельности 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично 

1 Соблюдение игрового режима       

2 Наличие игровой площадки по возрасту детей       

3 Расположение и хранение игрушек       

4 Соблюдение правил пользования игрушками       

5 
Подбор игрушек и других материалов 
в соответствии с тематикой игр 

      

6 
Оказание помощи воспитателем детям 
в осуществлении игровых замыслов 

      

7 Создание положительных эмоций       

8 
Присутствует ли информация, которая связана 
с содержанием отображаемой жизненной 
ситуации? 

      

9 
Меняется ли в процессе игры игровая среда 
(игрушки-заместители, игровой материал)? 

      

10 Все ли задействованы в игре?       

11 Умеют ли распределять роли?       

12 
Создаѐт ли воспитатель проблемную ситуацию 
для выявления знаний о чѐм-либо? 

      

13 

Присутствуют ли отрицательные качества: 
– конфликт 
– грубость в обращении 
– всегда быть первым 
– споры 

      

14 Умеют ли дети решать коллективные задачи?       

15 
Правильно ли воспитатель понимает свою роль 
в руководстве игрой? 

      

16 
Развивается ли игровая деятельность с учѐтом 
уровня развития детей? 

      

17 Доиграли ли до конца?       

18 Обсуждается ли с детьми прошедшая игра?       
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№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично 

19 
Доступен ли игровой материал 

для использования его детьми? 
      

20 
Имеет ли в игре отражение знаний 

о профессиях взрослых? 
      

21 

Какие приѐмы, побуждающие к началу игры, 

использовал воспитатель: 

– предложение игрушки 

– взятие на себя роли 

– предложение темпа игры 

– подготовка оборудования к игре 

– внесение нового оборудования 

– другое 

      

22 
Изменяют ли предметно-игровую среду 

с учѐтом практического и игрового опыта? 
      

23 Умеют ли ориентироваться в игровой задаче?       

24 
Проявляется ли творчество в создании игры 

(выбор темы) 
      

25 Рождаются ли во время игры новые варианты?       

26 Обсуждение с детьми и оценивание игры       

Дата проверки _______________ Группа _______________ 

Рекомендации _____________________________________ 
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1.2. Исследование самооценки ребенка 

с помощью методики «Лесенка» 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, 
где средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание. 

Инструкция 
«Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних сту-

пеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – 
чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые 
хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем ни-
же, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней 
ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты 
поставишь себя. Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле 
или хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел 
бы быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама». 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – пло-
хой», «добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – 
трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество харак-
теристик можно сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выпол-
няет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой вы-
бор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать уточня-
ющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 

Наиболее характерные особенности выполнения задания, свой-
ственные детям с завышенной, адекватной и заниженной самооценкой: 

Способ выполнения задания Тип самооценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на самую 
высокую ступеньку; считает, что мама 
оценивает его так же; аргументируя свой 
выбор, ссылается на мнение взрослого: 
«Я хороший. Хороший и больше ника-
кой, это мама так сказала» 

Неадекватно завышенная 
самооценка 

2. После некоторых раздумий и колеба-
ний ставит себя на самую высокую сту-
пеньку, объясняя свои действия, называет 
какие-то свои недостатки и промахи, но 
объясняет их внешними, независящими 
от него причинами, считает, что оценка 
взрослых в некоторых случаях может 
быть несколько ниже его собственной: 
«Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. 
Мама говорит, что я неаккуратный» 

Завышенная самооценка 
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Способ выполнения задания Тип самооценки 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю 

или 3-ю ступеньку, объясняет свои дей-

ствия, ссылаясь на реальные ситуации и 

достижения, считает, что оценка взрос-

лого такая же либо несколько ниже 

Адекватная самооценка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой 

выбор не объясняет либо ссылается на 

мнение взрослого: «Мама так сказала» 

Заниженная самооценка 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может гово-

рить о том, что он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. 

Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверен-

ности в себе часто отказываются выполнять задание, на все вопросы от-

вечают: «Не знаю». Дети с задержкой развития не понимают и не прини-

мают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего 

и среднего дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут 

правильно оценить себя, свои поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реа-

листичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 

приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных ви-

дах деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматри-

вается как отклонение в развитии личности. 



 

9 

1.3. Лист адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

Фамилия, имя ребенка ___________________________________________ 

Дата рождения ___________________ 

Возраст при поступлении _______   Дата поступления ________________ 

Дни наблюдений                   

Адаптационные данные:                   

Настроение                   

Аппетит                   

Завтрак                   

Обед                   

Полдник                   

Сон: засыпание, длительность                   

Активность: в игре, в речи                   

Взаимоотношения с детьми                   

Взаимоотношения со взрослыми                   

Условные обозначения: 

 положительно – «+»; 

 неустойчиво – «+ –»; 

 отрицательно – «–»; 

 болел – б.; 

 дома – д. 

Анализ адаптации всех поступивших детей ________________________ 

Течение адаптации 

Легкая адаптация ________ 

(от 8 до 16 дней) (число, %) 

Адаптация средней тяжести _________ 

(до 30 дней) (число, %) 

Адаптация тяжелая _________ 

(свыше 30 дней) (число, %) 
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1.4. Методика «Подели игрушки» 

Методика «Подели игрушки (одежду для кукол, военную техни-

ку)» предназначена для исследования поведения ребенка в ситуации мо-

рального выбора. 

Описание теста 

Ребенку предлагают поделить одежду для кукол (если это девочки) 

или военную технику (если это мальчики) между собой и еще двумя 

партнерами по игре, с которыми он незнаком и которых он не видит. Для 

трех участников игры экспериментатор предлагает всего пять предметов. 

Оценка результатов теста: 

 Если ребенок делит игрушки в свою пользу, оставляя себе 

больше (себе три, другим по одной), считается, что моральный выбор он 

делает неправильно. 

 Если, ребенок оставляет себе только одну игрушку, а остальные 

делит между другими участниками, считается, что моральный выбор сде-

лан им правильно. 

1.5. Методика «Учебная деятельность» Л.И. Цеханской 

Цель: определение уровня овладения элементами учения, доступ-

ными дошкольникам: умение подчинять свои действия правилу, слушать 

и последовательно выполнять указания взрослого. 

Ребенку дается задание – составить узор под диктовку взрослого 

путем соединения расположенных рядами фигурок с соблюдением зара-

нее заданных правил. 

Материал 

Тетрадь, состоящая из четырех страниц. На каждой странице изоб-

ражены 3 ряда мелких геометрических фигур размером 22 мм. Верхний 

ряд состоит из треугольников, средний – из кружков, нижний – из квад-

ратов. Фигурки верхнего и нижнего рядов расположены друг под другом, 

среднего – в промежутках между ними (рис. 1, б). В верхней части пер-

вой страницы расположена кроме того короткая полоска из этих фигур, 

на которой дан образец узора (рис. 1, а). 

Детям предлагается нарисовать несколько узоров под диктовку, 

соединяя геометрические фигуры по трем определенным правилам. Пер-

вая страница предназначена для того, чтобы дети познакомились с пра-

вилами и научились рисовать под диктовку взрослого. 
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Рис. 1. Материал для заданий методики «Учебная деятельность»: 

а – образец узора для первой страницы; 

б – материал для выполнения заданий 

Инструкция 

Детям говорится: «Мы будем учиться рисовать узор. У вас на ли-

сточке нарисованы ряды треугольников, квадратов и кружков. Вы будете 

соединять треугольники и квадраты, чтобы получился узор. Надо внима-

тельно слушать и делать то, что я буду говорить. У нас будут такие три 

правила: 

1) два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником 

можно соединять только через кружок; 

2) линия узора должна идти только вперед; 

3) каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на кото-

рой остановилась линия, тогда линия будет непрерывной и в узоре не 

получится промежутков. 

Посмотрите на листке, как можно соединить треугольники и квад-

раты. (Внимание детей обращается на образец.) Теперь учитесь соеди-

нять сами. Посмотрите на нижнюю полоску. Соедините два квадрата, 

квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом». 

В процессе обучения дети производят 4 соединения, а взрослый 

проверяет выполнение задания и в случае необходимости исправляет 

ошибки и объясняет ребенку, в чем тот ошибся. После этого детям гово-

рится: «Теперь вы будете рисовать на другом листочке. Вы должны вни-

мательно слушать и соединять те фигуры, которые я буду называть, но не 

забывайте о правилах. (Правила соединения повторяются.) Если ошибе-

тесь, то не исправляйте ошибку, а начинайте со следующей фигурки». 

Взрослый диктует детям последовательность соединения фигурок мед-

ленно, но не повторяя одно и то же дважды. После первой серии следуют 

вторая и третья, которые отличаются только характером узора (рис. 2). 
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Рис. 2. Образцы правильного выполнения заданий методики 
«Учебная деятельность»: а – вводная серия; б – первая серия; 

в – вторая серия; г – третья серия 

Ошибки могут быть двух типов. Первый тип связан с неточным 
выполнением предписаний диктанта: неправильно выбраны элементы 
соединения, некоторые соединения повторяются, наблюдается пропуск 
отдельных элементов. Ошибки второго типа допускаются за счет нару-
шения правил: соединение фигур минуя кружок, «разрывы» между со-
единениями, соединение фигур, находящихся одна под другой. 

Данная методика выявляет продвижение ребенка в овладении 
предпосылками учебной деятельности, которое выражается в постепен-
ном совершенствовании необходимых для выполнения задания умений. 
Для более дифференцированной характеристики таких умений необхо-
димо обратиться к анализу допущенных ребенком ошибок. 

Количественная оценка результатов 
Каждое правильное соединение оценивается в два балла. Правиль-

ным считается соединение, соответствующее диктанту. Штрафные очки 
(по одному) начисляются за лишние соединения, не предусмотренные 
диктантом (кроме находящихся в начале и в конце узора, то есть предва-
ряющих диктант и следующих за ним), а также за «разрывы» между пра-
вильными соединениями (пропуски «зон» соединения). Все остальные 
виды ошибок не учитываются вовсе, так как их наличие автоматически 
снижает количество начисляемых баллов. 



 

13 

Реальное количество баллов в каждой серии будет равно разнице 

между набранными и штрафными баллами. Максимальное количество 

баллов в каждой серии – 24, а за выполнение всего задания – 72. 

Методика «Учебная деятельность» 
Уровень 

сырые стандартные 

72 13 

Высокий 71-68 11 

67-64 10 

63-59 9 

Средний 
58-52 8 

51-43 7 

42-35 6 

34-18 5 

Низкий 
17-4 4 

3-1 3 

0 2 

По результатам стандартизации 1995 года обнаружилось, что мето-

дика «Учебная деятельность» недостаточно дифференцирует сильных де-

тей. Это объясняется тем, что в последнее время изменилось содержание 

образовательно-воспитательной работы в детских садах, возникла устой-

чивая тенденция к усилению учебной работы с детьми старшего дошколь-

ного возраста. Это приводит к более раннему развитию предпосылок учеб-

ной деятельности, в частности умения действовать по правилу. 

1.6. Проба Де Греефе 

Цель исследования: определить характер самооценки ребенка. 

Материал и оборудование: лист бумаги, с нарисованными вверху 

тремя одинаковыми кругами: круг, обозначающий самого ребенка – с зеле-

ным крестиком, воспитателя – с красным, друга – с голубым; карандаш. 

Процедура проведения методики 

Перед проведением методики с детьми проводится занятие на тему 

«Чем отличается поведение плохих и хороших детей, какими качествами 

они обладают». Занятие проводится воспитателем или психологом в рам-

ках учебного процесса. 
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Методика проводится сразу со всеми детьми. Детям раздают листы 

бумаги и карандаши. В процессе предъявления инструкции необходимо 

убедится, что все дети правильно поняли, какой кружок кого обозначает. 

Инструкция 

«Перед вами три кружка: кружок с зеленым крестиком обозначает 

тебя. Нашли такой кружок? (Проверить, все ли правильно показывают). 

Кружок с красным крестиком обозначает вашего воспитателя. Нашли? 

Покажите. (Проверить, все ли правильно показывают). Кружок с голу-

бым крестиком обозначает вашего друга. Покажите этот кружок. (Прове-

рить, все ли правильно показывают). От каждого кружка надо опустить 

вниз линию. От того, кто из вас троих самый хороший, надо опустить 

самую длинную линию, от того, кто самый плохой, – самую короткую, от 

того, кто не хороший, но и не плохой, – среднюю». 

После выполнения этого задания с каждым ребенком беседуют 

индивидуально и просят объяснить свое решение. Беседа с одним ребен-

ком занимает 4-5 минут. 

1.7. Тест для дошкольника «Что я знаю о школе?» 

1. Как обращаются к учителю? 

2. Как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то спросить? 

3. Что говорят, если нужно в туалет? 

4. Что такое урок? 

5. Как узнают, что время начинать урок? 

6. Что такое перемена? 

7. Для чего нужна перемена? 

8. Как в школе называется стол, за которым дети пишут? 

9. Где пишет учитель, когда объясняет задание? 

10. Что такое отметка? 

11. Какие отметки хорошие, а какие плохие? 

12. Что такое школьный дневник? 

13. В классе учатся дети одного возраста или разного? 

14. Что такое каникулы? 

Важно, чтобы ребенок ответил принципиально верно, можно и без 

уточнений. 

Примерные ответы: 

1. По имени-отчеству и на «вы». 

2. Молча поднять руку так, чтобы ее было видно. 

3. Поднять руку и сказать: «Извините, можно выйти?» 

4. Это время, в течение которого дети учатся чему-либо новому: 

слушают объяснения учителя, ответы учеников, делают упражнения и не 

выходят из класса. Иногда словом «урок» называют просто задания. 

5. Звенит звонок, дети идут в классы, коридоры пустеют. 
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6. Перемена – это перерыв между уроками. 

7. Перемена нужна для того, чтобы дети могли выйти из класса, 

поиграть, позавтракать, сходить в туалет. 

8. Дети пишут за партой. 

9. Учитель пишет на доске. 

10. Отметка – это число, которым оценивают успехи, правильно 

или неправильно, хорошо или плохо ученик выполнил задание. 

11. 1 – хуже не бывает и т.д. 

12. Дневник – это специальная тетрадь, где имеется расписание 

уроков, дети записывают задание на дом, а учитель ставит отметки. 

13. В одном классе учатся обычно дети одного возраста – одного 

года рождения. 

14. Каникулы – это перерыв в учении на несколько дней, а также 

на все лето, после летних каникул дети идут в следующий класс. 

Если ребенок ответил правильно на: 

 11-14 вопросов – школьные правила для него не будут неожи-

данностью; 

 7-8 вопросов – неплохо, но можно еще поговорить и почитать о 

школе; 

 4-6 вопросов – необходимо подробнее поговорить о школьных 

правилах; 

 1-3 вопроса – напрашивается вопрос: «А ходили ли Вы сами в 

школу?» 
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2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе: 

 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 

всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в шко-

лу или остался дома: 

 не знаю; 

 остался бы дома; 

 пошел бы в школу. 

4. Тебе нравится, когда у вас 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. 
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9. У тебя в классе много друзей: 

 мало; 

 много; 

 нет друзей. 

10. Тебе нравятся твои одноклассники: 

 нравятся; 

 не очень; 

 не нравятся. 
 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех 

ответов на вопросы анкеты: 

Номер вопроса 
Оценка 

за 1-й ответ 

Оценка 

за 2-й ответ 

Оценка 

за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мо-

тивации, учебной активности. У таких детей есть познавательный мотив, 

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросо-

вестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетво-

рительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учи-

теля у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. По-

добные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах 

на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 
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Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к шко-
ле, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие 
дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят 
в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать 
себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познаватель-
ные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 
процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики 
изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 
Эти дети 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. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 
школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в 
обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают про-
блемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 
Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в 
которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, про-
сятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказы-
ваться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 
Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические наруше-
ния. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной 
школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

2.2. Вопросник-характеристика младшего школьника 
(для обследования неуспевающих младших школьников) 

Данный формализованный вопросник-характеристика был разра-
ботан для обследования неуспевающих младших школьников Л.Ф. Чу-
провым и М.С. Певзнер. 

1. Ф.И.О. неуспевающего учащегося _________________________ 
2. Возраст _______ (Дата рождения ___________) 
3. Класс _____ школа № ______ Год обучения _______ 
4. Продолжительность обучения у данного учителя _____________ 
5. Учился в других школах _________________________________ 
6. Дублировал классы _____________________________________ 
7. Состав семьи (полный, неполный) _________________________ 
8. Моральная атмосфера в семье ____________________________ 
9. Наличие в семье условий для занятий и отношение родителей к 

неуспеваемости ребенка _________________________________________ 
10. Не успевает (по всем предметам, по нескольким, по одному) 

_______________________________________________________________ 



 

19 

11. Характер затруднений (постоянные, временные, продолжи-
тельные) _____________________________________________________ 

12. Как усвоена программа: 
а) по чтению __________________________________________ 
б) по письму __________________________________________ 
в) по математике _______________________________________ 
г) по другим предметам ________________________________ 

13. Как относится учащийся к своим неудачам в обучении 
___________________ (безразлично, тяжело переживает, стремится пре-
одолеть затруднения или становится пассивным, теряет интерес к работе 
или проявляет усилия при преодолении учебных трудностей и т.п.). 

14. Реакция учащегося на оценку его работы __________________ 
15. Какие виды помощи применялись учителем для преодоления 

обнаруженных трудностей _______________________________________ 
16. Нуждается ли в занятиях у логопеда (занимался, не занимался) 

______________________________________________________________ 
17. Результаты работы по п. 15 и 16 __________________________ 
18. Понимает ли ребенок требования учителя __________________ 
19. Как работает ребенок в классе (может ли он активно, целе-

устремленно работать, отвечать на вопросы и задавать вопросы в случае 
непонимания и т.п.) _____________________________________________ 

20. Работоспособность ______ (если плохая, то как она проявляется): 
а) отвлекаемость, рассеянность, плохая концентрация внима-
ния, увеличение количества ошибок к концу урока, занятий; 
б) сонливость, покраснение, потливость, жалобы на головную 
боль и т.п. 

21. Особенности развития познавательных процессов (восприятия, 
памяти, мышления, воображения) и речи ребенка ____________________ 

22. Общая характеристика личности учащегося (положительные и 
отрицательные стороны его личности, характера) ____________________ 

23. Наличие пропусков занятий и их причина __________________ 
24. Основные трудности и причины отставания (по мнению учителя) 

__________________________________________________________________ 
25. Поведение в классе _______________ 
26. Поведение на переменах _______________ 
27. Взаимоотношения со сверстниками _______________ 
28. Имеет друзей (одного с ним возраста, старше, младше) 

_____________________________________________________________ 
29. Часто ли бывает объектом агрессии со стороны одноклассни-

ков или старших учащихся _______________________________________ 
30. Наличие вредных привычек _____________________________ 
31. Имеются ли необычности, странности в поведении (в чем они 

выражаются) __________________________________________________ 

Дата _______________       Подпись учителя ___________________ 



 

20 

К анализу и интерпретации данных вопросника-харак-
теристики. Для уровня симптоматической психологической диагностики 
порой достаточно бывает пристального исследования данных педагоги-
ческой характеристики, изучения продуктов учебной деятельности и све-
дений по академической успеваемости. 

При добросовестном заполнении вопросника-характеристики учи-
телем и при вдумчивом его чтении практическим психологом перед ним 
раскрывается целый пласт ценных сведений о ребенке, имеющих перво-
степенное диагностическое значение. В тех же случаях, когда учитель не 
ведет наблюдение за своими учащимися, а характеристики заполняют 
завучи или социальные педагоги – этот документ не может служить ин-
формативным итогом наблюдения за учеником. 

Рассмотрим пункты вопросника-характеристики более подробно. 
(1, 2, 3). Формальные данные, позволяют зафиксировать данные о ре-

бенке и тем самым идентифицировать его. Они обязательны для заполнения. 
(4). Продолжительность обучения у данного учителя позволяет 

определить временной период, зафиксированный в наблюдении за учеб-
ной деятельностью ребенка. 

(5). Этот пункт может свидетельствовать о вынужденной миграции 
(по работе, по службе) или характеризовать скрытое депрессивное состо-
яние у родителей, проявляющееся только в «желании к перемене мест». 
Нередки случаи, когда родители специально меняют школы, учителей, 
отправляют ребенка в другой населенный пункт к родственникам, оття-
гивая тем самым время обследования ребенка в ПМПК. 

(6). Сведения о дублировании дают возможность обратить внима-
ние на уточнение причины, по которой ребенок оставался на второй год. 
Было ли это обусловлено пропусками по болезни или академической 
неуспеваемостью. 

(7). Сведения о составе семьи (такие, как образование, род занятий, 
сведения о несовершеннолетних членах семьи) позволяют составить 
представления о социальной адаптации других членов семьи, успехах в 
обучении у других детей из этой семьи. Состав семьи (полный или не-
полный) сам по себе не является диагностическим критерием, но позво-
ляет обратить внимание на причины, не позволившие родителям прожи-
вать вместе. Сведения по этому вопросу характеристики могут служить 
отправным пунктом при сборе анамнестических данных. 

(8). Моральная атмосфера в семье представляется на основе мне-
ния учителя. В целом сам по себе морально-психологический климат 
может сказываться как на положении ребенка в семье, возможностях 
помощи ему со стороны взрослых и на условиях для подготовки к уро-
кам, так и на «прогнозируемые» семьей успехах ребенка в дальнейшем. 
Дети стараются оправдывать заниженные ожидания их успехов со сто-
роны родителей. 

(9). Как и наличие условий для занятий, так и отношение родите-
лей к неуспеваемости ребенка является важным диагностическим показа-
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телем. Любая деятельность, в том числе и учебная, протекает в единстве 
внутренних и внешних условий. В качестве внутренних выступают нали-
чие знаний, умений, системы в них и мотивационной готовности к осу-
ществлению учебной деятельности. Как внешние выступают обстоятель-
ства, создающие определенные благоприятные или способствующие дея-
тельности условия. В отдельных случаях именно внешние условия могут 
затруднять и даже делать невозможным ее выполнение. 

(10, 11, 12). Ответы на эти вопросы позволяют получить эмпири-
ческую характеристику школьной неуспеваемости. Она может быть то-
тальной (по всем без исключения предметам), парциальной (по одному 
или двум), эпизодической. Причем состояние учебных навыков отражает 
в какой-то мере возможную причину. В случае тотальной стойкой 
неуспеваемости возникают в первую очередь подозрения об интеллекту-
альном нарушении, парциальная – чаще свидетельствует либо об отсут-
ствии системы знаний или о специфической причине. Так, неуспевае-
мость по чтению и письму, даже при внешне удовлетворительных рече-
вых проявлениях, требует углубленного логопедического исследования 
ребенка. Эпизодическая неуспеваемость может возникать как результат 
отсутствия систематичности в занятиях. 

(13). Отношение к своим неудачам и реакция учащегося на оценку 
дают материал к раздумьям о зрелости ребенка или о наличии у него со-
матической ослабленности. Для уточнения этого вопроса привлекаются 
медицинские данные. 

(14). Реакция учащегося на оценку его работы также является важ-
ным диагностическим симптомом. Обычно зрелый к школьному обуче-
нию ребенок бывает информирован о значении оценки и отметки. Дети 
могут расстраиваться, а порой и глубоко переживать по поводу недоста-
точной для них оценки их учебного труда. У некоторых детей с интел-
лектуальным снижением реакция на оценку может отсутствовать. 

(15). Важным является установить, какого рода помощь оказыва-
лась ребенку со стороны учителя (усиление контроля и помощи при вы-
полнении классных заданий, облегчение и индивидуализация заданий 
при фронтальной работе класса, дополнительные занятия после уроков, 
дополнительные задания на дом, указания родителям, как помочь ребен-
ку при выполнении домашних заданий и т.п.). Иногда именно в этом 
пункте выявляется результативность или неправильная тактика учителя 
во взаимоотношении с учащимся. Например, дополнительные задания 
для ребенка с нарушенной умственной работоспособностью не принесут 
положительного результата, а только еще более ухудшат его результаты. 

(16). Этот пункт согласуется с ответами на вопрос под номером 12 
и одновременно характеризует состояние рабочего взаимодействия семьи 
и учителя. Если ребенок нуждался в занятиях с логопедом, но родители 
это проигнорировали, то причина может крыться в особых установках 
семьи к нарушению в развитии ребенка. 
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(17). Вопрос отражает результативность и оправданность усилий 
педагога по преодолению учебных затруднений у ребенка. 

(18, 19, 20). В ответах на эту группу вопросов выясняются такие 
симптомы, как способность ребенка понимать требования учителя по 
отношению к нему, характер его работы в классе и состояние общей и 
умственной работоспособности. В частности, чем глубже нарушения ра-
ботоспособности, тем более они получают соматические проявления. 
Если у ребенка с гиперактивностью и нарушениями внимания проявле-
ния нарушений работоспособности выступают как неспособность к со-
средоточенной целенаправленной деятельности, то у спокойного, но с 
недостаточным уровнем сформированности учебных навыков, ошибки 
появляются в процессе ответственного задания. Ребенок с нарушением 
активационных механизмов пользуется внешними опорами для сосредо-
точения (проговаривание вслух). Глубокие нарушения работоспособно-
сти, особенно при астенических состояниях, проявляются признаками 
тормозности, выключения из деятельности, а порой и внешними прояв-
лениями вегетативного плана (покраснение или побледнение кожных 
покровов, повышенная потливость). 

(21). В этом пункте чаще отмечаются предположения учителя об 
особенностях познавательных процессов у младшего школьника (воспри-
ятия, памяти, мышления, воображения). Здесь не требуется какого-либо 
экспериментального исследования психологических феноменов (хотя в 
программах подготовки учителей при анализе характеристики в отдель-
ных учебных заведениях это требуют от студентов). В то же время такие 
признаки, как фрагментарность восприятия, плохое запоминание при 
большом количестве повторений и тренировочных заданий, трудности в 
выделении главной мысли, проблемы в отгадывании загадок и т.п., дают 
определенные данные для психолога. 

(22). Важным является и вопрос об особенностях личности ребен-
ка. Во-первых, эти данные позволяют установить отношение к ребенку со 
стороны самого учителя. Во-вторых, позволяют на феноменологическом 
уровне получить какие-нибудь ценные диагностические данные о ребен-
ке. В-третьих, эти сведения позволят проявлять правильный индивиду-
альный подход к ребенку в дальнейшем. 

(23). Среди причин неуспеваемости младших школьников наличие 
пропусков занятий занимает не последнее место. В результате у ребенка 
не формируется системы знаний, позволяющей им усваивать последую-
щий материал. Причины пропусков могут быть как по болезни, так и в 
результате бесконтрольности со стороны родителей. У проблемных детей 
причины пропусков могут быть вызваны самим посещением школы (ре-
бенок боится наказаний за плохие школьные успехи, боится сверстников 
или старших школьников). Во всех этих случаях по возможности необхо-
димо определить причину пропусков. 

(24). Немаловажным является выявить объяснение со стороны 
учителя основных трудностей и причины отставания. Грамотный и от-
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ветственный учитель, как правило, способен весьма точно установить 
причину неуспеваемости. 

(25). Поведение в классе при детальном его описании позволяет вы-
явить, сформированы ли у ребенка мотивы учебной деятельности, каковы 
его внимание, работоспособность. По поведению во время классных заня-
тий можно выявить, насколько включен ребенок в учебную деятельность. 

(26). Резкие различия в поведенческой активности на переменах 
позволяют судить о зрелости ребенка. Известно, что дети с ЗПР более 
активны и раскованны в это время школьной жизни. 

(27, 28). Взаимоотношения со сверстниками позволяют выявить 
как симптомы, лежащие в основе «клевания», так и по уровню личност-
ного развития ребенка. В частности, дети менее зрелые предпочитают 
общаться со сверстниками младшего, чем они сами возраста. Выбор в 
друзья старших детей может свидетельствовать о более высоком уровне 
развития и интересов у ребенка, а иногда дети просто ищут покровитель-
ство у старших. Умственно отсталые учащиеся не могут найти себе дру-
зей в стенах школы. 

(29). Часто ли бывает объектом агрессии со стороны одноклассни-
ков или старших учащихся. Проблемные дети – тревожные, с нарушен-
ной коммуникативностью, с «явными нарушениями» в развитии – наибо-
лее часто попадают в разряд тех, кого «клюют» другие. 

(30). Наличие вредных привычек тоже может сказываться на успе-
ваемости. О том, что такая вредная привычка, как никотинизм (табакоку-
рение), влияет отрицательно на умственную работоспособность, успева-
емость и поведение ребенка в целом известно давно. Такие патологиче-
ские привычки, как токсикомания, тоже сказываются на успеваемости. 
Кроме этих могут наблюдаться и такие, как стремление брать чужие ве-
щи. Это уже личностная характеристика. 

(31). Любые необычности, странности в поведении ребенка должны 
послужить отправным пунктом для более пристального психопатологиче-
ского исследования ребенка. Хотя для психолога они и могут быть недо-
ступными в силу отсутствия соответствующей компетенции. В процессе 
психодиагностики необходимо соблюдать границы компетенции, и когда 
симптоматика выходит за эти пределы – воспользоваться консультацией 
специалиста-смежника (в данном случае детского врача-психиатра). 

Примечание. При анализе вопросника-характеристики необходи-
мо обсуждение непосредственное как с учителем, так и с родителем, 
представляющим ребенка на ПМПК. При общении с родителями, осо-
бенно с матерями, могут выявляться защитные реакции оправдания не-
успехов ребенка. На самом деле – это защитная реакция собственного 
«Я» и своей бытовой педагогической несостоятельности. Не исключена 
возможность столкнуться с проявлениями у демонстративных родителей 
синдрома Мюнхгаузена. Для эффективного воспитания ребенка одинако-
во вредны и очень хорошие родители и очень плохие. 
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2.3. Методика «Неоконченные предложения» М. Ньюттена 

в модификации А.Б. Орлова 

Цель: диагностика мотивации учения. 

Порядок исследования. Экспериментатор зачитывает начало 

предложения и сам записывает окончание предложения, которое говорит 

школьник. 

Методика используется во 2-3 классах с каждым учащимся инди-

видуально. 

Инструкция испытуемому. Сейчас я буду зачитывать тебе начало 

предложения, а ты как можно быстрее придумай к нему продолжение. 

1. Я думаю, что хороший ученик – это тот, кто... 

2. Я думаю, что плохой ученик – это тот, кто... 

3. Больше всего я люблю, когда учитель... 

4. Больше всего я не люблю, когда учитель... 

5. Больше всего мне школа нравится за то, что... 

6. Я не люблю школу за то, что... 

7. Мне радостно, когда в школе... 

8. Я боюсь, когда в школе... 

9. Я хотел бы, чтобы в школе... 

10. Я не хотел бы, чтобы в школе... 

11. Когда я был маленьким, я думал, что в школе... 

12. Если я невнимателен на уроке, я... 

13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я... 

14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего 

задания, я... 

15. Я всегда могу проверить, правильно ли я... 

16. Я никогда не могу проверить, правильно ли я... 

17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я... 

18. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я... 

19. Мне всегда интересно, когда на уроках... 

20. Мне всегда неинтересно, когда на уроках... 

21. Если нам не задают домашнего задания, я... 

22. Если я не знаю, как решить задачу, я... 

23. Если я не знаю, как написать слово, я... 

24. Я лучше понимаю, когда на уроке... 

25. Я хотел бы, чтобы в школе всегда... 

Обработка и анализ результатов 

Первоначально каждое окончание предложения оценивается с точ-

ки зрения выражения школьником положительного или отрицательного 

отношения к одному из четырех показателей мотивации учения                  
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(1 – личностно значимые виды деятельности учащегося (учение, игра, 

труд и т.д.); 2 – личностно значимые для ученика субъекты (учитель, од-

ноклассники, родители, влияющие на отношение учащегося к учению);   

3 – знак отношения учащегося к учению (положительное, отрицательное, 

нейтральное), соотношение социальных и познавательных мотивов уче-

ния в иерархии; 4 – отношение учащегося к конкретным учебным пред-

метам и их содержанию). Если окончание предложения не содержит вы-

раженного эмоционального отношения к показателям мотивации учения, 

то оно не учитывается при анализе. Далее подсчитывается сумма поло-

жительных и сумма отрицательных оценок данного показателя мотива-

ции учения. Они сравниваются между собой, и делается окончательный 

вывод по данному показателю. 

2.4. Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нрав-

ственных норм. Исследование проводят индивидуально. 

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их 

закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как игра-

ют другие. К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас 

будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю по-

мочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую кук-

лу. Катя стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и 

сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным ка-

рандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – 

сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» 

Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую 

игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя от-

ветил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все от-

веты ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

Обработка предложена Р.Р. Калининой. 

 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 
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 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное 

или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), 

но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 

 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно 

оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно 

оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

2.5. Методика «Проигрышная лотерея» 

(Мария Тереза Бурке-Бельтран) 

Цель: диагностика сформированности морального поведения ре-

бенка. 

Порядок исследования. Детям предлагают вытащить из коробки 

билетик и сообщить взрослому, является ли билетик выигрышным. Пред-

варительно детям показывают выигрышный билетик. По нему ребенок 

может получить приз – конфету. Но в коробку билетик не кладут. На са-

мом деле в коробке нет выигрышных билетов. Но дети этого не знают. 

Ребенок должен вытащить билетик, посмотреть на него, снова убрать в 

коробку, перемешать и сообщить результат взрослому. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

О сформированности морального поведения взрослый судит по 

поведению ребенка в данной ситуации. 

2.6. Стандартная беседа Нежновой 

Цель: исследование внутренней позиции школьника и выявление 

характера ориентации на школьно-учебную деятельность. 

Порядок исследования. В ходе обследования ребенку задаются 

вопросы, ответы на которые позволяют выявить один из трех типов ори-

ентации в отношении школы и учения. Преимущественная ориентация на 

содержание учебной деятельности свидетельствует о наличии у ребенка 

внутренней позиции школьника. 

Варианты ответов и их оценка: 

 А – ориентация на содержание учебной деятельности – 2 балла. 

 Б – ориентация на внешние атрибуты учебной деятельности и 

школьной жизни – 1 балл. 

 В – ориентация на внешкольные виды деятельности и условия – 

0 баллов. 
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Вопросы беседы Варианты ответов Баллы 

1. Хочешь ли ты идти в 

школу? 

А – очень хочу 

Б – так себе, не знаю 

В – не хочу 

2 

1 

0 

2. Почему ты хочешь 

идти в школу? 

А – интерес к учению, знаниям: хочу 

научиться читать, писать, стать 

грамотным, умным, много знать, 

узнать новое и т.д. 

Б – интерес к внешним школьным 

атрибутам: новая форма, книги, 

портфель и т.д. 

В – внеучебные интересы: в садике 

надоело, в школе не спят, там весело, 

все ребята идут в школу, мама сказала 

 

2 

 

 
1 

 

 

0 

3. Готовишься ли ты 

к школе? Как ты 

готовишься (тебя готовят)? 

А – освоение некоторых навыков 

чтения, письма, счета; с мамой учили 

буквы, решали задачки и т.д. 

Б – приобретение формы, школьных 

принадлежностей 

В – занятия, не относящиеся к школе 

 

2 

 

1 

 

0 

4. Нравится ли тебе 

в школе? Что тебе 

нравится или не нравится 

больше всего? 

(предварительно 

у ребенка спрашивают, 

был ли он в школе) 

А – уроки, школьные занятия, 

не имеющие аналогов в дошкольной 

жизни ребенка 

Б – внеучебные занятия и прочие, 

не связанные с учением моменты: 

перемена, занятия во внеурочное 

время, личность учителя, внешний 

вид школы, оформление класса 

В – уроки художественно-

физкультурного цикла, знакомые 

и близкие ребенку в дошкольном 

детстве и продолжающиеся в школе 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 
 

0 

5. Если бы тебе не надо 

было ходить в школу 

и в детский сад, чем бы 

ты занимался дома, как 

бы проводил свой день? 

А – занятия учебного типа: писал бы 

буквы, читал и т.д. 

Б – дошкольные занятия: рисование, 

конструирование 

В – занятия, не имеющие отношения 

к школе: игры, гуляние, помощь 

по хозяйству, уход за животными 

 

2 

 

1 

 
 

0 
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Интерпретация результатов: 

 9-10 баллов говорит о школьно-учебной ориентации ребенка и 

положительном отношении к школе (внутренняя позиция школьника до-

статочно сформирована); 

 5-8 баллов свидетельствуют о преимущественном интересе ре-

бенка к внешней атрибутике школьной жизни (начальная стадия форми-

рования внутренней позиции школьника); 

 0-4 баллов – ребенок не проявляет интереса к школе (внутрен-

няя позиция школьника не сформирована). 

2.7. Тест на определение уровня развития 

произвольной регуляции деятельности 

Ребенку предлагается в тетради в крупную клетку нарисовать узор 

из геометрических фигур и условных знаков под диктовку взрослого, а 

затем продолжить по образцу. Вначале следует уточнить представления 

детей о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник), показать, 

как надо рисовать их в тетради (фигуры по размеру вписываются в одну 

клетку, расстояние между фигурами в ряду одна клетка), и дают возмож-

ность потренироваться. Объясняют, что в узоры будут включены крести-

ки «+» и палочки «!». 

После этого объясняют задание: «Сейчас мы будем рисовать узор 

из геометрических фигур, крестиков и палочек. Я буду говорить, какую 

фигуру надо рисовать, а вы внимательно слушайте и рисуйте их одну за 

другой на одной строчке. Расстояние между фигурами – одна клетка. 

Внимание! Рисуйте узор…» Диктуется первый узор. «Теперь продолжите 

этот узор самостоятельно до конца строчки». 

Образцы заданий: 

1) квадрат, +, круг, квадрат, +, круг, квадрат, +...; 

2) треугольник, палочка, квадрат, палочка, треугольник, палочка, 

квадрат, палочка и т.д.; 

3) +, +, круг, квадрат, +, +, круг, квадрат... 

Таким образом, каждый узор, выполняемый ребенком, состоит из 

двух частей: 

1) узор, выполняемый по пошаговой инструкции взрослого; 

2) узор, выполняемый самостоятельно. 

Каждая часть узора оценивается отдельно. Результаты выполнения 

трех заданий по первой части и по второй складываются. 

Оценка результатов: 

 Узор полностью соответствует заданному – 2. 

 Узор похож на заданный, но есть ошибки и пропуски элемен-

тов – 1. 

 Задание не выполнено – 0. 
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Выполнение узора по инструкции взрослого: 

 5-6 баллов – у ребенка достаточно сформирован навык работы 

по инструкции взрослого, он способен внимательно слушать педагога и 

точно выполнять его задания. 

 3-4 балла – недостаточно хорошо. Необходимо выяснить, поче-

му ребенок допустил ошибки: не принял задачу взрослого; не понял, что 

надо делать; не настроился на работу; не захотел выполнить задание. 

 0-2 балла – низкий уровень. Дети не имеют опыта взаимодей-

ствия со взрослыми в ситуации обучения, не имеют навыка работы по 

пошаговой инструкции. 

Самостоятельное продолжение узора позволяет определить уро-

вень развития действий самоконтроля и самооценки, способности пони-

мать задачу, поставленную педагогом и руководствоваться ею при само-

стоятельном выполнении задания. Дети 6-7 лет вторую часть задания 

чаще всего выполняют хуже, чем первую. 

Результат: 

 4-6 баллов – хороший. 

 1-2 балла – средний. 

 0 баллов – низкий. 
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3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

3.1. Методика для определения самооценки учащихся 5-7 классов 

Отвечаем на вопросы: «да» (+), «нет» (–). 
1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые реше-

ния, не останавливаясь перед трудностями? 
2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчи-

няться? 
3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны 

и сообразительны? 
4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, 

чтобы делать его по-своему? 
5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым? 
6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали 

бы профессором? 
7. Вам трудно сказать себе «нет», даже если ваше желание неосу-

ществимо? 
8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ва-

ши сверстники? 
9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем 

другие? 
10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы 

гораздо большего? 

Обработка результатов 
Подсчитайте количество «да» (+): 
 6-7 (+) – завышенная самооценка; 
 3-5 (+) – адекватная (правильная); 
 2-1 (+) – заниженная. 

3.2. Методика «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» 

Автор методики – Владимир Давыдович Пурин, кандидат педаго-
гических наук, доцент Тверского государственного университета. 

Цель методики: выяснение ситуации в коллективе образователь-
ного учреждения (например, в классе в средней школе; таким образом, в 
школе потенциальный контингент испытуемых – это ученики 5-11 клас-
сов, т.е. дети и подростки 11-17 лет) относительно уровня помех в отно-
шении ведения учениками здорового образа жизни. 

Инструкция для диагноста 
Учащиеся делают письменные ответы на 12 вопросов-

утверждений по следующей шкале: 
 5 – всегда; 
 4 – часто; 
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 3 – иногда; 
 2 – редко; 
 1 – никогда. 
Максимально возможное количество баллов в сумме составляет 60 

баллов, минимально возможное – 12. 
Опрос проводится в открытом виде, коллективно, не анонимно 

(или анонимно – в зависимости от цели конкретного исследования). 
Утверждения: 
«Мне мешает(ют) вести здоровый образ жизни...»: 
1. ...Состояние моего здоровья. 
2. ...Семейные проблемы. 
3. ...Погодно-климатические условия. 
4. ...Недостаток свободного времени. 
5. ...Свободная продажа сигарет, пива и алкогольных напитков. 
6. ...Недостаточное внимание моей персоне со стороны классного 

руководителя. 
7. ...Недостаточное внимание моей персоне со стороны учителя 

физкультуры. 
8. ...Недостаточное внимание моей персоне со стороны медицин-

ских работников (школы). 
9. ...Недостаточное внимание моей персоне со стороны директора 

школы. 
10. ...Дурная компания во дворе, на улице. 
11. ...Дурная компания из числа одноклассников. 
12. ...Нарушение(я) с моей стороны норм здорового образа жизни. 
Респондент подсчитывает общее количество баллов и сдаѐт кон-

трольный листок на анализ испытателю-диагносту (школьному учителю 
или педагогу-психологу). 

Оценка результатов: 
 12-28 баллов – низкий уровень (НУ) помех: ученик в состоянии 

справиться с имеющимися (незначительными) проблемами в ведении 
здорового образа жизни; 

 29-44 баллов – средний уровень (СУ): ученик уже не в состоя-
нии самостоятельно решить некоторые проблемы, связанные с ведением 
здорового образа жизни; ему нужна корректная и по возможности опера-
тивная помощь со стороны как одноклассников и друзей, так и со сторо-
ны взрослых (родителей, учителей); 

 45-60 баллов – высокий уровень (ВУ): состояние здоровья дан-
ного ученика (как физическое, так и психологическое) должно вызывать 
глубокие опасения и тревогу, нужны срочные, порой радикальные меры 
по устранению имеющихся проблем. 

Интерпретация результатов 
О влиянии той или иной причины на ведение конкретным уча-

щимся здорового (адекватного, гармоничного, правильного) образа жиз-
ни можно судить по его оценке каждого из 12 утверждений. 
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Чем выше эта оценка, тем большее влияние оказывает данная про-

блема на личность (а также и на физическое развитие) ученика, тем 

сложнее она разрешима. 

Простым суммированием и вычислением среднего арифметиче-

ского можно составить своеобразный психологический портрет коллек-

тива (класса, параллели, звена, школы) в виде следующей таблицы: 

Сводная таблица результатов 

диагностирования по методике в ____ классе 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

Утверждение Сумма 

баллов 

Уровень 

помех 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
               

2 
               

3 
               

4 
               

5 
               

6 
               

7 
               

8 
               

9 
               

10 
               

11 
               

12 
               

13 
               

14 
               

15 
               

16 
               

17 
               

18 
               

19 
               

В сумме по классу 
              

На одного ученика приходится 
  

Дата исследования: _______________ 20___г. 
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3.3. Методика «Составление расписания на неделю» 

С.Я. Рубинштейна в модификации В.Ф. Моргуна 

Цель: диагностика отношения ученика к конкретным учебным 
предметам и к учению в целом. 

Оборудование: лист бумаги, разделенный на семь частей, где 
подписаны дни недели. 

Инструкция испытуемому. Давай представим себе, что мы с тобой 
в школе будущего. Это такая школа, где дети могут сами составлять распи-
сание уроков. Перед тобой лежит страничка из дневника этой школы. За-
полни эту страничку так, как ты считаешь нужным. На каждый день мо-
жешь написать любое количество уроков. Уроки можно писать какие хо-
чешь. Это и будет расписание на неделю для нашей школы будущего. 

Обработка и анализ результатов. У экспериментатора имеется 
реальное расписание уроков в классе. Это расписание сравнивают с рас-
писанием «школы будущего», составленным каждым учеником. При 
этом выделяют те предметы, количество которых у испытуемого больше 
или меньше, чем в реальном расписании, и высчитывают процент несо-
ответствия, что позволяет провести диагностику отношения ученика к 
учению в целом и особенно к отдельным предметам. 

3.4. Методика аутоидентификации акцентуаций 

характера Э.Г. Эйдемиллера 

Инструкция. «Вам необходимо ознакомиться с содержанием всех 
предложенных характеристик и выбрать одну или несколько карточек, на 
которых, по вашему мнению, наиболее полно и похоже описан ваш ха-
рактер. Если вы выберите несколько карточек сразу, то разложите их в 
порядке важности». 

Для проведения исследования потребуется 13 карточек с описани-
ем характерологических типов. 

Карточка «А» 
Я – прирожденный пессимист, настроение у меня всегда пониже-

но. Мир я воспринимаю как бы сквозь черные очки: жизнь мне часто ка-
жется бессмысленной, во всем вижу лишь мрачные стороны. Никак не 
могу отделаться от ощущения, что вот-вот должно случиться что-то пло-
хое. Мне кажется, что я в чем-то виноват и потому окружающие ко мне 
плохо относятся, смотрят свысока. Я мрачен, угрюм, всем недоволен. Все 
делаю медленно, неторопливо. Мои друзья говорят, что лицо у меня пе-
чальное, что от меня веет унынием. Я не способен к волевому усилию, от 
трудностей впадаю в отчаяние. Особенно плохо себя чувствую по утрам, 
просыпаюсь с ощущением разбитости, усталости. Часто у меня бывают 
запоры. Жизнь моя – нелепая и мучительная пытка, иногда приходят 
мысли о ее никчемности, бесцельности. 
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Карточка «Б» 

У меня всегда хорошее настроение. Обо мне можно смело сказать, 

что характер у меня приветливый и открытый. Думаю, что я добр, во вся-

ком случае, охотно принимаю участие в судьбе моих друзей, которых, 

кстати, у меня много. Я – не молчун, с удовольствием принимаю участие в 

беседе. Охотно помогаю людям, но поскольку много раздаю обещаний, то, 

естественно, далеко не все могу сдержать. Терпеть не могу нудную, кро-

потливую работу, которая требует усидчивости и терпения. На работе у 

меня так много всяких дел, что не успеваю все сделать вовремя. Замечал, 

что окружающие охотно слушают меня, потом повторяют мои наиболее 

остроумные высказывания. Мне ничего не стоит высмеять своего против-

ника. У меня часто бывают оригинальные идеи, но, сознаюсь, не очень 

люблю заниматься их претворением в жизнь. Люблю девушек, они мне 

признавались, что я – галантный ухажер. Сколько я встречал людей, все же 

могу сказать, что мало кого из них поставил бы выше себя. Не люблю, ко-

гда мне противоречат, это начинает меня раздражать; а когда разойдусь, 

веду себя грубо, кричу, ругаюсь, оскорбляю всех подряд. У меня отличный 

аппетит. В школе у меня была репутация шалуна, учителя считали меня 

заводилой во всех шалостях, пожалуй, не без оснований. Кто видел мою 

мимику, способность передразнивать и копировать людей, всегда говорил, 

чтобы я шел в актеры. Житейские невзгоды переношу легко, деньгам счет 

не веду, легко даю их в долг, так же легко сам залезаю в долги. 

Карточка «В» 

Пожалуй, главное в моем характере – беспричинная смена перио-

дов разного настроения: то длительное время я себя чувствую очень хо-

рошо, все у меня получается, работа спорится, хорошо сплю, у меня пре-

красный аппетит, часто встречаюсь с друзьями, хожу с ними в кино, на 

танцы. Если же случаются со мной какие-либо неприятности, то в этот 

период переношу их легко. Однако совершенно непонятным для меня 

образом настроение портится, подчас на продолжительное время – на 

недели, даже месяцы. Мне становится все безразлично, чувствую себя в 

этот период времени больным, унылым, перестаю верить в себя. Иногда 

появляется страх, что со мной может что-то случиться. От встречающих-

ся трудностей, неприятностей впадаю в уныние. Плохо сплю, просыпа-

юсь с ощущением разбитости, плохо ем. Мне не хочется встречаться с 

людьми, их общество раздражает меня. Хочется лежать в постели и за-

быть обо всем. Я заметил, что такие смены периодов хорошего настрое-

ния и плохого чаще всего происходят либо весной, либо осенью. 

Карточка «Г» 
По характеру я человек веселый, открытый, добродушный, однако 

малейшая неприятность (перемена погоды, грубое слово, неприязненный 

взгляд и т.п.) омрачает меня, приводит в глубокое уныние, но ненадолго. 

Какая-нибудь интересная новость, теплое участие помогают мне обрести 
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прежнее расположение духа. В течение дня настроение у меня может 

неоднократно меняться от самых разнообразных причин. Даже самому 

себе не ясно бывает, почему вдруг стало так тоскливо, хотя до этого чув-

ствовал себя хорошо, был весел. Очень внушаем и робок, такой уж у ме-

ня характер – немного детский, слишком нежный. Моим чувствам как-то 

не особенно верят, считают их слишком поверхностными, хотя это, ко-

нечно, не так. Различные, даже мелкие неприятности переношу тяжело. 

Карточка «Д» 
Я часто чувствую себя вялым, уставшим. Настроение у меня, как 

правило, угнетенное. Одним людям я нехотя подчиняюсь, другими могу 

командовать сам. Мне очень трудно сосредоточиться, выполнять работу, 

связанную с длительным усилием и напряжением, в таких случаях появ-

ляется чувство усталости, сонливости. Меня очень беспокоит собствен-

ное здоровье. У меня часто появляются опасения, что я болен какой-то 

болезнью. Иногда меня беспокоят колющие боли в сердце, иногда голов-

ная боль. Аппетит у меня плохой. Сплю плохо, долго не могу заснуть, 

иногда даже хочется принять снотворное, часто вижу кошмарные сны. 

Сон зачастую не приносит освежения. С утра вялый и сонливый, но к 

вечеру состояние улучшается – расхожусь. Подчас мне трудно сдержать-

ся, по малейшему поводу раздражаюсь, кричу, даже плачу. С трудом 

привыкаю к новому коллективу. Аккуратным меня не назовешь, часто 

меня упрекают за то, что вещи мои лежат в беспорядке. 

Карточка «Е» 
Пожалуй, будет правильным сказать про меня, что я – человек 

робкий, застенчивый, впечатлительный, малодушный. Я очень страдаю, 

если со мной обращаются грубо, не могу дать отпор, постоять за себя. 

Людское общество меня утомляет, предпочитаю одиночество. Боюсь 

темноты, вздрагиваю от малейшего шороха. Не переношу вида крови, 

меня тошнит при виде нечистот. Не выношу горячих споров, стараюсь 

избегать скандалов, конфликтов: уж лучше я уступлю. Меня не покидает 

ощущение собственной неполноценности. Нередко мне кажется, что 

окружающие меня осуждают. Настроение у меня, как правило, понижен-

ное. Меня очень мучает ощущение того, что я не такой, как все, крайне 

не уверен в себе, с завистью смотрю на людей сильных, решительных, 

уверенных в себе. При появлении в большом обществе робею, чувствую 

себя неловко, краснею, начинаю заикаться. Сон у меня неспокойный, 

тревожный, полный кошмарных сновидений. 

Карточка «Ж» 
Основные черты моего характера – крайняя нерешительность, бояз-

ливость, постоянная склонность к сомнениям. Самое тяжелое для меня – 
принять решение. Решившись на что-нибудь, начав уже действовать, я по-
стоянно сомневаюсь: так ли поступаю, то ли я делаю, что хочу; и эти веч-
ные сомнения делают эту работу медленной и мучительной. Люблю, когда 



 

36 

меня утешают, не умею обходиться без дружеской поддержки. Боюсь за 
свое здоровье, беспокоюсь о судьбе своих близких. Постоянные тревоги, 
опасения, беспокойство – таково содержание моей жизни. Долго не могу 
решиться, но если на что-нибудь решился, то не успокоюсь сам и не дам 
покоя окружающим, пока намеченное мной не будет сделано. Я – педант, 
формалист. Всякое отступление от раз и навсегда заведенного порядка тре-
вожит и сердит меня. Очень стесняюсь и теряюсь, когда на меня обращают 
внимание. Из-за своей стеснительности я часто боюсь сделать то, что хотел 
бы. Если, например, мне сделали что-то хорошее, я не решаюсь поблагода-
рить; если мне делают неподходящее предложение, я не решаюсь откло-
нить его. Не люблю заниматься физическим трудом, считаю, что неловок, 
неуклюж. Не приспособлен к борьбе за существование. Склонен к самоан-
ализу, самокопанию. Люблю рассуждать и обсуждать «общие проблемы», 
которые не имеют ко мне прямого отношения. 

Карточка «З» 
По характеру я замкнутый, круг моих знакомых мал. В компаниях 

не могу найти себе места. В обществе людей чувствую себя одиноким. 
Хотя я замкнут, но иногда, неизвестно почему, могу поделиться своими 
переживаниями, раскрыться даже случайно понравившемуся мне челове-
ку. Мне бывает трудно понять близких, их горе или радость, а им, в свою 
очередь, еще труднее понять меня. От знакомых приходилось слышать, 
что от меня веет холодом, что общаться со мной трудно. Подчас некото-
рые мои поступки выглядят странными, вызывают удивление окружаю-
щих. У меня есть на все свое мнение, и то, что ему не соответствует, я 
отбрасываю. Люблю настоять на своем, не терплю чужих советов, посту-
паю по-своему. Меня нередко считают несправедливым, говорят, что я 
«не знаю середины». Мой внутренний мир, переживания, идеи непонят-
ны окружающим. Я часто вызываю недоумение и улыбки у людей, но это 
не трогает меня. Использую свою систему образов, слова, которые дру-
гими людьми почти не применяются. 

Карточка «И» 
Я – человек идеи, всю жизнь борюсь то за претворение своего 

изобретения, то за внедрение какой-либо реформы. Наблюдение за людь-
ми, с которыми мне приходилось сталкиваться, позволяет мне считать 
себя выше их. Круг моих знакомых состоит из людей, которые разделяют 
мои взгляды. Я не прощаю людям ни равнодушия к себе, ни несогласия со 
мной. Живу по принципу: «Кто не со мной, тот против меня». У меня нет 
причин быть недовольным собой; чувствую себя хорошо, всегда бодр, 
активен. Если я ставлю перед собой какую-нибудь цель, то всегда доби-
ваюсь ее, если замечаю недостатки, то использую все свои силы, чтобы 
исправить их в соответствии со своими принципами. Пользуюсь любым 
способом, чтобы добиться своего: пишу в газеты, выступаю на собраниях. 
Мои знакомые говорят, что я подчас приношу им страдания, но это не-
правда: на самом деле во всех своих неудачах виноваты они сами. 
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Считаю, что людям особенно нельзя доверять, у меня много за-
вистников, недоброжелателей. Из-за их козней мне трудно осуществлять 
свои идеи, но, несмотря на это, ничто не может меня остановить – ни 
просьбы, ни угрозы. Жизнь убеждает меня в том, что я всегда оказыва-
юсь прав, и ради этого стоит вести борьбу. 

Карточка «К» 
Для меня нет других интересов, кроме интересов работы и моих 

собственных. Меня считают вспыльчивым, хотя я долго сдерживаюсь, но 
когда уж вспылю, то впадаю в неудержимую ярость. Обидчив, нанесен-
ную обиду помню долго, не упускаю случая рассчитаться за нее. Давно 
убедился, что если не придираться, то никто не будет работать. Вокруг 
такой беспорядок, такая небрежность во всем, распущенность, что я вы-
нужден добиваться установления порядка. Поэтому я строго спрашиваю 
с других. Требую скрупулезного соблюдения установленного порядка, не 
прощаю ни одного плохого проступка. Поскольку мне присуши аккурат-
ность и пунктуальность в исполнении работы, то и от других я требую 
того же. Считаю своим долгом давать советы, не терплю к себе началь-
ственного отношения. Если говорю, объясняю что-либо, то делаю это 
обстоятельно, медленно, чтобы как можно убедительнее высказаться: 
терпеть не могу, когда меня прерывают, не дают договорить, торопят. 
Порой у меня бывает беспричинно тоскливое настроение, и тогда я дела-
юсь вспыльчивым и раздражительным. На работе меня хвалят и ставят в 
пример за тщательность и аккуратность. Гибкость в общении с людьми 
мне не свойственна, привык идти напролом, говорить то, что думаю, хотя 
сознаю, что из-за этого могут быть неприятности. 

Карточка «Л» 
Не выношу равнодушного отношения окружающих к себе. Пред-

почитаю быть в центре внимания, когда с меня берут пример, подражают. 
Люблю вызывать удивление и восхищение у других. Уж лучше пусть 
ненавидят меня, чем относятся равнодушно или не замечают. Люблю 
рассказывать истории, и тем охотнее, чем с большим интересом меня 
слушают. Считают, что у меня есть артистические способности. Люблю 
фантазировать, в моих фантазиях исполняются мои мечты, я достигаю 
такого положения, что мне все завидуют и мною восхищаются. Я сразу 
чувствую отношение людей ко мне. Если я захочу, то со мною охотно 
дружат. К сожалению, мне не удалось найти настоящего друга. Я ценю 
такого приятеля, который всегда внимателен ко мне. Когда я болен, то 
хочу, чтобы ко мне относились внимательно, ухаживали за мной и даже 
жалели. Работу люблю увлекающую, такую, чтобы меня ценили и стави-
ли другим в пример. В любви мне наибольшее удовольствие доставляет 
флирт. Одеваться люблю так, чтобы мною любовались окружающие. 

Карточка «М» 
Я – человек компанейский, очень скучаю, когда остаюсь один. По 

обыкновению беру пример со своих более сильных по характеру друзей. 
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Не всегда заканчиваю начатое дело, особенно если меня никто не прове-
ряет и не помогает. Очень люблю всякие развлечения, выпивку в компа-
нии друзей. Всегда хочу повеселиться. Вообще мне нравится все то, что 
запрещено. Мои домашние упрекают меня в том, что я ленив, неаккура-
тен, беспорядочен, но меня эти упреки мало трогают. Протрезвев, раска-
иваюсь в своих поступках, ругаю себя, но в то же время, подумав, пони-
маю, что вина моя не так уж велика. Если бы не ряд некоторых обстоя-
тельств, то было бы все иначе. Хотел бы иметь верного друга, который 
бы меня защищал от бед, иначе я могу пропасть. О будущем своем я ду-
маю мало, особенно в моменты, когда мне весело и хорошо. 

Карточка «Н» 

Я считаю, что надо жить так, как живут все, не отрываться от кол-

лектива, не отставать от окружающих, но и не забегать вперед. Не люблю 

оригинальничать. Люблю, чтобы у меня все было, как у людей: хорошая, 

в меру модная одежда – не такая, чтобы все оборачивались на улице; до-

ма – хорошая обстановка и все необходимое. Стараюсь жить так, чтобы 

обо мне никто не мог сказать ничего плохого: ни товарищи, ни соседи, ни 

близкие. Развлекаться люблю как все: если выпить, то в меру и не часто, 

посидеть в кругу приятелей, посмотреть телевизор. Каких-нибудь осо-

бенных развлечений не ищу. Не люблю тех, кто слишком оригинальнича-

ет, модничает, ломает устоявшийся порядок, гонится за новизной. Счи-

таю, что мнение большинства – всегда правильно и противопоставлять 

себя большинству плохо и вредно. 

Интерпретация результатов методики производится в соответ-

ствии с теми типами характера, которые заняли два первых места. Ре-

зультаты аутоидентификации необходимо сопоставлять с данными 

наблюдения, беседы, обобщения независимых характеристик и другими 

методами научного психологического исследования. 

Словесные портреты характерологических типов зашифрова-

ны буквенными обозначениями: 

 А – меланхолический; 

 Б – гипертимный; 

 В – циклоидный; 

 Г – эмоционально-лабильный; 

 Д – неврастенический; 

 Е – сензитивный; 

 Ж – психастенический; 

 3 – шизоидный; 

 И – паранойяльный; 

 К – эпилептоидный; 

 Л – истерический; 

 М – неустойчивый; 

 Н – конформный. 
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3.5. Тест Гилфорда (модифицированный) 

Данный тест направлен на изучение креативности, творческого 

мышления. 

Исследуемые факторы: 

1) Беглость (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует 

беглость творческого мышления и определяется общим числом ответов. 

2) Гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышле-

ния, способность к быстрому переключению и определяется числом 

классов (групп) данных ответов. 

3) Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, свое-

образие творческого мышления, необычность подхода к проблеме и 

определяется числом редко приводимых ответов, необычным употребле-

нием элементов, оригинальностью структуры ответа. 

4) Точность – фактор, характеризующий стройность, логичность 

творческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего 

поставленной цели. 

Данная батарея тестов была предложена Е. Туник. Большинство 

тестов является модификацией тестов Гилфорда или Торренса. 

Время проведения процедуры – около 40 минут. 

Тесты предназначены для возрастной группы от 5 до 15 лет. С 

детьми от 5 до 8 лет процедура проводится в индивидуальной форме. С 

возрастной группой от 9 до 15 лет работа с тестами проводится в группо-

вой форме (возможно проведение и в индивидуальной форме). 

Следует отметить, что субтест 3 (слова или выражение) имеет две 

модификации, одна модификация – слова – предназначена для детей от 5 до 

8 лет, вторая модификация – выражение – предназначена для детей 9-15 лет. 

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления) 

Задача 

Перечислить как можно больше необычных способов использова-

ния предмета. 

Инструкция для испытуемого 

Газета используется для чтения. Ты же можешь придумать другие 

способы ее использования. Что из нее можно сделать? Как ее можно еще 

использовать? 

Инструкция зачитывается устно. Время выполнения субтеста –         

3 мин. При индивидуальной форме проведения все ответы дословно запи-

сываются психологом. При групповой форме проведения ответы записы-

вают сами испытуемые. Время засекается после прочтения инструкции. 

Оценивание 

Результаты выполнения теста оцениваются в баллах. 

Имеются три показателя: 
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1) Беглость (беглость воспроизведения идей) – суммарное число 

ответов. За каждый ответ дается 1 балл, все баллы суммируются. 

Беглость Б = n, где n – число уместных ответов. 

Следует обратить особое внимание на термин «уместные ответы». 

Нужно исключить из числа учитываемых те ответы, которые упомина-

лись в инструкции, – очевидные способы использования газет: читать 

газету, узнавать новости и т.д. 

2) Гибкость – число классов (категорий) ответов. 

Все ответы можно отнести к различным категориям. Например, 

ответы типа: «Из газеты можно сделать шапку, корабль, игрушку» и т.д. 

относятся к одной категории – создание поделок и игрушек. 

Категории ответов: 

1. Использование для записей (записать телефон, решать примеры, 

рисовать). 

2. Использование для ремонтных и строительных работ (заклеить 

окна, наклеить под обои). 

3. Использование в качестве подстилки (постелить на грязную 

скамейку, положить под обувь, постелить на пол при окраске потолка). 

4. Использование в качестве обертки (завернуть покупку, обернуть 

книги, завернуть цветы). 

5. Использование для животных (подстилка кошке, хомяку, привя-

зать на нитку бантик из газеты и играть с кошкой). 

6. Использование как средства для вытирания (вытереть стол, про-

тирать окна, мыть посуду, в качестве туалетной бумаги). 

7. Использование как орудия агрессии (бить мух, наказывать соба-

ку, плеваться шариками из газеты). 

8. Сдача в макулатуру. 

9. Получение информации (смотреть рекламу, давать объявления, 

делать вырезки, проверить номер лотерейного билета, посмотреть дату, 

посмотреть программу TV и т.д.). 

10. Использование в качестве покрытия (укрыться от дождя, солн-

ца, прикрыть что-то от пыли). 

11. Сжигание (для растопки, для разведения костра, сделать факел). 

12. Создание поделок, игрушек (сделать корабль, шапку, папье-маше). 

Следует приписать каждому ответу номер категории из вышепри-

веденного списка, затем, если несколько ответов будут относиться к од-

ной и той же категории, учитывать только первый ответ из этой катего-

рии, то есть учитывать каждую категорию только один раз. 

Затем следует подсчитать число использованных ребенком катего-

рий. В принципе, число категорий может изменяться от 0 до 12 (если не 

будет дано ответов, отнесенных к новой категории, которой нет в списке). 
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За ответы, не подходящие ни к одной из перечисленных категорий, 
добавляется по 3 балла за каждую новую категорию. Таких ответов мо-
жет быть несколько. Но прежде чем присваивать новую категорию, сле-
дует очень внимательно соотнести ответ с приведенным выше списком. 

За одну категорию начисляется 3 балла. 

Показатель гибкости Г = 3 m, где m – число использованных категорий. 

3) Оригинальность – число необычных, оригинальных ответов. 
Ответ считается оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 
30-40 человек. 

Один оригинальный ответ – 5 баллов.  Все баллы за оригинальные 
ответы суммируются. 

Оригинальность Ор = 5 k, где k – число оригинальных ответов. 

Подсчет суммарного показателя по каждому субтесту следует про-
водить после процедуры стандартизации, то есть перевода сырых баллов в 
стандартные. В данном случае предлагается проводить суммирование бал-
лов по различным факторам, отдавая себе отчет в том, что такая процедура 
не является достаточно корректной, а следовательно, суммарными баллами 
можно пользоваться только как приблизительными и оценочными. 

Т 1 = Б 1 + Г 1 + Ор 1 = n + 3 m + 5 k, 

где Т 1 – суммарный показатель первого субтеста; 
Б 1 – беглость по 1 субтесту; 
Г 1 – гибкость по 1 субтесту; 
Ор 1 – оригинальность по 1 субтесту; 
n – общее число уместных ответов; 
m – число категорий; 
k – число оригинальных ответов. 

Субтест 2. Последствия ситуации 
Задача 
Перечислить различные последствия гипотетической ситуации. 
Инструкция для испытуемого 
Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут разговари-

вать на человеческом языке. 
Время выполнения субтеста – 3 минуты. 
Оценивание 
Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах. 
Имеются два показателя. 
1) Беглость (беглость воспроизведения идей) – общее число при-

веденных последствий. 1 ответ (1 следствие) – 1 балл. 
Б = n. 
2) Оригинальность – число оригинальных ответов, число отдален-

ных следствий. Здесь оригинальным считается ответ, приведенный только 
один раз (на выборке 30-40 человек). Один оригинальный ответ – 5 баллов. 
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Ор = 5 k, где k – число оригинальных ответов. 

Т 2 = n + 5 k, где Т 2 – суммарный показатель второго субтеста. 

Как и в первом субтесте, следует обратить внимание на исключе-

ние неуместных (неадекватных) ответов, а именно повторяющихся отве-

тов и ответов, не имеющих отношения к поставленной задаче. 

Субтест 3а. Слова 

Модификация для детей 5-8 лет. 

Субтест проводится индивидуально. 

Задача 

Придумать слова, которые начинаются или оканчиваются опреде-

ленным слогом. 

Инструкция для испытуемого 

1 часть. Придумай слова, которые начинаются на слог «по», 

например «полка». На ответ дается 2 минуты. 

2 часть. Придумай слова, которые оканчиваются слогом «ка», 

например «сумка». На ответ дается 2 минуты. 

Время выполнения всего субтеста – 4 минуты. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах. 

Имеются два показателя. 

1) Беглость – общее число приведенных слов. 

1 слово – 1 балл. 

Б = n, где n – общее число слов. 

Как и ранее, следует вычеркнуть повторяющиеся слова, а также не 

учитывать неадекватные слова. 

2) Оригинальность – число оригинальных слов, приведенных один 

раз на выборку 30-40 человек.  

Одно оригинальное слово – 5 баллов. 

Ор = 5 k, где k – число оригинальных слов. 

Т 3 = n + 5 k, где Т 3 – суммарный показатель третьего cубтеста (для 

детей 5-8 лет). 

Субтест 3б. Выражение 

Модификация для детей 9-15 лет. 

Задача 

Придумать предложения, состоящие из четырех слов, каждое из 

которых начинается с указанной буквы. 

Инструкция для испытуемого 

Придумай как можно больше предложений, состоящих из четы-

рех слов. Каждое слово в предложении должно начинаться с указанной 
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буквы. Вот эти буквы: В, М, С, К (испытуемым предъявляются напеча-

танные буквы). 

Пожалуйста, используй буквы только в таком порядке, не меняй их 

местами. Привожу пример предложения: «Веселый мальчик смотрит ки-

нофильм». 

А теперь придумай как можно больше своих предложений с этими 

буквами. 

Время выполнения субтеста – 5 минут. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются по трем показателям: 

1) Беглость – число придуманных предложений (n). 

Одно предложение – 1 балл. 

Б = n. 

2) Гибкость – число слов, используемых испытуемым. Каждое 

слово учитывается только один раз, то есть в каждом последующем 

предложении учитываются только те слова, которые не употреблялись 

испытуемым ранее или не повторяют слова в примере. Однокоренные 

слова, относящиеся к разным частям речи, считаются одинаковыми, 

например: «веселый», «весело». 

Одно слово – 0,1 балла. 

Г = 0,1 m, где m – число слов, используемых один раз. 

3) Оригинальность. Подсчитывается число оригинальных по 

смысловому содержанию предложений. Оригинальным считается пред-

ложение, которое встречается 1 раз на выборке в 30-40 человек. 

Одно оригинальное предложение – 5 баллов. 

Ор = 5 k, где k – число оригинальных предложений. 

Т 3 = n + 0,1 m + 5 k, Т 3 – суммарный показатель третьего субтеста 

(для детей 9-15 лет). 

Субтест 4. Словесная ассоциация 

Задача 

Привести как можно больше определений для общеупотребитель-

ных слов. 

Инструкция для испытуемого 

Найди как можно больше определений для слова «книга». Напри-

мер: «красивая книга». Какая еще бывает книга? 

Время выполнения субтеста – 3 минуты. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по трем 

показателям. 

1) Беглость – суммарное число приведенных определений (n). 

Одно определение – 1 балл. 
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Б = n. 

2) Гибкость – число категорий ответов. 

Одна категория – 3 балла. 

Г = 3 m. 

Категории ответов: 

1. Время издания (старая, новая, современная, старинная). 

2. Действия с книгой любого типа (брошенная, забытая, украден-

ная, переданная). 

3. Материал и способ изготовления (картонная, пергаментная, па-

пирусная, рукописная, напечатанная). 

4. Назначение, жанр (медицинская, военная, справочная, художе-

ственная, фантастическая). 

5. Принадлежность (моя, твоя, Петина, библиотечная, общая). 

6. Размеры, форма (большая, тяжелая, длинная, тонкая, круглая, 

квадратная). 

7. Распространенность, известность (известная, популярная, зна-

менитая, редкая). 

8. Степень сохранности и чистоты (рваная, целая, грязная, мокрая, 

потрепанная, пыльная). 

9. Ценность (дорогая, дешевая, ценная). 

10. Цвет (красная, синяя, фиолетовая). 

11. Эмоционально-оценочное восприятие (хорошая, веселая, 

грустная, страшная, печальная, интересная, умная, полезная). 

12. Язык, место издания (английская, иностранная, немецкая, ин-

дийская, отечественная). 

Все ответы, относящиеся к одной категории, учитываются только 

один раз. Максимальный балл – 12  3 = 36 баллов (в случае, если в отве-

тах присутствуют все двенадцать категорий, что на практике встречается 

исключительно редко, а также отсутствуют ответы, которым присваива-

ется новая категория). Как и в субтесте 1, ответам, не подходящим ни к 

какой категории, присваивается новая категория и, соответственно, до-

бавляется по 3 балла за каждую новую категорию. В этом случае макси-

мальный балл может увеличиться. 

Г = 3 m, где m – число категорий. 

3) Оригинальность – число оригинальных определений. 

Определение считается оригинальным, если оно приведено всего 

один раз на выборке в 30-40 человек. 

Одно оригинальное определение – 5 баллов. 

Ор = 5 k, где k – число оригинальных определений. 

Т 4 = n + 3 m + 5 k, где Т 4 – суммарный показатель четвертого 

субтеста. 
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Субтест 5. Составление изображений 

Задача 

Нарисовать заданные объекты, пользуясь определенным набором 

фигур. 

Инструкция для испытуемого 

Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором 

фигур: круг, прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую фигуру 

можно использовать несколько раз, менять ее размеры и положение в 

пространстве, но нельзя добавлять другие фигуры или линии. В первом 

квадрате нарисуй лицо, во втором – дом, в третьем – клоуна, а в четвер-

том – то, что ты хочешь. Подпиши четвертый рисунок. Испытуемому 

предъявляется набор фигур и образец выполнения задания – лампа. Вре-

мя выполнения всех рисунков – 8 минут. 

Длина стороны квадрата – 8 см (для тестового бланка). 

Оценивание 

Оценивание производится по двум показателям: 

1) Беглость – гибкость. В данном показателе учитываются: 

n 1 – число изображенных элементов (деталей); 

n 2 – число использованных категорий фигур (из 4 заданных), 

n 2 изменяется от 0 до 4. 

Одна деталь – 0,1 балла. Один класс фигур – 1 балл. 

n 3 – число ошибок (ошибкой считается использование в рисунке 

незаданной фигуры или линии). 

Одна ошибка – 0,1 балла. 

Б 
4 

i=1 = (0,1n 1i + n 2i — 0,1 n 3i ), где i – номер рисунка (от 1 до 4). 

Баллы Б суммируются по четырем рисункам. 

2) Оригинальность: 

k 1 – число оригинальных элементов рисунка. Под оригинальным 

элементом понимается элемент необычной формы, необычное располо-

жение элемента, необычное использование элемента, оригинальное рас-

положение элементов друг относительно друга. 

Один оригинальный элемент – 3 балла. 

В одном рисунке может быть несколько оригинальных элементов. 

k 2 – оригинальность четвертого рисунка (по теме, по содержанию). 

Может встречаться один раз на выборку в 30-40 человек. 

k 2 может принимать значения 0 или 1. 

За оригинальный сюжет начисляется 5 баллов (это относится толь-

ко к четвертому рисунку). 

Ор 
4 

i=1 = 5 k + k 1i , i – номер рисунка (от 1 до 4). 

Т 5 = Б + Ор, где Т 5 – суммарный показатель пятого субтеста; Б – 

беглость; Ор – оригинальность. 
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Субтест 6. Эскизы 

Задача 

Превратить в различные изображения одинаковые фигуры (круги), 

приводимые в квадратах. 

Инструкция для испытуемого 

Добавь любые детали или линии к основному изображению так, 

чтобы получились различные интересные рисунки. Рисовать можно как 

внутри, так и снаружи круга. Подпиши название к каждому рисунку. 

Время выполнения задания – 10 минут. 

Тестовый бланк – это лист стандартной бумаги (формат А4), на 

котором изображено 20 квадратов с кругом посередине. Размеры квадра-

та 55 см, диаметр каждого круга – 1,5 см.  

Оценивание 

Проводится по трем показателям: 

1) Беглость – число адекватных задаче рисунков. 

Один рисунок – 1 балл. 

Б = n, где n – число рисунков (изменяется от 0 до 20). 

Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликаты), 

а также рисунки, в которых не использован стимульный материал – круг. 

2) Гибкость – число изображенных классов (категорий) рисунков. 

Например, изображения различных лиц относятся к одной категории, 

изображения различных животных также составляют одну категорию. 

Одна категория – 3 балла. 

Г = 3m, где m – число категорий. 

Категории ответов: 

1. Война (военная техника, солдаты, взрывы). 

2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна). 

3. Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы). 

5. Игрушки, игры (любые). 

6. Космос (ракета, спутник, космонавт). 

7. Лицо (любое человеческое лицо). 

8. Люди (человек). 

9. Машины. Механизмы. 

10. Посуда. 

11. Предметы домашнего обихода. 

12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние). 

13. Растения (любые – деревья, травы, цветы). 

14. Спортивные снаряды. 

15. Съедобные продукты (еда). 

16. Узоры, орнаменты. 

17. Украшения (бусы, серьги, браслет). 
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Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваи-

вается новая категория. 

3) Оригинальность. 

Оригинальным считается рисунок, сюжет которого использован 

один раз (на выборке в 30-40 человек). 

Один оригинальный рисунок – 5 баллов. 

Ор = 5 k, где k – число оригинальных рисунков. 

T 6 = n + 3 m + 5 k, где Т 6 – суммарный показатель шестого субтеста. 

При подсчете баллов по шестому субтесту следует учитывать все 

рисунки вне зависимости от качества изображения. О сюжете и теме 

надо судить не только по рисунку, но и обязательно принимать во вни-

мание подпись. 

У маленьких детей, которые не умеют писать, после окончания 

работы необходимо спросить, что изображено на рисунках, и подписать 

названия к рисункам. В основном это относится к возрастной группе     

5-7 лет. 

Субтест 7. Спрятанная форма 

Задача 

Найти различные фигуры, скрытые в сложном, малоструктуриро-

ванном изображении. 

Инструкция для испытуемого 

Найди как можно больше изображений на этом рисунке. Что нари-

совано на этой картинке? 

Время выполнения субтеста – 3 минуты. 

Тестовые стимульные: всего четыре различных рисунка. Предъяв-

лять следует только один рисунок. Остальные даны для того, чтобы мож-

но было провести повторное тестирование в другое время. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по двум 

показателям: 

1) Беглость – суммарное число ответов (n). 

Один ответ – 1 балл. 

Б = n. 

2) Оригинальность – число оригинальных, редких ответов. В дан-

ном случае оригинальным будет считаться ответ, данный один раз на 

выборке в 30-40 человек. 

Один оригинальный ответ – 5 баллов. 

Ор = 5 k, где k – число оригинальных, редких ответов. 

T 7 = n + 5 k, где Т 7 – суммарный показатель седьмого субтеста. 
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3.6. Тест «Несуществующее животное» 

Метод исследования личности с помощью проективного теста 
«Несуществующее животное» построен на теории психомоторной связи. 
Для регистрации состояния психики используется исследование мотори-
ки (в частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафик-
сированной в виде графического следа движения, рисунка). По И.М. Се-
ченову, всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, 
связанная с этим представлением, заканчивается движением (буквально – 
«Всякая мысль заканчивается движением»).  

Если реальное движение, интенция по какой-то причине не осу-
ществляется, то в соответствующих группах мышц суммируется опреде-
ленное напряжение энергии, необходимой для осуществления ответного 
движения (на представление – мысль). Так, например, образы и мысли-
представления, вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах 
ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в 
случае ответа на страх бегством или защитой с помощью рук – ударить, 
заслониться. Тенденция движения имеет направление в пространстве: 

 удаление; 

 приближение; 

 наклон; 

 выпрямление; 

 подъем; 

 падение.  
При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно картины) 

представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, фик-
сирует отношение к пространству, то есть возникающую тенденцию. 
Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской пере-
живания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим. Свя-
зано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом 
работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъек-
та, связано с прошлым периодом и бездеятельностью (отсутствием ак-
тивной связи между мыслью-представлением, планированием и его осу-
ществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с 
будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) 
левая сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессив-
ными эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона (со-
ответствующая доминантной правой руке) – с положительно окрашен-
ными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия.  

Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отноше-
ния к пространству при толковании материала теста используются теоре-
тические нормы оперирования с символами и символическими геометри-
ческими элементами и фигурами.  

По своему характеру тест «Несуществующее животное» относится 
к числу проективных. Для статистической проверки или стандартизации 
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результат анализа может быть представлен в описательных формах. По 
составу данный тест – ориентировочный и как единственный метод ис-
следования обычно не используется и требует объединения с другими 
методами в качестве батарейного инструмента исследования. 

Инструкция 
Придумайте и нарисуйте НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ животное и назо-

вите его НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ названием. 

Показатели и интерпретация 

Положение рисунка на листе 
В норме рисунок расположен по средней линии вертикально по-

ставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка кре-
мовый, неглянцевый. Пользоваться карандашом средней мягкости; руч-
кой и фломастером рисовать нельзя.  

Расположение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, 
тем более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недоволь-
ство своим положением в социуме, недостаточностью признания со сто-
роны окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенден-
ция к самоутверждению.  

Положение рисунка в нижней части – обратная тенденция: неуве-
ренность в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, 
незаинтересованность в своем положении в социуме, в признании, отсут-
ствие тенденции к самоутверждению. 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещаю-

щая ее деталь) 
Голова повернута вправо – устойчивая тенденция к деятельности, 

действенности: почти все, что обдумывается, планируется – осуществля-
ется или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не до-
водится до конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих 
планов, наклонностей.  

Голова повернута влево – тенденция к рефлексии, к размышлениям. 
Это не человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется 
или хотя бы начинает реализовываться. Нередко также боязнь перед ак-
тивным действием и нерешительность. (Вариант: отсутствие тенденции к 
действию или боязнь активности – следует решить дополнительно.)  

Положение «анфас», то есть голова направлена на рисующего (на 
себя), трактуется как эгоцентризм.  

На голове расположены детали, соответствующие органам чувств – 
уши, рот, глаза. Значение детали «уши» – прямое: заинтересованность в 
информации, значимость мнения окружающих о себе. Дополнительно по 
другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли ис-
пытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или только 
продуцирует на оценки окружающих соответствующие эмоциональные 
реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего поведе-
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ния. Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки 
губ трактуется как большая речевая активность (болтливость), в сочетании 
с прорисовкой губ – как чувственность; иногда и то и другое вместе. От-
крытый рот без прорисовки языка и губ, особенно – зачерченный, тракту-
ется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия.  

Рот с зубами – вербальная агрессия, в большинстве случаев – защит-
ная (огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрица-
тельного свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков характе-
рен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку 
переживания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обра-
тить внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы – истероидно-
демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты 
характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы – 
также заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой 
и манерой одеваться, придание этому большого значения.  

Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы 
говорит о том, что испытуемой ценит рациональное начало (возможно, и 
эрудицию) в себе и окружающих. На голове также бывают расположены 
дополнительные детали, например рога – защита, агрессия. Определить 
по сочетанию с другими признаками – когтями, щетиной, иглами – ха-
рактер этой агрессии: спонтанная или защитно-ответная. Перья – тенден-
ция к самоукрашению и самооправданию, к демонстративности. Грива, 
шерсть, подобие прически – чувственность, подчеркивание своего пола и 
иногда ориентировка на свою сексуальную роль. 

Несущая, опорная часть фигуры (ноги, лапы, иногда – постамент) 
Рассматривается основательность этой части по отношению к раз-

мерам всей фигуры и по форме:  
а) основательность, обдуманность, рациональность принятия ре-

шения, пути к выводам, формирования-суждения, опора на существен-
ные положения и значимую информацию;  

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неоснова-
тельность суждений, иногда импульсивность принятия решения (особен-
но при отсутствии или почти отсутствии ног).  

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: со-
единение точно, тщательно или небрежно, слабо соединены или не со-
единены вовсе – это характер контроля за своими рассуждениями, выво-
дами, решениями. Однотипность и однонаправленность формы ног, лап, 
любых элементов опорной части – конформность суждений и установок в 
принятии решений, их стандартность, банальность. Разнообразие в форме 
и положении этих деталей – своеобразие установок и суждений, самосто-
ятельность и небанальность; иногда даже творческое начало (соответ-
ственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии). 
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Части, поднимающиеся над уровнем фигуры 
Могут быть функциональными или украшающими: крылья, до-

полнительные ноги, щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде 
завитушек-кудрей, цветково-функциональные детали – энергия охвата 
разных областей человеческой деятельности, уверенность в себе, «само-
распространение» с неделикатным и неразборчивым притеснением окру-
жающих, либо любознательность, желание соучаствовать как можно в 
большем числе дел окружающих, завоевание себе места под солнцем, 
увлеченность своей деятельностью, смелость предприятий (соответ-
ственно значению детали-символа – крылья или щупальца и т.д.). Укра-
шающие детали – демонстративность, склонность обращать на себя вни-
мание окружающих, манерность (например, лошадь или ее несуществу-
ющее подобие в султане из павлиньих перьев). 

Хвосты 
Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выво-

дам, к своей вербальной продукции – судя по тому, повернуты ли эти хво-
сты вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо – отношение к 
своим действиям и поведению. Влево – отношение к своим мыслям, реше-
ниям, к упущенным возможностям, к собственной нерешительности. По-
ложительная или отрицательная окраска этого отношения выражена 
направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или падаю-
щим движением вниз (недовольство собой, сомнение в собственной право-
те, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить внима-
ние на хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяющихся звеньев, 
на особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда разветвленные. 

Контуры фигуры 
Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щи-

тов, панцирей, игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это защита 
от окружающих: агрессивная – если она выполнена в острых углах; со 
страхом и тревогой – если имеет место затемнение, «запачкивание» кон-
турной линии; с опасением, подозрительностью – если поставлены щиты, 
«заслоны», линия удвоена. Направленность такой защиты – соответ-
ственно пространственному расположению: верхний контур фигуры – 
против вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить за-
прет, ограничение, осуществить принуждение, то есть против старших по 
возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний 
контур – защита против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у 
нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые кон-
туры – недифференцированная опасливость и готовность к самозащите 
любого порядка и в разных ситуациях; то же самое – элементы «защиты», 
расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе жи-
вотного. Справа – больше в процессе деятельности (реальной), слева – 
больше защита своих мнений, убеждений, вкусов. 
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Общая энергия 
Оценивается количество изображенных деталей – только ли необ-

ходимое количество, чтобы дать представление о придуманном несуще-
ствующем животном (тело, голова, конечности или тело, хвост, крылья и 
т.п.): с заполненным контуром, без штриховки и дополнительных линий 
и частей, просто примитивный контур, – или имеет место щедрое изоб-
ражение не только необходимых, но усложняющих конструкцию допол-
нительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и 
элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия. В обратном 
случае – экономия энергии, астеничность организма, хроническое сома-
тическое заболевание. (То же самое подтверждается характером линии – 
слабая паутинообразная линия, «возит карандашом по бумаге», не нажи-
мая на него.) Обратный же характер линий – жирная с нажимом – не яв-
ляется полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить вни-
мание на резко продавленные линии, видимые даже на обратной стороне 
листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) – резкая тре-
вожность. Обратить внимание также на то, какая деталь, какой символ 
выполнен таким образом (то есть к чему привязана тревога). 

Оценка характера линии 
Здесь следует обратить внимание на дубляж линии, небрежность, 

неаккуратность соединений, «островки» из находящих друг на друга ли-
ний, зачернение частей рисунка, «запачкивание», отклонение от верти-
кальной оси, стереотипности линий и т.д.). Оценка осуществляется так 
же, как и при анализе пиктограммы. То же – фрагментарность линий и 
форм, незаконченность, оборванность рисунка. 

Характер животного 
Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, 

нейтральных (подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, 
либо белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне и к 
своему «Я», представление о своем положении в мире, как бы идентифи-
кация себя по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой и т.д.). В 
данном случае рисуемое животное – представитель самого рисующего. 
Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки жи-
вотного в положение прямохождения на две лапы, вместо четырех или 
более, и заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (шта-
ны, юбки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног 
и лап на руки, – свидетельствует об инфантильности, эмоциональной 
незрелости, соответственно, степени выраженности «очеловечивания» 
животного. Механизм сходен (и параллелен) аллегорическому значению 
животных и их характеров в сказках, притчах и т.п. 

Разное 
Степень агрессивности выражена количеством, расположением и 

характером углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной дета-
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лью изображения. Особенно весомы в этом отношении прямые символы 
агрессии – когти, зубы, клювы и т.п. Следует обратить внимание также 
на акцентировку сексуальных признаков – вымени, сосков, груди при 
человекоподобной фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть до фикса-
ции на проблеме секса. 

Фигура круга (особенно – ничем не заполненного) символизирует 
и выражает тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего 
внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе окружающим, нако-
нец, нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают 
очень ограниченное количество данных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических ча-
стей в тело «животного» – постановка животного на постамент, трактор-
ные или танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропел-
лера, винта; вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности 
животного – рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у боль-
ных шизофренией и глубоких шизоидов. 

Творческие возможности выражены обычно количеством сочета-
ющихся в фигуре элементов: банальность, отсутствие творческого начала 
принимают форму «готового», существующего животного (люди, лоша-
ди, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь приделывается «готовая» 
существующая деталь, чтобы нарисованное животное стало несуществу-
ющим – кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с ластами и т.п. Ори-
гинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а не 
целых заготовок. 

Название 
Название может выражать рациональное соединение смысловых 

частей (летающий заяц, «бегекот», «мухожер» и т.п.). Другой вариант – 
словообразование с книжно-научным, иногда латинским суффиксом или 
окончанием («ратолетиус» и т.п.). Первое – рациональность, конкретная 
установка при ориентировке и адаптации; второе – демонстративность, 
направленная главным образом на демонстрацию собственного разума, 
эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые без 
всякого осмысления («лялие», «лиошана», «гратекер» и т.п.), знаменую-
щие легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать 
сигнал опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, 
перевес эстетических элементов в суждениях над рациональными. 

Наблюдаются иронически-юмористические названия («риночур-
ка», «пузыренд» и т.п.) – при соответственно иронически-снисходи-
тельном отношении к окружающим. Инфантильные названия имеют 
обычно повторяющиеся элементы («тру-тру», «лю-лю», «кус-кус» и т.п.). 
Склонность к фантазированию (чаще защитного порядка) выражена 
обычно удлиненными названиями («аберосинотиклирон», «гулобар-
никлета-миешиния» и т.п.). 
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4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

4.1. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

Назначение. Методика предназначена для изучения уровня ком-
муникативного контроля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким ком-
муникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо осведом-
лены, где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными проявле-
ниями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в спон-
танности самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций. 

Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и 
открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне прямо-
линейные и навязчивые. 

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отража-
ющих реакции 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 глу-

боки, 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 бы-

ваю именно 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 импуль-

сивность в общении, открытость, раскованность, поведение мало под-
вержено изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда 
соотносится с поведением других людей. 

4-6 баллов – средний коммуникативный контроль; в общении 
непосредственен, искренне относится к другим. Но сдержан в эмоцио-
нальных проявлениях, соотносит свои реакции с поведением окружаю-
щих людей. 

7-10 баллов – высокий коммуникативный контроль; постоянно 
следит за собой, управляет выражением своих эмоций. 
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4.2. Экспресс-диагностика уровня социальной 

изолированности личности (Д. Рассел и М. Фергюссон) 

Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите по-

следовательно каждое и оцените с точки зрения частоты их проявления в 

вашей жизни при помощи четырех вариантов ответов: «часто» (3 балла), 

«иногда» (2 балла), «редко» (1 балл), «никогда» (0 баллов). 

Выбранный вариант отметьте соответствующей цифрой. 

Опросник 

1. Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в одиночку. 

2. Мне не с кем поговорить. 

3. Для меня невыносимо быть таким одиноким. 

4. Мне не хватает общения. 

5. Я чувствую, что никто действительно не понимает меня. 

6. Я часто ловлю себя на ожидании, что люди позвонят или 

напишут мне. 

7. Нет никого, к кому я мог бы обратиться. 

8. Я сейчас больше ни с кем не близок. 

9. Те, кто меня окружает, не разделяют мои интересы и идеи. 

10. Я чувствую себя покинутым. 

11. Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, кто меня 

окружает. 

12. Я чувствую себя совершенно одиноким. 

13. Мои социальные отношения и связи поверхностны. 

14. Я умираю от тоски по компании. 

15. В действительности никто как следует не знает меня. 

16. Я чувствую себя изолированным от других. 

17. Я несчастен оттого, что всеми отвергнут. 

18. Мне трудно заводить друзей. 

19. Я чувствую себя исключенным и изолированным другими. 

20. Люди вокруг меня, но не со мной. 

 

Обработка результатов 

Подсчитывается набранная за все ответы сумма баллов. Макси-

мально возможный показатель социальной изолированности – 60 баллов. 

Интерпретация 

Высокой степени социальной изолированности соответствуют     

41-60 баллов, средней – от 21 до 40 баллов, низкой – от 0 до 20 баллов. 
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4.3. Опросник Кроуна-Марлоу. Шкала социальной желательности 

(Crowne-Marlowe Social Desirability Scale, CM SDS) 

Опросник личностный. Разработан Д. Кроуном и Д. Марлоу в  
1960 году для диагностики мотивации одобрения. 

Тест состоит из 33 утверждений (18 социально одобряемых и        
15 социально неодобряемых образцов поведения), с каждым из которых 
испытуемый должен выразить согласие или несогласие. 

Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. Ито-
говый показатель мотивации одобрения получают суммированием всех 
баллов. Этот показатель характеризует мотивационную структуру субъекта 
и, в частности, степень его зависимости от благоприятных оценок со сто-
роны других людей, его ранимость и чувствительность к средовым и меж-
личностным влияниям. Иными словами, шкала позволяет получить кос-
венную меру потребности человека в одобрении со стороны других людей. 

Авторы шкалы руководствовались стремлением разработать ин-
струмент, свободный от известной фиксированности на патологических 
симптомах, что в той или иной степени присуще ранее созданным шка-
лам. Кроме того, была поставлена задача дифференциации содержания 
утверждений от влияния собственно мотивов. Имеются данные о доста-
точно высокой валидности и надежности разработанной шкалы. 

В России известен русскоязычный сокращенный вариант шкалы (20 
утверждений), стандартизированный на выборке более 800 человек с по-
следующей проверкой валидности и надежности (Ю.Л. Ханин, 1974, 1976). 

Шкала применяется: при исследовании мотивации одобрения; 
для контроля за степенью установочного поведения и склонностью к со-
ответствующим искажениям ответов в тестах (шкала лжи); при изучении 
предпочтительных средовых и межличностных влияний. Для оценки 
правдивости высказываний испытуемых в опросники нередко включают 
так называемые шкалы лживости или шкалы стремления к одобрению. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте каждое из приведенных ниже суждений. 

Если Вы считаете, что оно верно и соответствует особенностям Вашего 
поведения, то напишите «да», если же оно неверно, то – «нет». 

Стимульный материал: 
1. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в 

библиотеку. 
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. 
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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 оправ-

даться. 
10. Случалось, я пользовался оплошностью человека. 
11. Я всегда охотно признаю свои ошибки. 
12. Иногда вместо того, чтобы простить человека, я стараюсь от-

платить 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 мне-

ние, противоположное 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 

вопросами. 
19. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они полу-

чили по заслугам. 
20. Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей. 

Ключи 
Ключ для обработки результатов: за каждый ответ, совпадающий с 

ключом, начисляется 1 балл. Ответы «Да» – на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 
14, 15, 16, 20. «Нет» – на вопросы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19. Общий 
итоговый показатель «мотивации одобрения» по шкале получают сумми-
рованием всех «работающих» вопросов. 

Интерпретация 
Чем выше итоговый показатель, тем выше мотивация одобрения и 

тем, следовательно, выше готовность человека представить себя перед 
другими как полностью соответствующего социальным нормам. Низкие 
показатели могут свидетельствовать как о непринятии традиционных 
норм, так и об излишней требовательности к себе. 

4.4. Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) 

Цель: экспресс-диагностика суицидального риска; выявление 
уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупре-
ждения серьезных попыток самоубийства. Предназначена для учащихся 
8-11 классов. Возможно индивидуальное и групповое тестирование 

Инструкция 
Я буду зачитывать утверждения, а Вы в бланке для ответов ставьте 

в случае согласия с утверждением «+», в случае несогласия с утвержде-
нием «–». 



 

58 

1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 

2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в 

жизни. 

4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 

5. Вам определенно не везет в жизни. 

6. Учиться Вам стало труднее, чем раньше. 

7. Большинство людей довольны жизнью больше, чем Вы. 

8. Вы считаете, что смерть является искуплением грехов. 

9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 

10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или 

плача. 

11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам 

дружелюбнее, чем Вы ожидали. 

12. Вы считаете себя обреченным человеком. 

13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано 

с неудобствами. 

14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 

15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без при-

смотра ценное имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, 

кто это имущество похищает. 

16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все 

кончено. 

17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 

18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить точку. 

19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может 

очень повлиять на Ваши решения и даже изменить их. 

20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало до-

казать обидчику, что он поступил несправедливо. 

21. Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 

22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказа-

лись, отличаются особой несправедливостью. 

23. Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное 

или даже хуже. 

24. Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 

25. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем 

честным путем. 

26. Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 

27. Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили не-

давно Вы. 

28. Вы склонны так остро переживать неприятности, что не може-

те выкинуть мысли об этом из головы. 

29. Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 
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Обработка результатов 

По каждому субшкальному диагностическому концепту подсчи-

тывается сумма положительных ответов. Полученный балл уравнивается 

в значениях с учетом индекса (см. таблицу). Делается вывод об уровне 

сформированности суицидальных намерений и конкретных факторах 

суицидального риска. 

Таблица (ключ) 

Субшкальный диагностический 

коэффициент 
Номера суждений Индекс 

Демонстративность 12, 14, 20, 22, 27 1, 2 

Аффективность 1, 10, 20, 23, 28, 29 1, 1 

Уникальность 1, 12, 14, 22, 27 1, 2 

Несостоятельность 2, 3, 6, 7, 17 1, 5 

Социальный пессимизм 5, 11, 13, 15, 17, 22, 25 1 

Слом культурных барьеров 8, 9, 18 2, 3 

Максимализм 4, 16 3, 2 

Временная перспектива 2, 3, 12, 24, 26, 27 1, 1 

Антисуицидальный фактор 19, 21 3, 2 

Cодержание субшкальных диагностических концептов 

1. Демонстративность. Желание привлечь внимание окружаю-

щих к своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое 

из внешней позиции порой как «шантаж», «истероидное выпячивание 

трудностей», демонстративное суицидальное поведение переживается 

изнутри как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно сочетание с 

эмоциональной регидностью, когда «диалог с миром» может зайти слиш-

ком далеко. 

2. Аффективность. Доминирование эмоций над интеллектуаль-

ным контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психо-

травмирующую ситуацию непосредственно эмоционально. В крайнем 

варианте – аффективная блокада интеллекта. 

3. Уникальность. Восприятие себя, ситуации и, возможно, соб-

ственной жизни в целом как явления исключительного, не похожего на 

другие, и, следовательно, подразумевающего исключительные варианты 

выхода, в частности суицид. Тесно связана с феноменом «непроницаемо-
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сти» для опыта, то есть с недостаточным умением использовать свой и 

чужой жизненный опыт. 

4. Несостоятельность. Отрицательная концепция собственной 

личности. Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 

ненужности, «выключенности» из мира. Данная субшкала может быть 

связана с представлениями о физической, интеллектуальной, моральной 

и прочей несостоятельности. Несостоятельность выражает интрапуни-

тивный радикал. Формула внешнего монолога – «Я плох». 

5. Социальный пессимизм. Отрицательная концепция окружаю-

щего мира. Восприятие мира как враждебного, не соответствующего 

представлениям о нормальных или удовлетворительных для человека 

отношениях с окружающими. Социальный пессимизм тесно связан с экс-

трапунитивным стилем каузальной атрибуции. В отсутствие «Я» наблю-

дается экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога «Вы все 

недостойны меня». 

6. Слом культурных барьеров. Культ самоубийства. Поиск 

культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное 

поведение или даже делающих его в какой-то мере привлекательным. 

Заимствование суицидальных моделей поведения из литературы и кино. 

В крайнем варианте – инверсия ценности смерти и жизни. В отсутствие 

выраженных пиков по другим шкалам это может говорить только об 

«экзистенции смерти». Одна из возможных внутренних причин культа 

смерти – доведенная до патологического максимализма смысловая 

установка на самодеятельность: «Вершитель собственной судьбы сам 

определяет конец своего существования». 

7. Максимализм. Инфантильный максимализм ценностных уста-

новок. Распространение на все сферы жизни содержания локального 

конфликта в какой-то одной жизненной сфере. Невозможность компен-

сации. Аффективная фиксация на неудачах. 

8. Временная перспектива. Невозможность конструктивного 

планирования будущего. Это может быть следствием сильной погружен-

ности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства неразрешимости 

текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений в будущем. 

9. Атисуицидальный фактор. Даже при высокой выраженности 

всех остальных факторов есть фактор, который снимает глобальный суи-

цидальный риск. Это глубокое понимание чувства ответственности за 

близких, чувство долга. Это представление о греховности самоубийства, 

антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В опреде-

ленном смысле это показатель наличного уровня предпосылок для пси-

хокоррекционной работы. 
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Бланк ответов 

Номер утверждения + / – Номер утверждения + / – 

1 
 

16 
 

2 
 

17 
 

3 
 

18 
 

4 
 

19 
 

5 
 

20 
 

6 
 

21 
 

7 
 

22 
 

8 
 

23 
 

9 
 

24 
 

10 
 

25 
 

11 
 

26 
 

12 
 

27 
 

13 
 

28 
 

14 
 

29 
 

15 
   

4.5. Диагностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной 

Инструкция к тесту: вам предлагается 12 вопросов и 4 варианта 

ответов на них. Выберите тот, который наиболее соответствует вашему 

представлению о себе. 

№ 

п/п 
Вопросы 

Варианты ответов 

Всегда Часто Иногда Никогда 

1 
Бывает ли так, что Вы не находите 

понимания у близких (друзей)? 
        

2 
Возникает ли у Вас мысль, что 

по-настоящему Вы никому не нужны? 
        

3 

Бывает ли у Вас ощущение 

собственной заброшенности, 

покинутости в мире? 

        

4 
Испытываете ли Вы недостаток 

в дружеском общении? 
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№ 
п/п 

Вопросы 
Варианты ответов 

Всегда Часто Иногда Никогда 

5 
Бывает ли у Вас чувство острой 
тоски по чему-то безвозвратно 
ушедшему, потерянному навсегда? 

        

6 

Чувствуете ли Вы перегруженность 
поверхностными социальными 
контактами, не дающими 
возможность истинного 
человеческого общения? 

        

7 
Присутствует ли у Вас ощущение 
собственной зависимости от других 
людей? 

        

8 
Способны ли Вы сейчас 
к истинному сопереживанию горя 
другого человека? 

        

9 
Можете ли Вы выразить человеку 
свое сопереживание, понимание, 
сочувствие? 

        

10 

Бывает ли так, что успех или 
везение другого человека вызывает 
у Вас чувство своей ущемленности, 
сожаление по поводу собственных 
неудач? 

        

11 
Проявляете ли Вы свою 
самостоятельность в решении 
сложных жизненных ситуаций? 

        

12 

Чувствуете ли Вы в себе 
достаточный резерв возможностей 
для того, чтобы самостоятельно 
решать жизненные задачи? 

        

Обработка и интерпретация результатов теста 
Этот опросник обрабатывается достаточно просто. Ответам испы-

туемого приписываются следующие баллы: всегда – 4, часто – 3, иногда – 
2, никогда – 1. 

Ключ для измерения выраженности одиночества такой: 
 12-16 баллов – человек не переживает сейчас одиночество; 
 17-27 баллов – неглубокое переживание возможного одиночества; 
 28-38 – глубокое переживание актуального одиночества; 
 39-48 – очень глубокое переживание одиночества. 
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4.6. «Методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной 

Цель: выявление степени выраженности социально-

психологических установок. 

Методика состоит из 80 вопросов: 40 вопросов направлены на вы-

явление степени выраженности социально-психологических установок на 

«альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», 40 вопросов направлены на 

выявление степени выраженности социально-психологических установок 

«свобода – власть», «труд – деньги». Испытуемым, отвечая на вопросы, 

необходимо ответить на них или «да», если ответ утвердителен, или 

«нет» – если поведение не соответствует утвердительному ответу на во-

прос. За каждый ответ «да» начисляется 1 балл. 

При ориентации на процесс люди более ориентированы на про-

цесс, менее задумываются над достижением результата, часто опаздыва-

ют 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. 

Люди, ориентирующиеся на результат, одни из самых надежных. 

Они могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, по-

мехам, неудачам. 

Люди, ориентирующиеся на альтруистические ценности, часто в 

ущерб себе, заслуживают всяческого уважения. Альтруизм – наиболее цен-

ная общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. 

Люди с чрезмерно выраженным эгоизмом встречаются довольно 

редко. Известная доля «разумного эгоизма» не может навредить челове-

ку. Скорее более вредит его отсутствие, причем это среди людей «интел-

лигентных профессий» встречается довольно часто. 

Люди, ориентирующиеся на труд, все свое время используют для 

того, чтобы что-то сделать, не жалея выходных дней, отпуска и т.д. Труд 

приносит им больше радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия. 

Ведущей ценностью для людей с ориентацией на деньги является 

стремление к увеличению своего благосостояния. 

Главная ценность для людей, ориентирующихся на свободу, – сво-

бода. Очень часто ориентация на свободу сочетается с ориентацией на 

труд, реже это сочетание «свободы» и «деньги». 

Для людей с ориентацией на власть ведущей ценностью является 

влияние на других, на общество. 

На основании результатов использования методик можно выявить 

несколько групп испытуемых: 

1. Группа высокомотивированных испытуемых с гармоничными 

ориентациями. Все ориентации выражены сильно и в равной степени. 
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2. Группа низкомотивированных испытуемых, у которых все ори-

ентации выражены чрезвычайно слабо. 

3. Группа с дисгармоничными ориентациями, у которых некото-

рые ориентации выражены сильно, а другие могут даже отсутствовать. 

Инструкция к тесту 

Ответьте на каждый вопрос «да», если он верно описывает ваше 

поведение и «нет», если ваше поведение не соответствует тому, о чем 

говорится в вопросе. 

Тестовый материал 

Вариант 1 

Выявление степени выраженности социально-психологических 

установок, направленных на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат». 

1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем 

этап ее завершения? 

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 не-

интересно, 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 по-

том 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 

результата, 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 выигрыше? 

14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач? 

15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случи-

лась беда или неприятности? 

16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться? 

17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом 

по-настоящему? 

18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обста-

новке, нехватке 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? 
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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 вре-

мени и о себе? 
26. Вам часто удается довести начатое дело до конца? 
27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни жить ин-

тересами других людей? 
28. Вы можете назвать себя эгоистом? 
29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не мо-

жете закончить начатое дело? 
30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми ка-

чествами? 
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 по-

буждений? 
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 

вознаграждение? 

 

Вариант 2 
Выявление степени выраженности социально-психологических 

установок, направленных на «свобода – власть», «труд – деньги». 
1. Вы согласны, что самое главное в жизни быть мастером своего дела? 
2. Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного вы-

бора решения? 
3. Ваши знакомые считают Вас властным человеком? 
4. Вы согласны, что люди, которые не умеют заработать деньги, не 

стоят уважения? 
5. Творческий труд для Вас является главным наслаждением в 

жизни? 
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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 увлекатель-

ным делом? 

10. Вам всегда удается следовать своим убеждениям вопреки тре-

бованиям 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 под-

чиняется 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 высо-

кий 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 зара-

ботаны? 

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 наиболь-

шее негодование? 

35. Власть может заменить Вам многие другие ценности? 

36. Вам обычно удается накопить нужную сумму денег? 

37. Труд наибольшая ценность для Вас? 
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38. Вы уверенно и непринужденно чувствуете себя среди незна-
комых людей? 

39. Вы согласны ущемить свободу, чтобы обладать властью? 
40. Наиболее сильное потрясение для Вас отсутствие денег? 

Ключ к методике выявления установок на «альтруизм – эгоизм»,  

«процесс – результат» 
Обработка данных производится по горизонтальным строкам про-

токола. Сумма плюсов первой строки «Ориентация на процесс», сумма 
плюсов второй строки «Ориентации на результат», сумма плюсов третьей 
строки «Ориентация на альтруизм», сумма плюсов четвертой строки 
«Ориентация на эгоизм». 

«Ориентация на процесс»: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. 
«Ориентации на результат»: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. 
«Ориентация на альтруизм»: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 
«Ориентация на эгоизм»: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Ключ к методике выявления установок «свобода – власть», 

«труд – деньги» 
Подсчет данных осуществляется так же, как и в предыдущей методике. 
Сумма плюсов первой строки «Ориентация на труд», сумма плю-

сов второй строки «Ориентации на свободу», сумма плюсов третьей 
строки «Ориентация на власть», сумма плюсов четвертой строки «Ориен-
тация на деньги». 

4.7. Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) 

Назначение теста: диагностика агрессивного поведения. 

Описание теста 
В этнопсихологических исследованиях особое место занимает 

проблема изучения агрессивного поведения. Определение уровня агрес-
сивности может помочь в профилактике межэтнических конфликтов и 
стабилизации социальной и экономической ситуации в стране. Агрессив-
ное поведение – это специфическая форма действий человека, характери-
зующаяся демонстрацией превосходства в силе или применением силы 
по отношению к другому либо группе лиц, которым субъект стремится 
причинить ущерб. 

Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как проти-
воположное поведению адаптивному. 

Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с 
другими людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его 
участников. Психологи Б. Басс и Р. Дарки разработали тест, оцениваю-
щий уровень агрессивного поведения человека. 

Шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная 
агрессия, эмоциональная агрессия, самоагрессия. 
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Инструкция к тесту 
Предполагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведе-

ния в стрессовых ситуациях и особенности приспособления в социальной 
среде. Вам необходимо однозначно («да» или «нет» ) оценить 40 приве-
денных ниже утверждений. 

Тест 
1. Во время спора я часто повышаю голос. 
2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем 

думаю. 
3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для 

защиты своих прав, я, не раздумывая, сделаю это. 
4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить 

себе незаметно ущипнуть или толкнуть его. 
5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кула-

ком по столу, чтобы привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 
6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 
7. Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 
8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 
9. Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо го-

ворю им об этом. 
10. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, скверно-

словлю. 
11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить 

его первым. 
12. Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 
13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире 

мебель или полностью сменить ее. 
14. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой боч-

кой», которая постоянно готова взорваться. 
15. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим 

человеком. 
16. Когда я сердит, то обычно мрачнею. 
17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслу-

шать, не перебивая. 
18. В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был 

готов пустить их в ход. 
19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело 

может дойти до драки. 
20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне 

эффективно работать. 
21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что 

попадало под руку, и ломал. 
22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присут-

ствием. 
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23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют друго-
го человека делать мне что-нибудь хорошее. 

24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговари-
вать с кем бы то ни было. 

25. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не 
люблю. 

26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 
27. В детстве я избегал драться. 
28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 
29. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 
30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 
31. Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и пережива-

ниями. 
32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу 

вред. 
33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 
34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 
35. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 
36. Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся 

предмет, то я в гневе ломаю или рву его окончательно. 
37. Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими. 
38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу 

прийти в возбуждение от желания причинить ему зло. 
39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 
40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я 

очень расстраиваюсь по этому поводу. 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 
Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 

шкал: 
 Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое 

агрессивное отношение к другому человеку, использует словесные 
оскорбления. 

 Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию 
по отношению к другому человеку с применением физической силы. 

 Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на 
окружающих его предметах. 

 Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоцио-
нальное отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое 
подозрительностью, враждебностью, неприязнью или недоброжелатель-
ностью по отношению к нему. 

 Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с 
собой; у него отсутствуют или ослаблены механизмы психологической 
защиты; он оказывается беззащитным в агрессивной среде. 
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Ключ для обработки теста: 

Тип агрессии 
Номер утверждения 

Да Нет 

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27 

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 

Математическая обработка. Вначале суммируются баллы по каж-

дой из пяти шкал. 

Если сумма баллов выше 5, это означает высокую степень агрес-

сивности и низкую степень адаптивности по шкале. 

Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии и 

адаптированности. Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень 

агрессивности и высокую степень адаптированности по данному типу 

поведения. Затем суммируются баллы по всем шкалам. 

Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень 

агрессивности человека, его низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрес-

сивности и адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и 

высокую степень адаптированного поведения. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

Каждый протокол должен быть оформлен на отдельном листе пол-

ноформатной писчей бумаги (желательно в клеточку) и содержать исчер-

пывающую информацию, позволяющую проверить правильность подсче-

та и интерпретации показателей: 

1. Каждый протокол содержит шкалу, включающую указания на: 

 название методики; 

 фамилию экспериментатора; 

 псевдоним испытуемого; 

 пол испытуемого; 

 возраст испытуемого; 

 образование и будущую специальность испытуемого; 

 дату проведения обследования; 

 номер теста (в случае ретеста). 

В рабочей части протокола содержатся: 

 информация об ответах на каждый пункт составного теста; 

 рисуночная продукция психографических методик и т.п. 

В случае стандартных бланков ответный лист в практикуме вы-

полняется в строгом соответствии с принятым стандартом (для обработки 

по ключам-трафаретам). 

3. Подсчет баллов (числовые значения подсчитанных баллов): 

 перевод в стандартную шкалу; 

 профильные изображения (график попыток) и т.п. 

4. На обороте протокола (или на подклеенной второй части листа) 

делается первичная интерпретация показателей – первоначально без от-

несения с результатами остальных методик. 
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6. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

I. Общие сведения о личности. Социальные особенности среды 

обучения, воспитания, развития. 

1. Физическое развитие, состояние здоровья (в частности, нерв-

ной системы). 

2. Положение в системе социально-экономических отношений 

(материальное обеспечение, социально-бытовые условия). 

3. Положение в системе внутрисемейных отношений (тип семьи, 

ее количественный состав, возрастные и образовательные ха-

рактеристики членов семьи, характер деятельности членов се-

мьи и др.). 

4. Положение в системе внутригрупповых отношений со сверст-

никами (социально-психологический статус в группе, предпи-

санные роли, наличие близких друзей). 

II. Особенности познавательной деятельности. 

1. Успеваемость по основным предметам. 

2. Соотношение уровня умственного развития и возрастной 

нормы. 

3. Краткая характеристика особенностей основных познава-

тельных процессов (восприятия, мышления, памяти, внима-

ния, речи). 

4. Степень владения умениями и навыками самостоятельного 

умственного труда. 

III. Особенности мотивационно-личностной сферы. 

1. Наличие учебной мотивации и ее конкретное содержание 

(познавательный, социальный, позиционный и другие моти-

вы учения). 

2. Ведущий тип регуляции учебной деятельности – достижение 

успеха, избегание неудачи. 

3. Направленность личности (жизненные цели, ценностные 

ориентации, убеждения, потребности). 

4. Эмоционально-волевые качества личности (возбудимость, 

устойчивость, стабильность, настойчивость, выдержка и т.д.). 

а) целеустремленность – способность ставить цели и следо-

вать им в деятельности; 

б) самостоятельность или внушаемость, зависимость от воли 

и мнения других; 

в) активность, инициативность, настойчивость; 

г) дисциплинированность, степень ее сознательности. 

5. Особенности темперамента и типа нервной системы (сила, 

подвижность, уравновешенность). Тип темперамента. 
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6. Основные черты характера, отношение к сверстникам, зна-

чимым взрослым (педагогам), другим людям, к важнейшим 

видам деятельности и к своей собственной личности. 

7. Конфликтность мотивационной сферы (личностная тревож-

ность). 

8. Общие и специальные способности, которые наиболее ярко 

проявляются. 

9. Доминирующие интересы и склонности. 

IV. Особенности поведения в ситуациях внутриколлективного вза-

имодействия. 

1. Какое положение занимает изучаемый в коллективе (лидер, 

популярный, принятый, непопулярный, изолированный, от-

верженный). 

2. Взаимоотношения с активом коллектива. 

3. Отношения с членами коллектива (дружелюбие – конфликт-

ность, общительность – замкнутость, щедрость – жадность, 

готовность помочь другим – эгоизм и т.д.) 

4. Участие в неформальных объединениях, роль в них. 

5. Особенности поведения, обусловленные психодинамически-

ми свойствами нервной системы: повышенная энергетика, 

высокая саморегуляция, медлительность, импульсивность, 

инертность и др. 

6. Дезадаптивные поведенческие синдромы: уход от деятель-

ности, нарушение общения со сверстниками и педагогами, 

низкая социальная нормативность поведения, двигательная 

расторможенность, депрессивность, эмоциональная незре-

лость, невротические проявления. 

7. Выводы: 

 Наиболее характерные психологические особенности лич-

ности. 

 Прогноз, проектирование возможного в личности. 

 Необходимые педагогические меры в воспитании лично-

сти изучаемого. 

8. Конкретные методики изучения личности: 

 Определение типа темперамента (тест Айзенка). 

 Определение предпочтительного типа будущей профессии 

(тест ДДО). 

 Толкование пословиц (тест). 

 Тест незаконченных предложений. 

 Определение ценностных ориентаций личности (тест). 

 Анкета интересов изучаемого. 

 Определение направленности личности (тест) и др. 
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7. ПОДГОТОВКА И СОСТАВЛЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психологическая характеристика на индивида, который проходил 

психодиагностическое обследование, составляется по-разному: в зависи-

мости от того, кто и с какими целями запрашивает характеристику, от 

возраста испытуемого, от тех методов, которые использовались при изу-

чении личности данного субъекта. Так, очень важная информация может 

быть получена в процессе наблюдения за поведением индивида в процес-

се диагностического исследования и в процессе беседы. Беседа по ре-

зультатам психодиагностического исследования должна всегда допол-

нять данные, полученные при выполнении тех или иных методик. 

В отдельных случаях психолог вынужден писать психологиче-

скую характеристику (заключение) «вслепую», не имея возможности 

обсудить результаты с испытуемым. В таких случаях нужно быть осо-

бенно осторожным в выборе формулировок. В любом случае психо-

лог, составляющий заключение, должен руководствоваться принци-

пом «не навреди» и принципом психопрофлактической формы выдачи 

результатов психодиагностических исследований. 

При составлении характеристики (заключения) вначале указы-

вается возраст испытуемого, дата обследования, причина обследова-

ния. Психолог указывает, какой именно диагностический инструмен-

тарий использован для обследования. 

Далее дается развернутое описание психологических особенно-

стей, которые выявились в результате психодиагностического исследова-

ния. Описывается уровень выраженности свойств, качеств, состояний; 

соотношение их с другими особенностями; в осторожной и мягкой форме 

высказываются предположения (гипотезы) о том, с чем могут быть свя-

заны те или иные факты, обнаруженные при исследовании. Дается про-

гноз развития или поведения, исходя из полученных данных. 

При составлении психологического заключения по результатам 

методики 16PF Кеттела следует как можно более полно, непротиворе-

чиво и логично описывать личность испытуемого, отдельные качества 

объединять в смысловые блоки (например, коммуникативные каче-

ства), использовать выражения типа: «Для испытуемого характер-

но...»; «Скорее всего, испытуемый эмоционально устойчив...». Для 

облегчения проверки правильности заключения с правой стороны тек-

ста на полях указывайте фактор и стен, которые послужили основани-

ем для тех или иных выводов. 



 

75 

При составлении психологического заключения по результатам 

выполнения методики «Несуществующее животное» следует описывать 

личностные особенности испытуемого, руководствуясь каталогом при-

знаков. В тексте заключения, однако, не нужно указывать, какие элемен-

ты рисунка позволяют интерпретировать его тем или иным образом. 

Текст также должен быть логично связанным и представлять собой «пси-

хологический портрет» испытуемого. 
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