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ВВЕДЕНИЕ 
 
Курсы «Диагностика особенностей семьи и детей», «Социальная 

диагностика семьи и детей» предназначен для студентов направления 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 39.03.02 
Социальная работа. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целями освоения дисциплин «Диагностика особенностей семьи и детей», 

«Социальная диагностика семьи и детей являются: постановка психолого-
педагогического диагноза и разработки индивидуальных программ 
предоставления по психолого-педагогическому сопровождению семьи и детей. 

Компетенции 
ОПК-2 - способностью использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными 
технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

ОПК-5 - способностью проектировать и осуществлять диагностическую 
работу, необходимую в профессиональной деятельности 

ПК-1 - способностью проводить диагностику психического развития 
обучающихся 

ПК-7 - способностью проводить диагностику образовательной среды, 
определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии 
обучающихся 

ДПК-1 - способность проводить диагностику внутрисемейных отношений, 
социальной среды и определять причины нарушений в обучении, поведении и 
развитии детей 

2.3. Требования к результатам освоения курса 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- методы и технологии психолого-педагогической деятельности 
- методы психолого-педагогической диагностики психического развития 

семьи и детей, образовательной среды, причин нарушений в обучении, 
поведении и развитии обучающихся; 

- методы диагностики внутрисемейных отношений, социальной среды и 
причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей 

Уметь:  
- использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности 
- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 
- проводить диагностику психического развития семьи и детей 
- проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся 
- проводить диагностику внутрисемейных отношений, социальной среды 

и определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей 
Владеть: 
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- владеть современными технологиями организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации 

- способностью проектировать и осуществлять психолого-
педагогическую диагностическую работу 

- способностью проводить диагностику психического развития семьи и 
детей 

- навыками определения причины нарушений в обучении, поведении и 
развитии обучающихся и проведения диагностики образовательной среды 

- навыками определения причины нарушений в обучении, поведении и 
развитии детей и проведения психолого-педагогической диагностики 
внутрисемейных отношений, социальной среды. 
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РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЕМЬИ 
 

Тема 1.1. Понятие о внутрисемейной диагностики 
 

Психологическая диагностика (греч. psychё - душа и diagnostikos - 
способный распознавать) – это область психологической науки, 
разрабатывающая методы выявления, распознания и измерения индивидуально-
психологических особенностей личности и социально-психологических 
характеристик малых групп. 

Предыстория психодиагностики исчисляется многими веками. Первые 
инструментарии, предназначенные для определения индивидуальных 
психологических особенностей личности, были известны древнейшим 
цивилизациям более четырех тысяч лет назад. Оформление отечественной 
психодиагностики в качестве самостоятельного направления исследований 
происходило в 20-е годы ХХ в. В развитии психодиагностики в нашей стране 
выделяют два периода. 

Первый относится к началу 20-х - середине 30-х годов. Значительный 
вклад в этой области психологической науки внесли М.С. Берштейн, П.П. 
Блонский, Н.Д. Левитов и другие. Особая роль в развитии отечественной 
психологической диагностики принадлежит Л.С. Выготскому. 

Эти годы отмечены массовым применением тестов в профотборе и 
профориентации. Для данного уровня ее развития характерно достаточно 
широкое заимствование зарубежных диагностических инструментариев 
(тестов, опросников), поскольку собственным методикам, как правило, не 
хватало серьезного теоретического и экспериментального обоснования. 

Второй период отечественной психодиагностики начался в конце 60-х 
годов и отмечен дискуссиями о ее месте в системе психологического знания, о 
принципах и методах исследования, об отношении к зарубежному опыту. К 
этому периоду относятся первые попытки психодиагностики семьи и брака. 
Активное развитие психодиагностики семьи и в частности ее социально-
психологического климата отмечено в середине 80-х годов. 

В настоящее время понятие «психодиагностика семьи» тесно связывают 
не только с определением различных факторов, влияющих на качество брака, 
ролевую структуру семьи, межсупружеское общение, с точки зрения 
«показаний и противопоказаний» благополучного существования семьи, т.е. с 
психологическим здоровьем семьи, но и рассмотрением его как объекта 
разнообразных форм психолого-педагогической помощи семье. В связи, с чем 
сама практика выдвинула и обосновала необходимость этических норм 
психодиагностической работы с семьей. 

Семейная диагностика – это оценка семейной системы с точки зрения 
нарушений, следствием которых являются соматические или невротические 
нарушения у кого-то из членов семьи. Есть разные способы диагностики: 
проективные, бланковые, игровые и др. Есть разные направления в семейной 
терапии (стратегическая, структурная, динамическая, поведенческая и т.д.) и 
каждое из них имеет свои подходы к диагностике семьи. 
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Семейная психодиагностика – вид психологической помощи, который 
направлен на распознание, измерение социально-психологических феноменов 
семьи, личностных особенностей ее членов и выявление различных типов 
семейных проблем. 

Психодиагностика, позволяет дать ответ на ряд стратегических вопросов: 
может ли психолог сам оказать эффективную помощь в данном конкретном 
случае, если да - то кто прежде всего является объектом помощи и предметом 
воздействия: ребенок, его родители, семья в целом; если нет - то к каким 
специалистам направить клиентов? В ряду тех же психодиагностических задач 
стоит задача выбора способа воздействия: индивидуальная работа с родителем, 
с супружеской парой, с семьей в целом, с ребенком и родителем, в группе 
детей, в группе родителей. Такая диагностика осуществляется с помощью 
беседы, опросников, проективных методов и других. Результаты 
психодиагностического обследования анализируются после встречи с 
клиентом; часть работы может быть выполнена не тем же психологом, который 
непосредственно занят в консультативном процессе, а его коллегой. 

Целью изучения семьи является установление семейного диагноза, т. е. 
выявление нарушений в жизнедеятельности определенной семьи. 

Семейный диагноз – это, во-первых, выявление в жизнедеятельности 
семьи тех нарушений, которые способствуют возникновению и сохранению у 
одного или нескольких ее членов трудностей в повседневной жизни и 
психических расстройств. Во-вторых, это выявление тех психологических 
особенностей семьи и ее членов, от которых зависит коррекция этих нарушений 
и которые нужно учитывать при выборе метода оказания помощи 
(психологической или социальной) и при ее осуществлении 

Основная цель специалиста при работе с семьей – постановка диагноза, 
обеспечивающего решение практических задач. Все практические задачи 
связаны с учетом социальных и психологических различий между людьми и 
требуют работы квалифицированного специалиста, использующего особый 
инструментарий – психодиагностические методики изучения семьи. 

Понимание и овладение методологией психодиагностики семьи означает 
овладение психодиагностической культурой, необходимой для 
профессионального самосовершенствования специалиста психолого-
социального профиля, работающего с семьей. 

Остановимся на некоторых важных методологических вопросах 
диагностики семьи. 

1. Задачи диагностики семьи можно разбить на три группы: 
• выявление основных параметров семьи, которые необходимо учитывать 

при ее социально-психологическом анализе; 
• выбор методов для получения необходимых сведений о семье и для 

оказания на нее социально-психологического воздействия 
• определение показаний к семейной диагностике – в каких случаях при 

изучении трудностей клиента или определенного психического расстройства 
необходимо обращаться к анализу семьи? 
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Задача изучения семьи весьма сложна. Это обусловлено следующими 
обстоятельствами: 

1. Сложностью семьи как социальной и психологической системы. Семья 
включает в себя большое число всевозможных отношений, взаимосвязей. В 
формировании этих отношений участвует значительное количество личностных 
особенностей членов семьи, социальное окружение семьи, обычаи, традиции, 
социально-экономические условия и т. д. 

2. Отсутствием единого подхода к проблемам семьи, единого понимания 
ее сущности и структуры. Нет пока единой теории, которая выполняла бы роль 
теоретического базиса для изучения семьи, методика ее изучения, делает пока 
еще первые шаги. 

3. Затрудняет изучение семьи и скрытность (интимность) многих 
происходящих в ней событий, а также их изменчивость, отсутствие четких 
контуров. 

В достижении целей комплексного изучения психологического здоровья 
семьи, а также поуровневой его оценки важно учитывать предстоящие 
проблемы. В числе наиболее значимых имеют место диагностические 
проблемы получения информации о семье и ее психологическом здоровье. 

В таком случае специалисту нужно не только знать, какую именно 
информацию необходимо получить, но еще и получить, выявить нужные ему 
обстоятельства. Например, если при изучении источников внутрисемейного 
конфликта, психологического расстройства специалисту нужно получить 
сведения об уровне удовлетворенности члена семьи, перед социальным 
работником возникает следующий вопрос: «Как выявить этот уровень 
удовлетворенности?». Решение этого вопроса связано как минимум с тремя 
проблемами: проблема интимности; проблема изменчивости; проблема 
разбросанности данных. Многие явления, представляющие в данном случае 
интерес, «разработаны» специалистами в разных сферах жизни семьи, в разные 
моменты ее существования. Возникает необходимость поиска путей решения 
всех трех проблем. Это сложная задача, связанная с соблюдением 
определенных принципов. 

1. Проблема полноты информации, а значит, преодоления барьера 
интимности, предполагает более или менее длительное присоединение 
специалиста к семье. Это позволяет снять с членов семьи «излишнюю 
настороженность», т.е. возвратить их на уровень своего непринужденного 
поведения, занять ими свое привычное фоновое эмоциональное состояние. Это 
достигается соответствующим отношением специалиста, его 
благожелательностью, надежностью сохранения тайны услышанного и 
увиденного, умением обсуждать самые щекотливые вопросы жизни и быта 
семьи. 

2. Проблема изменчивости психологической информации о семье 
вынуждает специалиста более строго относиться к процедуре ее сбора, 
обработки (с обязательным применением метода математической статистики), а 
также постоянном сравнении получаемых данных с данными предыдущих 
«срезов». Нередко решается при помощи технических средств, позволяющих 
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увидеть «своими глазами» происходящее в «замедленном» темпе. Этой цели 
служит главным образом видеозапись и аудиоматериалы. 

3. Проблема разбросанности данных предусматривает специальное 
создание экспериментальных психолого-педагогических ситуаций, в которых 
поведение членов семьи свидетельствует о наличии или отсутствии 
интересующего явления. Другая возможность изучения внутрисемейных 
процессов и свойств отдельной личности, проявляющихся эпизодически – это 
применение опросников, опирающихся на самооценку супругов. 

В практике диагностики кроме общих имеют место частные проблемы, 
реализация которых осуществляется посредством конкретных методик 
изучения семьи в целом или отдельных аспектов ее жизнедеятельности. 

Психодиагностические методы изучения семьи – это инструменты, с 
помощью которых собираются, анализируются, обобщаются данные, 
характеризующие семью, вскрываются многие взаимосвязи и закономерности 
домашнего воспитания. 

В настоящее время понятие «психодиагностика семьи» тесно связывают 
не только с определением различных факторов, влияющих на качество брака, 
ролевую структуру семьи, межсупружеское общение, с точки зрения 
«показаний и противопоказаний» благополучного существования семьи, т.е. с 
психологическим здоровьем семьи, но и рассмотрением его как объекта 
разнообразных форм психолого-педагогической помощи семье. В связи с чем 
сама практика выдвинула и обосновала необходимость этических норм 
психодиагностической работы с семьей. 

Этические нормы диагностики – это комплекс норм и принципов по 
защите интересов обследуемых семей или отдельных ее членов. 
Профессиональная деятельность специалиста, занимающегося 
психодиагностическими процедурами обследования семьи предъявляет ряд 
требований:  

нормы профессиональной этики в данном случае по сложности, 
многоаспектности и важности осуществления успешной деятельности любого 
специалиста социальной сферы приближаются к соответствующим нормативам 
деятельности врача, так как они становятся в позицию исследования другой 
личности, когда в сферу научных интересов могут попасть интимные стороны 
жизни других людей, содержание сложных супружеских отношений, 
конфликтов, психических расстройств и т.п.; 

от него требуется немалый такт, оберегание обследуемой семьи от 
психологических травм, уважение личности каждого испытуемого, что может 
привести в случае несоблюдения этих норм к провалу программы 
обследования; 

необходима их профессиональная компетентность специалиста (знания в 
области общей и социальной, возрастной и педагогической психологии, 
психодиагностики семьи и т.д.), т.к. психодиагностика наиболее сложная 
область прикладной науки, где требуется постоянное уточнение сведений, их 
надежности, валидности, области и дозы применения тестов; 



10 

недопущение некомпетентного использования методик, тестом, 
опросников или анкет, т.к. возможна дискредитация психологических методов, 
равно как и нанесение вреда семье, отдельной личности; 

конфиденциальность обследования, неразглашение сведений об 
испытуемых, не относящихся к целям диагностики и безусловное осведомление 
их о целях и общих итогах изучения. 

Успешная реализация этих требований в значительной мере определяется 
знанием специалистом сути различных диагностических систем и умением 
выбирать, в соответствии с обстоятельствами, наиболее эффективные из них. 

Диагностика психологического здоровья семьи осуществляется в 
широком диапазоне форм практической работы по проблемам семьи. Это в 
значительной мере определяет ее содержание и направления основных усилий 
специалиста. 

1. В семейной психотерапии: 
а) на подготовительном этапе с целью выработки схемы совместных 

действий специалиста и членов семьи; 
б) в ходе психотерапевтической работы для подтверждения или 

коррекции избранной схемы взаимодействия специалиста и семьи; 
в) на завершающем этапе для определения эффективности 

психотерапевтических усилий и выработки семье рекомендаций на дальнейшее 
самосовершенствование. 

2. В работе с подростками: 
а) выявление причин девиантного поведения подростков; 
б) выработка рекомендации на коррекцию их поведения. 
3. При оформлении опекунства (усыновление, удочерение детей): 
а) изучение состояния психологического здоровья семьи, решающей 

вопросы опекунства (для принятия окончательного решения); 
б) изучение тенденций (изменений) психологического здоровья семьи 

после появления нового члена семьи и выработка ей рекомендаций. 
4. В консультационно-коррекционной работе: 
а) при стадийных изменениях в жизнедеятельности семьи с целью 

определения мер снижения остроты протекания адаптационных процессов 
(изменение состава, ролевой структуры семьи; изменение статуса семьи; 
изменение функциональной сферы и др.); 

б) в профилактических целях при наличии или назревании в семье (между 
супругами, между родителями и детьми) конфликтов; 

в) при формировании семьи и развитии внутрисемейных отношений. 
5. В реабилитационной работе по восстановлению семей беженцев и 

вынужденных переселенцев: 
а) изучение личностных и внутрисемейных деформаций, вызванных 

временным (длительным) раздельным проживанием семьи; 
б) выработка рекомендаций дальнейшей социализации семей, 

оказавшихся в жизненно трудных ситуациях. 
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6.В системе подготовки социальных работников (семейных психологов, 
социальных семейных педагогов, специалистов по социальной работе 
различного профиля): 

а) при разработке и реализации учебных программ, учебных заданий и 
учебно-методических пособий по проблемам социальной работы с семьей; 

б) в период учебной и производственной практики студентов, слушателей 
в сфере социальной работы с семьей. 

7. В деятельности социальных служб при главах администрации: 
а) для организации мероприятий по паспортизации семей и создания 

банка данных об актуальных проблемах их жизнедеятельности; 
б) в целях организации существующих и открытия новых структур 

социальной работы с семьей (центров, служб семьи, консультаций, клубов, 
обществ и т.д.) в микрорайоне, муниципальном округе, городе и т.д.). 

8. В научной и научно-исследовательской работе: 
а) для исследования проблем психологического здоровья различных 

категорий семей, выработки перспектив совершенствования государственной 
(региональной) семейной политики и социальной работы; 

б) при подготовке научных и научно-педагогических кадров в области 
социальной работы с семьей; 

в) при реализации совместных с зарубежными специалистами научных 
программ по социальной работе с семьей. 

9. В развитии собственного психолого-педагогического потенциала 
членов семьи: 

а) при организации и проведении семейного всеобуча; 
б) для совершенствования навыков и умений членов семьи в самооценке, 

саморегуляции собственных состояний, отношений, а также в решении 
внутрисемейных проблем психологического здоровья. 

Область применения методики во многом обусловливает объект 
обследования, способы и методы получения необходимых данных, цели их 
дальнейшего использования в социальной работе с семьей (принятие 
управленческих решений, разработка рекомендаций социальным работникам и 
их клиентам, непосредственная социальная защита или поддержка конкретной 
семьи и т.д.). 

 
Тема 1.2. Схемы внутрисемейной диагностики 

 
Целью изучения семьи является установление семейного диагноза, т. е. 

выявление в жизнедеятельности определенной семьи тех нарушений, которые 
участвуют в возникновении, хронификации нервно-психического расстройства 
у одного или нескольких ее членов. Выявление тех психологических 
особенностей семьи и ее членов, от которых зависит коррекция нервно-
психического расстройства (и которые, соответственно, нужно учитывать при 
выборе метода семейной психотерапии и ее осуществлении). 

Трудности социально-психологического изучения семьи обусловлены: 
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а) сложностью семьи как социальной и психологической системы. Она 
включает в себя большое количество взаимоотношений и взаимосвязей, 
которые зависят от личностных особенностей членов семьи, ее окружения, 
обычаев и т. п.; 

б) отсутствием единого научного подхода к пониманию семьи и ее 
структуры. Ни в психологии, ни в социологии, ни в философии нет общей 
теории семейных отношений. Более того, существует много трудно 
сопоставимых, порой противоречивых позиций; 

в) влиянием стереотипов и обыденных представлений о семье, где 
каждый человек имеет свой собственный опыт семейной жизни, отличный от 
другого, понимает норму семейных отношений; 

г) скрытостью (интимностью) многих происходящих в семье процессов. 
По ряду моральных и этических принципов многие процессы, происходящие в 
семье, ее обычаи, традиции скрыты от внешнего наблюдения, некоторые сферы 
семейной жизни совершенно не доступны специалисту; 

д) изменчивостью семейных процессов. Многие события семейной жизни 
протекают так быстро, не задерживая на себе внимания, что легко ускользают 
даже от опытного тренированного наблюдателя; 

е) разбросанностью данных. Интересные для психолога явления часто 
находятся в разных сферах жизнедеятельности семьи и проявляются только в 
отдельные моменты ее жизни. Чтобы выявить такие моменты, нередко 
приходится сознательно создавать и исследовать ситуации, где эти явления 
проявляются. 

Перед психологами, изучающими семью, сразу возникают три основные 
проблемы: 

1) нужно ли изучать всю семью, если к специалисту обратился только 
один из ее членов; 

2) существует ли единая система изучения семьи; 
3) каковы основные, наиболее адекватные пути и методы получения 

информации. Подавляющее большинство специалистов приходят к выводу, что 
необходимо изучать всю семью в целом, вне зависимости от количества 
обратившихся. Однако необходимо выбрать правильную стратегию и тактику 
поиска информации. Процесс изучения семьи строится так, чтобы каждый 
новый шаг заметно приближал к первоисточнику нарушений и давал 
информацию о приоритетном направлении дальнейшего изучения. 

Процедура сбора анамнеза. 
При разработке диагностической системы внимание акцентируется на 

том, какую конкретно информацию и в какой последовательности психолог 
должен получить в ходе изучения семьи. 

Все модели анамнеза (вне зависимости от теоретической позиции автора) 
включают три блока информации: 

1. Общие сведения о семье (состав, возраст членов семьи, количество 
прожитых лет, первичность брака, образование членов семьи, профессии и т. п.) 

2. Актуальные проблемы и нарушения: возникновение, развитие и 
продолжительность затруднений; события в жизни семьи, обусловленные 
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возникновением, обострением и разрешением проблем; время возникновения 
проблемы; изменение отношений личности (особенно к значимым людям), 
перемена интересов, ухудшение физического состояния (сон, аппетит), 
обусловленные семейными проблемами; непосредственная причина обращения 
к специалисту; предшествующие попытки разрешения проблемы и результаты 
этого; наличие девиантных моделей поведения в семье и т. п. 

3. Психосоциальный анамнез (значимые межличностные отношения и 
связанные с ними проблемы). Также для сбора анамнеза важно получить 
информацию о самооценке, о бессознательном (темы, которые постоянно 
избегаются), о системе ценностей клиента и его семьи в целом. Специалист 
может вести краткую запись сообщаемой информации (лучше диктофонную). 
Затем данные заносятся в карту приема. При сборе анамнеза рекомендуется 
руководствоваться критерием разумной необходимости. 

Психотехнический инструментарий, используемый для диагностики 
структуры семьи. 

С помощью данных методов можно оценить состав семьи и следующие 
параметры семейной структуры: сплоченность (эмоциональная связь, близость 
или привязанность между членами семьи), иерархия, границы, характер 
коммуникаций, особенности ролевого взаимодействия и гибкость семейной 
системы. 

Ряд диагностических процедур, применяемых для диагностики структуры 
семьи, такие как: методика «Семейная социограмма», графические тесты 
«Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок семьи», относятся к классу техник, 
опирающихся на пространственную репрезентацию семейной системы с 
применением замещающих фигур для членов семьи. 

Для диагностики структуры семьи могут быть использованы все 
представленные в этом разделе методики, вне зависимости оттого, на каком 
этапе жизненного цикла она находится, нормативный или ненормативный 
кризис она переживает. 

Психотехнический инструментарий, используемый для диагностики 
детско-родительских отношений семьи. 

Исходя из понимания семьи как системы, как поля взаимовлияний, можно 
утверждать, что любые изменения, происходящие в функционировании семьи, 
будут оказывать влияние на существование всех ее членов и, прежде всего, на 
развитие ребенка. Дети остро реагируют на любые изменения в семье. Они 
особенно сензитивны к оценке со стороны взрослых, их позиции по отношению 
к ним, к состояниям матери и отца и обычно быстро реагируют на изменения 
стереотипов повседневной жизни. Как правило, при переживании семьей 
кризиса развития, как нормативного, так и ненормативного, самыми уязвимыми 
членами семьи оказываются именно дети. Наиболее остро дети переживают 
нарушение контакта с родителями в результате длительных отлучек одного из 
них или их обоих, отсутствия тепла и заботы со стороны родителей, развода, 
отказа от ребенка, а также при наличии выраженного внутрисемейного 
конфликта, влияющего на характер детско-родительских отношений и пр. 
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Таким образом, позитивное общение с родителями - важнейший фактор 
нормального психологического развития ребенка. 

Исследование детско-родительских отношений свидится к решению двух 
основных задач, в соответствии с которыми осуществляется выбор методик. 

Исследование межличностных отношений в системе «родитель-ребенок» 
с точки зрения родителя. Важнейшей сферой деятельности семейного 
психолога является работа с родителями, ибо взрослые, находящиеся рядом с 
ребенком, определяют формирование уникальной для каждого ребенка 
социальной ситуации развития. Изучая межличностные отношения в системе 
«родитель-ребенок» с точки зрения родителей, семейный психолог-практик 
обращает внимание на особенности семейного воспитания: отношение 
родителей к ребенку и жизни в семье, родительские установки и реакции, 
нарушения воспитательного процесса в семье, причины отклонений в семейном 
воспитании, типы воспитания, уровень родительской компетентности. Эти 
аспекты взаимоотношений родителей и детей исследуются с помощью 
следующих методик: методика измерения родительских установок и реакций 
(PART) (E. Шефер, Р. Белл; в адаптации Т. Н. Нещерет); опросник «Анализ 
семейных взаимоотношений» (АСВ) (В. В. Юстицкис, Э. Г. Эйдемиллер); тест-
опросник родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столин); 
опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (вариант для взрослых) (И. М. 
Марковская). 

Исследование межличностных отношений в системе «родитель-ребенок» 
глазами ребенка: проективный графический тест «Рисунок семьи»; 
проективнаяметодикаР. Жиля; опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» 
(вариант для детей) (И. М. Марковская); опросник «Родителей оценивают дети» 
- модификация опросника «Анализ семейных отношений» (АСВ), выполненная 
И. А. Фурмановым и А. А. Аладьиным. 

 Оперирование диагностическими понятиями: норма, отклонение от 
нормы, отсутствие. 

В поуровневой оценке значимы три позиции: норма, отклонение от 
нормы, отсутствие. 

Первая – норма психологического здоровья семьи условно определяется 
диапазоном развития индивидуальных и групповых психологических явлений и 
процессов, в рамках которого гармонично обеспечивается с одной стороны 
согласованность и разумное удовлетворение потребностей членов семьи, а с 
другой – их социальная (внутрисемейная) активность. В таком случае это 
психологически здоровая семья. 

Вторая – отклонение от нормы в психологическом здоровье семьи, 
характеризуется, как правило, доминированием тенденций удовлетворения 
каждым членом семьи своих личностных потребностей, минимизацией 
согласованности их действий и частичным отсутствием социальной 
(внутрисемейной) их активности. Это характерно для семьи, нуждающейся в 
психологическом консультировании и обычно поддающейся психокоррекции. 

Третья – отсутствие психологического здоровья семьи и ее неспособность 
самостоятельно корректировать дезорганизующие действия ее членов. В 
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подобной ситуации преобладает внутрисемейный дискомфорт и частичная 
(полная) автономность действий ее членов по удовлетворению сугубо 
индивидуальных потребностей. Такие признаки относятся к психологически 
нездоровой семье. 

В комплексной оценке психологического здоровья семьи наиболее 
значимы личностная, групповая, деятельностная составляющие и 
соответствующие их содержанию показатели: сходство семейных ценностей, 
функционально-ролевая согласованность, социально-ролевая адекватность, 
адаптивность в микросоциальных отношениях, эмоциональная 
удовлетворенность, устремленность на семейное долголетие. Это основные 
показатели психологического здоровья семьи и нуждаются в обстоятельном 
раскрытии их содержания. 

Сходство семейных ценностей (ССЦ) – это социально-психологическое 
качество, отражающее совпадение, ориентационное единство взглядов, 
отношений членов семьи к общечеловеческим нормам, правилам, принципам 
формирования, развития и функционирования семьи как малой социальной 
группы. Его полная характеристика может быть составлена лишь на основе 
проявлений субъективных отношений личности в различных функциях 
жизнедеятельности семьи. 

В определении этого показателя важно учитывать две тенденции, 
присущие его особой динамике в жизни современной семьи: первая – 
поляризация ценностных ориентаций среди членов семьи, как правило 
родителей и детей; вторая – деформация семейных ценностей и появление 
отличных от традиционно сложившихся целей, идеалов, убеждений членов 
семьи. Каждая из этих тенденций может оказывать дестабилизирующее 
воздействие на психологическое здоровье семьи. Для математической 
обработки данных используется коэффициент сходства семейных ценностей – 
Кссц. 

Функционально-ролевая согласованность (ФРС) представляет собой 
динамический показатель психологического здоровья семьи, отражающий 
текущий и потенциальный уровень готовности членов семьи к согласованию 
между собой внутрисемейных действий. 

Выражая личностные и межличностные отношения к совместной 
деятельности, он показывает ступень развития таких социально-
психологических механизмов внутрисемейного взаимодействия как 
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимодоверие, взаимотерпение между 
членами семьи. Функционально-ролевая согласованность означает высокую 
степень синхронности их действий, самостоятельность включения индивида в 
реализацию той или иной функции в силу ее целесообразности и 
необходимости для всей семьи, наличие устойчивой психологической 
взаимозависимости и взаимовлияния во внутрисемейной интеграции. Степень 
ее развития представляется коэффициентом функционально-ролевой 
согласованности – Кфрс. 
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Социально-ролевая адекватность (СРА) – это своего рода реализующаяся 
способность соответствовать традиционно приписанной роли индивида в семье, 
его позиция, проявляющаяся в повседневном поведении. 

Содержание этого показателя обусловливается ролевой структурой 
семьи, которая в процессе ее жизнедеятельности складывается более жесткой, 
чем в большинстве малых групп. Она отражает уровень реализации 
межличностных, внутрисемейных ожиданий: от каждого члена семьи ожидают 
исполнения определенной роли (от мужа – отца, мужчины, лидера, добытчика, 
опоры в трудной ситуации и т.п.; от женщины – заботливой матери, хозяйки, 
хранительницы домашнего очага и т.п.; от дочери, сына – помощников 
родителей, наследника-наследницы, опоры для родителей в будущем и т.п.). 

В определении социально-ролевой адекватности важно учитывать то, что 
сегодня при усвоении социального опыта каждым членом семьи, как 
личностью, все больше обнаруживается противоречие между внутренней 
позицией по отношению к приписанной роли и нормативно одобряемым 
образцом поведения в ней. Под воздействием различных факторов современной 
жизни все чаще возникают конфликты между ролью и личностью, что 
характеризует снижение уровня развития семьи. Как следствие – ослабевает 
способность семьи к коррекции индивидуальных действий и подавлению 
дезорганизующих проявлений ее членов. В определении уровней социально-
ролевой адекватности применяется соответствующий коэффициент – Ксра. 

Адаптивность в микросоциальных отношениях или внутрисемейная 
адаптивность (ВСА) характеризуется способностью, прежде всего, взрослых 
членов семьи, приспосабливаться к социально-психологическому климату 
семьи после пребывания в иной социальной среде (учебной, профессиональной, 
нормальной, экстремальной и т.п.). Это приспособление («вхождение в текущее 
состояние семьи») происходит на аффективном, когнитивном и поведенческом 
уровнях. Оно предполагает наличие у каждого члена семьи стремления 
сохранить традиционный характер межличностного общения близких людей, 
комфортность эмоционального фона отношений. При этом условии семья 
может успешно решать одну из главных своих психологического свойства 
задач – накопление собственного потенциала. 

Следует учитывать, что на адаптивность (особенно супругов) в 
микросоциальных отношениях существенное влияние оказывают проблемы, 
связанные с «синдромом сгорания». Всякое превышение нормы 
профессиональных контактов, что чаще наблюдается у представителей 
профессий типа «человек – человек» (врачи, педагоги, менеджеры и т.д.) 
приводит к коммуникативному перенасыщению сопровождающемуся со 
временем нарастанию «раздражительности, усталости и переход к «силовым 
методам» воздействия на окружающих. Способность членов семьи оставить 
подобные состояния «при входе в семью» и принять ее текущие законы, нормы 
и состояния жизнедеятельности – представляет важный показатель 
психологического здоровья семьи и выражается коэффициентом 
внутрисемейной адаптивности – Квса. 
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Эмоциональная удовлетворенность (ЭУ) показывает характер 
межличностного внутрисемейного принятия членами семьи друг друга в 
условиях совместной деятельности, общения и досуга. Именно высочайшая 
степень эмоциональной близости – «пристрастные отношения» между ними 
составляют особое качество здоровой семьи. Важнейшими психологическими 
механизмами эмоциональной удовлетворенности любого члена семьи или 
семьи в целом являются переживания сравнений: «ожидания – достижения», 
«лучше – хуже», «сейчас – раньше» и т.д. Соотношение этих полярностей 
порождает в семье, у отдельных ее членов соответствующие переживания. 
Вместе с тем известно, что «ожидания» жены в семейной жизни превышают 
«ожидания» мужа. Следовательно, ее фон эмоциональной удовлетворенности 
браком значительно ниже, чем у супруга. 

В психологическом здоровье семьи этот показатель занимает по рейтингу 
высокое место и в свою очередь определяется многими факторами: уровнем 
образования мужа и жены, их мотивацией заключения брака, характером 
сложившихся в семье отношений (прежде всего супружеских), целями 
воспитания детей, методами достижения результата в деятельности, общении и 
досуге. Эмоциональная удовлетворенность в семье является важнейшим 
условием психологической разрядки и поддержки всех ее членов в обычных и 
экстремальных условиях жизни. Степень ее проявления определяется 
одноименным коэффициентом – Кэу. 

Устремленность на семейное долголетие (УСД) представляет собой 
постоянное осознанное влечение индивидов к новым семейным целям, 
разумное планирование и поддержание активности всех членов семьи в 
достижении этих целей. Это многоуровневый показатель. Он наиболее полно 
отражает содержание социально-психологических качеств каждого члена 
семьи, особенно при их взаимодействии. В нем воплощены и индивидуальные 
психические реакции членов семьи на воздействия факторов ее стабилизации. 

Неотъемлемым атрибутом любой здоровой семьи являются ее ближайшие 
и перспективные семейные цели. В формировании, выборе способов их 
достижения и предполагаемом результате отражаются потребности, намерения, 
интересы, желания и установки, как правило, каждого члена семьи. 
Удовлетворенность их реализацией – важнейшее условие поддержания 
активности индивидов в определении новых рубежей жизнедеятельности своей 
семьи. В этом и состоит смысл основных механизмов устремленности на 
семейное долголетие. В свою очередь психологически здоровая семья 
позитивно влияет на внесемейную деятельность ее членов (учебную, 
производственную, служебную и т.д.), тем самым обеспечивая «семейную 
подзарядку», привносимую членами семьи извне. Ее уровень выражается 
коэффициентом устремленности на семейное долголетие – Кусд. 

Диагностика психолого-педагогической состоятельности и 
несостоятельности семьи. 

Наряду с вышеназванными основными показателями комплексной 
оценки психологического здоровья семьи имеют место и такие, как психолого-
педагогическая состоятельность или несостоятельность семьи, адекватный 
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возрасту членов семьи уровень зрелости их отношений, мобильность к 
предметно-рефлексивным отношениям и другие. 

Каждый из имеющихся показателей в своем содержании воплощает 
основные компоненты психики индивида: познавательный, эмоциональный, 
волевой и мотивационный, подчеркивающие единичное особенное и общее 
членов семьи. 

Все эти особенности, интегрируясь в жизни малой социальной группы 
(семьи), придают психологическому здоровью семьи целый ряд специфических 
свойств. К наиболее важным из них относятся: 

гуманность (психологическое здоровье семьи предполагает развитость 
гуманистических начал, заботу и внимание человеку как высшую семейную 
ценность); 

гармоничность (психологическое здоровье предполагает высокий уровень 
совместимости членов семьи, гармоничность их отношений); 

жизнеспособность (психологическое здоровье семьи подчеркивает 
прочность внутрисемейных связей и взаимозависимостей в отношении 
воздействий дезорганизующих факторов); 

системность (психологическое здоровье по своей структуре представляет 
собой систему логически взаимосвязанных элементов, а поэтому его изучение 
предполагает системный подход в разработке и выявлении значимых 
показателей); 

целостность (психологическое здоровье – это целостное явление, а 
значит, изменение одних элементов неизбежно влечет изменение других его 
составляющих); 

динамичность (психологическое здоровье является динамичным 
образованием, процессу развития которого присущи определенные этапы и 
свои специфические закономерности развития); 

повседневность (психологическое здоровье семьи – это повседневное ее 
состояние, реакция на текущие факторы жизни); 

компенсационность (психологическое здоровье семьи может 
поддерживаться в той или иной степени частью или всеми членами семьи, а 
также компенсационными возможностями ситуативно-значимых показателей); 

подвижность (психологическое здоровье семьи как отражение состояния 
определенной функции может проявляться и в других ее сферах 
жизнедеятельности); 

возрастная изменчивость (со временем рейтинг и содержание показателей 
психологического здоровья семьи становятся более выражены); 

обусловленность супружескими отношениями (психологическое здоровье 
семьи всецело определяется характером сложившихся взаимоотношений между 
супругами). 

Психологическое здоровье семьи, в свою очередь, как действенный 
социально-психологический механизм выполняет ряд важнейших функций: 
информативную, оценочную, прогностическую, регулятивную, 
предписывающую, воспитательную. 
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В то же время элементы психологического здоровья семьи отражают 
устойчивые, по-своему сложившиеся в конкретной семье социально-
психологические явления, подверженные управлению как внутри, так и 
внесемейным воздействиям. 

К основным условиям поддержания психологического здоровья семьи 
следует отнести:  

развитие мотивации брачно-семейных отношений; 
формирование правильных представлений о семье и принципах ее 

функционирования; привитие навыков и умений внутрисемейной коррекции 
дезорганизующего поведения отдельных членов семьи; 

своевременное регулирование внутрисемейных (супружеских) 
отношений на основе развития всех видов совместимости; 

актуализация факторов стабилизации семьи; 
вовлечение семьи в активную жизнь социума. 
 

Тема 1.3. Методы диагностики семьи и детей 
 

Диагностика семьи - постоянно присутствующий элемент в деятельности 
диагноста. Шакурова М.В. утверждает: «учитывая сложность проблем, которые 
переживает современная семья, постоянную изменчивость ее структуры и 
характеристик, в настоящее время необходимо перейти от единичных 
диагностических процедур к осуществлению социально-педагогического 
мониторинга семьи». Автором рассматривается мониторинг как 
систематизированная форма диагностики семьи. 

Социально-педагогический мониторинг семьи - это научно обоснованная 
система периодического сбора, обобщения и анализа социально-
педагогической информации о процессах, протекающих в семье, и принятие на 
этой основе стратегических и тактических решений. 

Основные принципы мониторинга: достоверность, полнота, системность 
информации; оперативность получения сведений и их систематическая 
актуализация; сопоставимость получаемых данных, которая обеспечивается 
единством избранных позиций при сборе и анализе информации; сочетание 
обобщающих и дифференцированных оценок и выводов. 

Сущность социально-педагогического мониторинга семьи состоит 
комплексном использовании всех источников данных о процессах и событиях 
семейной жизни, как носящих естественный характер (информация, 
предлагаемая членами семьи по собственной инициативе; непосредственное и 
опосредованное наблюдение, сочинения и графические работы детей о семье и 
т.д.), так и полученных в ходе специально организованного исследования 
(опрос, анкетирование, метод экспертных оценок, биографический метод, 
психологические методики на выявление показателей внутрисемейных 
отношений и т.д.). 

Важную роль в осуществлении социально-педагогического мониторинга 
играет умение диагноста систематизировать сбор информации и полученные 
результаты. 
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 Классификация психодиагностических методик диагностики семьи. 
В настоящее время существует несколько достаточно обоснованных 

классификаций психодиагностических методик, из них наиболее полная 
классификация представлена В.Столиным. 

Во-первых, различают диагностические методы, основанные на заданиях, 
которые предполагают правильный ответ, либо на заданиях, относительно 
которых правильных ответов не существует. Диагностические методики второй 
группы состоят из заданий, которые характеризуются лишь частотой 
(направленностью) того или иного ответа, но не его правильностью. 
Во-вторых, различают вербальные и невербальные психодиагностические 
методики.  

Первые, так или иначе, опосредованы речевой активностью обследуемых; 
составляющие эти методики задания апеллируют к памяти, воображению, 
системе убеждений в их опосредованной языком форме. Вторые включают 
речевую способность испытуемых только в плане понимания инструкций, само 
же выполнение задания опирается на невербальные способности – 
перцептивные, моторные. 

Третье основание, используемое для классификации 
психодиагностических инструментов, – это характеристика того основного 
методического принципа, который положен в основу данного приема. 

По этому основанию обычно выделяют: 
1) объективные тесты; 
2) стандартизированные самоотчеты: 
а) тесты-опросники; 
б) открытые опросники, предполагающие контент-анализ; 

в) шкальные техники и методики классификации; 
г) индивидуально ориентированные техники типа ролевых репертуарных 
решеток;  

3) проективные техники; 
4) диалогические (интерактивные) техники (беседы, интервью);  
5) психофизиологические, аппаратурные методики, предполагающие 

психологическую интерпретацию поведенческих показателей. 
В консультативной практике диагностическое обследование 

межличностных отношений ребенка с родителями специалист, как правило, 
обращает внимание на следующие четыре аспекта: 

- актуальные межличностные отношения между ребенком и родителями. 
- их история, особенно в критических точках онтогенеза. 
- межличностные отношения глазами их участников – детей и родителей. 
- объективно фиксируемые межличностные отношения (детей и 

родителей) глазами психолога. 
Все имеющиеся методики диагностики детско-родительских отношений 

А.Г. Лидерс предложил разделить на: 
1. предназначенные только для детей, 
2. предназначенные только для родителей, 
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3. одинаково пригодные как для обследования детей, так и для 
обследования родителей, 

4. методики, которые имеют отдельные субтесты или задания для 
родителей и для детей, соотносимые друг с другом, 

5. методики, предназначенные для взаимодействующей диады родитель – 
ребенок. 

Данную расстановку методик А.Г. Лидерс представляет в виде схемы: 
 

 
 

Рис.1. Типология методик, используемых для диагностики детско-
родительских отношений 

 
Приведенная схема представляет типологическое пространство, 

упорядочивающее все методики, применяемые для диагностики детско-
родительских отношений. Обозначим основные из используемых методик, 
применительно к схеме, расположенной выше. 

I. Методики, предлагаемые ребенку, могут включать в себя: 
1. Проективная методика «Рисунок семьи» и ее модификации и вариации. 

Часто применяется в диагностике из-за простоты проведения и интерпретации 
результатов. Рисунки детей по своему содержанию многогранны. Очень ярко 
это проявляется при изучении внутрисемейного климата и характера 
межличностных отношений. Особенностью рисуночных тестов является то, что 
ребенку не нужно вербализовывать характеристики этих отношений, а 
достаточно их изобразить. 

2. Адаптированный вариант методики Рене Жиля. Методика Р. Жиля в 
адаптированном варианте И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой 
(«Межличностные отношения ребенка», 1994) предназначена для исследования 
социальной приспособленности ребенка, особенностей его межличностных 
отношений, некоторых поведенческих характеристик и черт личности. По 
мнению отечественных авторов, эта методика может быть использована для 
детей в возрасте от 4-5 лет и до 11-12 лет, а при задержках психического 
развития или легкой степени умственной отсталости и в более старшем 
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возрасте. Преимущество данной методики состоит в том, что она является 
визуально-вербальной проективной методикой. Иллюстративный материал 
методики состоит из 42 заданий, представляющих собой 25 картинок с кратким 
текстом, поясняющим изображенную сценку, ситуацию, и вопросом, 
обращенным к испытуемому, а также 17 тестовых заданий. В соответствии с 
инструкцией ребенку предлагается выбрать себе место среди изображенных 
людей, либо идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное 
место в группе. С помощью ответов можно получить информацию об 
отношении ребенка к окружающим людям и выяснить характерные варианты 
его поведения в некоторых типичных ситуациях. 

3. Различные варианты методики «Незавершенные предложения». 
4. Модификация оценочно-самооценочной методики. 
5. Детский апперцептивный тест. Детский апперцептивный тест САТ 

предназначен для изучения особенностей межличностных отношений ребенка к 
значимым близким (родителям, сестрам, братьям и другим лицам). Этот тест 
также может быть использован при изучении личностных характеристик 
ребенка, его потребностей и мотивов. Стимульный материал представлен в 
виде картинок с людьми или животными. Их показывают испытуемым с 
просьбой описать то, что там происходит и составить рассказ. Выбор картинок, 
предъявляемых ребенку, зависит от проблем, которыми он страдает. 

6. Детский тест «Эмоциальные отношения в семье» Е.Бене-Энтони. 
Семейный тест отношений (СТО) - проективная методика исследования 
межличностных отношений детей с близкими, созданная Д. Антони, Е. Бине. 
Стандартный вариант теста семейных отношений состоит из двух частей. 
Первая часть - фигурки людей, изображающих членов семьи, и карточки с 
различными оценочными высказываниями. Среди фигур есть фигура, 
названная Господин Никто. Всех фигурок 19. Вторая часть теста - стандартный 
набор карточек, на которых написаны разные высказывания, отражающие 
отношения между ребенком и членами его семьи. 

7. Опросник эмоциальных отношений в семье Е. И. Захаровой. 
II. Методики предлагаемые родителям. 
1. Анамнестический вопросник, т.е. сбор первичной информации, так 

называемый психологический анамнез. 
2. Родительское сочинение «История жизни моего ребенка». Методика 

«История жизни» является вспомогательным диагностическим 
инструментарием, с помощью которого удается уточнить основную проблему, 
волнующую конкретного родителя и характер его субъективных переживаний 
по этому поводу. Психолог обращается к каждому родителю с просьбой 
изложить в письменном виде волнующие его проблемы. 

3. Опросник родительских отношений Варги – Столина. Тест-опросник 
родительского отношения (ОРО) представляет собой психодиагностический 
инструмент, ориентированный на выявление отношения родителей к детям 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Родительское 
отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к 
ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 
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особенностей восприятия и понимания характера, личности и поступков 
ребенка. 

4. Опросник «Подростки о родителях», показывает установки и стили 
родительского воспитания так, как их видят дети подросткового и старшего 
школьного возраста. 

5. Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 
Эйдемиллера (1996). Этот проективный рисуночный тест позволяет выявить 
положение субъекта в системе межличностных отношений и определить 
характер коммуникации в семье. Испытуемому предъявляют бланк с 
нарисованным в нем кругом диаметром 100 мм, вводят инструкцию. В качестве 
критериев, по которым производится оценка результатов, выступают 
следующие: 

1) число членов семьи, попавших в площадь круга; 
2) величина кружков; 
3) расположение кружков относительно друг друга; 
4) дистанция между ними. 
6. Опросник родительских установок и реакций Шафера PARI. Методика 

РАRI, в буквальном смысле означает «Исследовательский инструмент 
родительских позиций и отношений», предназначена для изучения наиболее 
общих принципов и моделей воспитания, используемых родителями, а также 
внутрисемейных отношений. Методика включает 115 утверждений, 
касающихся воспитания детей и семейной жизни. Все утверждения 
соответствующим образом ранжированы в 23 шкалы. Суждения расположены в 
определенной последовательности. Отвечающий должен выразить к ним 
отношение в виде активного или частичного согласия или несогласия. 

III. Методики, предлагаемые независимо и детям и родителям. 
1. Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И. 

Марковской. 
2. Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители 

выполняют оценку ребенка и оценку за ребенка, а затем идет обсуждение ее 
отличия от оценки, полученной от самого ребенка и наоборот. 

3. Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими 
взрослыми» Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой. Проходит в виде беседы, где 
психолог предлагает высказывания-побуждения к изобразительной 
деятельности на стандартном бланке (штриховка, цвет и т.д.), и анализируя 
полученные изображения делает выводы о характере переживания ребенком 
взаимоотношений с окружающими его взрослыми. 

IV. Методики, предлагаемые диаде ребенок-родитель. 
1. Варианты методики, известной под общим названием «Архитектор-

строитель», где ребенок и родитель стараются, например, вербально в диалоге 
описать невидимый партнеру достаточно сложный рисунок так, чтобы партнер 
смог его верно воспроизвести. 

V. Методики, одинаково пригодные и для детей (подростков), и для 
взрослых. 

1. Цветовой тест отношений Эткинда. 
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2. Методика «Модель личностной сферы». 
VI - VII. Методика, направленная на выявление особенностей 

родительско-детских отношений в прошлом глазами родителя и глазами 
ребенка соответственно. 

1. Родительское сочинение. Также может использоваться на этапе сбора 
информации. Базовыми темами обычно являются «Я и мой ребенок», «Я как 
родитель». Анализ проводится на основе содержания, а также поведения 
родителя в момент выполнения задания и других формальных показателей. 

В диагностике дестко-родительских отношений могут применяться и 
другие методики, не описанные выше. Например, модификации и варианты 
Цветового теста Люшера. Однако, применяя каждую конкретную методику в 
отношении ребенка, специалист обязательно должен учитывать возраст ребенка 
и особенности восприятия им окружающей действительности. 

В целом, многообразие методик может помочь разносторонне 
обследовать семью на предмет детско-родительских взаимоотношений, однако, 
следует заметить, что специфика применения различных методик у детей 
может быть затруднена в силу возраста обследуемого. Поэтому, в первую 
очередь, в задачу педагога, либо психолога, работающего с семьей, должен 
входить анализ возможности применения данной конкретной методики у 
данного конкретно ребенка. Самое главное, в данной ситуации, суметь 
разъяснить специфику проведения диагностики родителям, и предоставить им 
полную информацию о применяемой методике. Однако если процедура 
проведения требует отсутствия родителя в процессе обследования, то психолог 
также должен оговорить это с родителями заблаговременно. 

Работа с ребенком требует от специалиста не только высокого 
профессионализма как специалиста, но и как человека – высокой степени 
готовности объяснить и помочь (в рамках допустимого), так как ребенок, в силу 
возраста, может испытывать затруднения при выполнении того или иного 
задания. Диагностика детско-родительских взаимоотношений не ставит целью 
провести параллели со степенью научения ребенка (не рассматривает родителя 
в качестве учителя). Методики, применяемые психологом, могут помочь понять 
видение ребенком своих родителей, а родителями собственного ребенка. 

 
Практические задания по разделу 1 
 

1. Составьте план диагностики внутрисемейных супружеских отношений. 
или 

2. Составьте план диагностики детско-родительских отношений.  
Проверочный тест: 
1.Психодиагностика – это: 
Выберите один ответ: 
a. методика установки диагноза в психиатрии; 
b. описание психопатологии душевной жизни; 
c. теория и метод изучения индивидуально-типологических 
особенностей;  
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d. интерпретация тестов. 
2. Диагностика – это: 
Выберите один ответ: 
a. методики развития ребенка 
b. изучение какого-либо свойства объекта 
c. распознавание состояния определенного объекта или системы путем 

быстрой регистрации его существенных параметров и последующего отнесения 
к определенной диагностической категории и принятия решения о 
возможностях воздействия на это поведение в желательном направлении 

d. набор методик обследования объекта с регистрацией его существенных 
параметров 

3. Объектом психологической диагностики является 
Выберите один ответ: 
a. свойства какой-либо системы 
b. педагогический процесс 
c. педагогические условия 
d. наделенные психикой конкретные люди 
4. Предметом психологической диагностики является 
Выберите один ответ: 
a. психические свойства и закономерности развития личности ребенка  
b. психологическая реальность человека 
c. педагогический процесс, педагогические условия образовательного 

учреждения 
d. наделенные психикой конкретные люди 
5. Объектом педагогической диагностики является 
Выберите один ответ: 
a. педагоги и дети 
b. человек и его психические свойства 
c. черты личности, способности, психические состояния 
d. все компоненты педагогического (образовательного) процесса, его 

субъекты 
6. Принцип целенаправленности диагностики – это 
Выберите один ответ: 
a. выявление индивидуальных особенностей и внутренних ресурсов 

детской личности 
b. четкое выделение объектов изучения 
c. использование системы методов изучения детей, взаимодополняющих 

и уточняющих представление о каждом ребенке 
d. единство развития личности и коллектива 
7.Защиту методики от фальсификации со стороны испытуемого 

обеспечивает: 
а. достоверность 
b. надёжность 
c. валидность 
d. стандартизация 
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8. Семейная диагностика – это: 
a. распознавание состояния определенного объекта путем быстрой 

регистрации его существенных параметров и последующего отнесения к 
определенной диагностической категории с целью прогноза его поведения и 
принятия решения о возможностях воздействия на это поведение в 
желательном направлении. 

b. заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в 
принятой медицинской терминологии 

c. оценка семейной системы с точки зрения нарушений, следствием 
которых являются соматические или невротические нарушения у кого-то из 
членов семьи. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 
Тема 2.1. Диагностические методы в работе с семьей 

 
Для диагностического мониторинга семьи чаще всего используются 

следующие методы: наблюдение, беседа, анкетирование, интервью, метод 
экспертной оценки, параметрический метод, анализ документов, 
биографический метод. 

Метод наблюдения широко используется разными специалистами 
специалистами. Наблюдение – метод познания и исследования, который 
используется при изучении внешних проявлений поведения человека без 
вмешательства в протекание его деятельности. Наблюдение характеризуется 
непосредственным восприятием явлений и процессов в их цельности и 
динамике. Наблюдение лишь тогда верно отражает изучаемые явления и 
процессы, когда имеется четкий план его проведения, в котором обозначены 
объекты наблюдения, цели и задачи. План наблюдения должен дать ответы на 
вопросы: что наблюдать, для чего наблюдать и в течение какого времени? 

Виды наблюдения: 
1. Систематическое и несистематическое 
Несистематическое - не предполагает разработки детального плана 

наблюдения, важно создание некоторой обобщенной картины поведения 
индивида либо группы в определенных условиях. Применяется в 
этнопсихологии, психологии развития, социальной психологии. 

Систематическое - предполагает разработку детального плана, в котором 
четко описываются единицы наблюдения и процедуры их фиксирования. 
Исследователь выделяет регистрируемые особенности поведения (переменные) 
и классифицирует условия внешней среды. 

2. «Сплошное» и «выборочное» 
При сплошном наблюдении исследователь или группа исследователей 

фиксирует все особенности поведения, доступные для максимально подробного 
наблюдения. 

При выборочном наблюдении специалист обращает внимание лишь на 
определенные параметры поведения или типы поведенческих актов, например, 
фиксирует только частоту проявления агрессии либо время взаимодействия 
матери и ребенка в течение дня и т.п. 

3. Непосредственное и опосредованное 
Наблюдение может проводиться непосредственно, либо с использованием 

наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К числу их 
относятся: аудио-, фото- и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т.д. 
Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе 
наблюдения либо отсрочено. В последнем случае возрастает значение памяти 
наблюдателя, "страдает" полнота и надежность регистрации поведения, а, 
следовательно, и достоверность полученных результатов. 

4. Включенное и внешнее 
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Включенное наблюдение предполагает, что наблюдатель сам является 
членом группы, поведение которой он исследует. При исследовании индивида, 
например ребенка, наблюдатель находится в постоянном, естественном 
общении с ним. Есть два варианта включенного наблюдения: 

1. наблюдаемые знают о том, что их поведение фиксируется 
исследователем; 

2. наблюдаемые не знают, что их поведение фиксируется (дети, играющие 
в комнате, одна стена которой - зеркало Гезелла). 

В любом случае важнейшую роль играет личность психолога - его 
профессионально важные качества. При открытом наблюдении через 
определенное время люди привыкают к психологу и начинают вести себя 
естественно, если он сам не провоцирует "особое" отношение к себе. 

Внешнее наблюдение - это способ сбора данных о психологии и 
поведении человека путем прямого наблюдения за ним со стороны. Внешнее 
наблюдение менее субъективно, чем самонаблюдение, и обычно применяется 
там, где признаки, за которыми необходимо наблюдать, легко могут быть 
выделены и оценены извне. Оно должно исходить из единства внутреннего и 
внешнего, субъективного и объективного. Так называемое объективное, т. е. 
внешнее, наблюдение - самый простой и наиболее распространенный из всех 
объективных методов исследования. 

Основное преимущество метода объективного наблюдения заключается в 
том, что он дает возможность изучать психические процессы в естественных 
условиях; в частности, ребенка можно наблюдать в условиях обучения в школе. 
Однако при изучении явлений, в которых отношение между внешней стороной 
поведения и его внутренним психологическим содержанием более или менее 
сложно, объективное наблюдение, сохраняя свое значение, по большей части 
должно дополняться другими методами исследования. При этом всегда 
существенно сохранять в поле зрения конкретного испытуемого, живого 
ребенка, подлежащего изучению. 

3) Этапы процедуры исследования методом наблюдения: 
1. Определение предмета наблюдения (поведение), объекта (отдельные 

индивиды или группы), ситуаций. 
2. Выбор способов наблюдения и регистрации данных. 
3. Построение плана наблюдения (ситуации - объект - время). 
4. Выбор метода обработки результатов. 
5. Обработка и интерпретация полученной информации. 
Цель наблюдения определяется общими задачами и гипотезами 

исследования. Эта цель, в свою очередь, определяет используемый тип 
наблюдения, т.е. будет ли оно непрерывным или дискретным, фронтальным 
или выборочным и т.п. 

Предметом наблюдения могут быть различные особенности вербального 
и невербального поведения. 

Результаты наблюдений обычно систематизируются в виде 
индивидуальных (или групповых) характеристик. Такие характеристики 
представляют собой развернутые описания наиболее существенных 
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особенностей предмета исследования. Тем самым результаты наблюдений 
являются одновременно исходным материалом для последующего 
психологического анализа. Переход от данных наблюдения к объяснению 
наблюдаемого, являющийся выражением общих законов познания, свойственен 
и другим не экспериментальным (клиническим) методам: анкетированию, 
беседе и изучению продуктов деятельности. 

4) Недостатки метода наблюдения. В первую очередь все ошибки, 
допущенные наблюдателем. Искажение восприятия событий тем больше, чем 
сильнее наблюдатель стремится подтвердить свою гипотезу. 

А.А. Ершов выделяет типичные ошибки наблюдения: 
Галло-эффект, т.е. обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому 

восприятию поведения, игнорированию тонких различий. 
Эффект снисхождения выражается в тенденции всегда давать 

положительную оценку происходящему. Ошибка центральной тенденции 
происходит, когда наблюдатель стремится давать усердную оценку 
наблюдаемому поведению. 

Ошибка корреляции наблюдается, когда оценка одного признака 
поведения дается на основании другого наблюдаемого признака (интеллект 
оценивается по беглости речи). 

Ошибкой контраста является склонность наблюдателя выделять у 
наблюдаемых черт, противоположных собственным. 

Ошибка первого впечатления возникает, когда первое впечатление об 
индивиде определяет восприятие и оценку его дальнейшего поведения. 

Метод наблюдения может быть использован при посещении семьи по 
месту жительства или при встречах ребенка с родителями (если ребенок 
находится в социально-реабилитационном центре). 

При посещении ребенка по месту жительства социальный педагог 
фиксирует условия жизни семьи, составляет акт обследования семьи. Но 
посещение семьи не должно сводиться лишь к «инспекционному обходу». 
Нигде с такой точностью нельзя уловить атмосферу семьи, как в привычной для 
нее обстановке. 

При встречах ребенка с родителями на территории социально-
реабилитационного центра наблюдение дает возможность выяснить: 

- интересует ли родителей содержание и характер времяпровождения 
ребенка в центре; 

- каковы способы принятого в семье обращения друг с другом; 
- что родители считают важным для себя и своего ребенка в работе 

центра (об этом свидетельствуют их вопросы, просьбы или отсутствие 
таковых). 

Результаты наблюдения позволяют диагносту верно оценить ситуацию в 
семье и спланировать дальнейшую работу с семьей. 

Условия эффективности: 
- целенаправленность (четко знать - что и зачем изучать, с какой целью); 
- систематичность (наблюдение должно вестись не от случая к случаю, а 

постоянно, в соответствии с планом, систематически); 
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- планирование. До начала наблюдения необходимо наметить 
определенные задачи (что наблюдать), продумать план (сроки и средства), 
критерии и показатели (что фиксировать), предполагаемые результаты; при 
этом надо точно определить предмет наблюдения - те особенности, за 
которыми ведется наблюдение; 

- объективность (в процессе наблюдения необходимо фиксировать не 
свои предположения, а записывать объективные факты, действия, особенности 
поведения); 

- фиксация. Все данные наблюдения должны регулярно фиксироваться по 
определенной системе. Полученные результаты, материалы должны 
обязательно записываться по ходу наблюдения или сразу после него. Записи 
лучше вести в хронологическом порядке, через определенные интервалы 
времени. Для сокращения необходимых записей их удобно оформлять в виде 
различных схем, таблиц, матриц и т. п. 

Важнейшее достоинство наблюдения заключается в том, что оно может 
осуществляться в различных ситуациях, при этом не требуется создания особых 
условий (метод универсален). Кроме того, наблюдение позволяет изучать 
проблемы, анализировать деятельность, поведение в естественных условиях 
(метод естественен). Он незаменим для первичной ориентировки в проблеме и 
для получения предварительных фактов. 

К недостаткам наблюдения относят: 
- трудность сопоставления результатов; 
- ограниченность личностными возможностями наблюдаемого; 
- принципиально частный характер каждой наблюдаемой ситуации; 
- сложность, а часто и невозможность повторения наблюдений; 
- субъективность - наблюдение показывает внешние стороны процесса; 

существует эффект снисходительности, ошибка усреднения; 
- пассивность - метод не может повлиять на ход событий; 
- трудоемкость - большая затрата сил и времени; 
- вероятность ошибок в интерпретации событий с точки зрения мотивов и 

побуждений действующих лиц. 
Несмотря на ряд недостатков, наблюдение является одним из основных 

методов, используемых в педагогической практике, дающий наиболее 
эффективные результаты в сочетании с другими методами получения 
информации. 

Беседа – один из основных методов изучения семьи. Проведение беседы 
предполагает: 

- четкую постановку цели; 
- продумывание способа ее ведения; 
- умение расположить к себе собеседника с самого начала беседы; 
- знание особенностей проведения бесед. 
Первые, как правило, непродолжительные беседы должны затрагивать 

значимые для родителей или ребенка проблемы. Если один и тот же вопрос в 
разной форме удается поставить в нескольких беседах, то, судя по характеру 
ответов, возникает уверенность в правильности полученной информации. 
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На этапе изучения семьи важную информацию можно получить, беседуя 
не только с членами семьи, но и с учителями, воспитателями ребенка. 
Педагоги, которые длительное время наблюдают за семьей, могут дать 
объективную информацию о членах семьи и методах воспитания детей. 

Интервью предусматривает заранее подготовленные вопросы, 
адресованные каждому конкретному испытуемому. Требования к организации 
интервью: 

- проведение интервью в привычных для испытуемого условиях или в 
условиях, связанных с предметом опроса (домашняя или рабочая обстановка); 

- определение достаточного количества времени; 
- устранение или уменьшение влияния третьих лиц; 
- формулировка вопросов, рассчитанная не на чтение (разговорный 

стиль). 
Виды интервью: 
- свободное интервью (проводится без заранее подготовленного 

опросника или разработанного плана, определяется только тема, а направление, 
логическая структура, последовательность вопросов зависят от 
индивидуальных особенностей того, кто проводит интервью); 

- фокусированное интервью (его целью является сбор мнений по поводу 
конкретной ситуации, вопросы заготавливаются заранее, каждый вопрос 
обязателен, хотя их последовательность может меняться). 

При проведении беседы, интервью следует придерживаться 
определенных правил. 

- Начинать общение следует с приятной тематики, это способствует 
установлению контакта. Доброжелательное и уважительное отношение в 
разговоре не менее важно, чем умение убедительно говорить, аргументировать 
сказанное. 

- Важнейшее условие беседы - откровенность между участниками; только 
при создании атмосферы полной откровенности в беседе раскрывается 
внутренний мир собеседника. 

- Беседа должна быть не случайной, а запланированной. Важным 
моментом является выбор времени и места беседы (интервью). 

- Первые 15 минут разговора надо использовать максимально 
продуктивно, поскольку потом наступает утомление. 

- Желательно разговор строить по «принципу воронки», при котором идет 
переход от вопросов наиболее простых - к более сложным, от вопросов более 
общих - к более частным и конкретным. Не следует задавать (особенно 
вначале) вопросов анкетного или биографического характера. 

- Беседа, интервью должны вестись с учетом возрастных особенностей, 
интересов, потребностей, склонностей собеседника. 

- Вопросы в ходе беседы могут импровизироваться, однако в итоге ее 
эффективность определяется выяснением исходных, заранее составленных 
вопросов. 

- В ходе разговора могут использоваться следующие типы вопросов - 
прямые, косвенные и проективные. Прямые вопросы открыто затрагивают тему 
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разговора, в результате ответов накосвенные вопросы выясняется не предмет 
разговора, а лишь его связи и отношения с другими предметами и явлениями. 
Проективные вопросы вообще не касаются темы разговора, выводы по ответам 
на них делаются методом аналогии. К проективным вопросам относятся, 
например, незаконченные предложения, сочинение сказок, рассказы по 
картинкам. 

· Заканчивается разговор обязательно повторением основных итогов, 
достигнутых в нем, и точек соприкосновения. Разговор никогда не должен 
заканчиваться на конфликтных нотах. 

· Беседа, интервью не должны длиться более 30-40 минут. 
Условия эффективности беседы, интервью: 
- наличие четко продуманного плана; 
- предварительная подготовка и продумывание вариантов вопросов; 
- личные качества организатора; 
- гибкость и чуткость в ходе проведения; 
- умение организатора слушать и одновременно вести разговор по 

заданному руслу; 
- понимание эмоциональных состояний собеседника, своевременное 

реагирование на их изменение. 
К несомненным достоинствам беседы и интервью следует отнести: 
- наличие контакта с собеседником; 
- возможность наблюдать и учитывать ответные реакции собеседника, 

видеть невербальные знаки (жесты, мимику, настроение), оценивать поведение, 
отношение к содержанию разговора; 

- возможность задавать дополнительные уточняющие вопросы; 
- неформальная обстановка для получения информации. 
Однако техника беседы, интервью достаточно сложна и не всегда 

надежна и достоверна. Это объясняется тем, что неизбежен субъективизм, 
сугубо индивидуальные словесные сообщения, суждения. Нельзя гарантировать 
полную достоверность и надежность информации, полученной даже при самом 
тщательном проведении беседы, интервью. Недостаток этого метода также 
состоит в сложности, а порой в невозможности фиксирования данных. 

Беседа, интервью, как и наблюдение, наиболее естественные методы 
изучения семьи. Беседа (интервью) может углубить и расширить фактический 
материал, полученный в ходе применения других методов. 

После посещения на дому и наметившегося общего сближения с 
родителями можно использовать анкетирование, как метод более подробного 
изучения семьи. На результативность анкетирования влияет ряд условий: 

- подбор вопросов, наиболее точно характеризующих изучаемое явление; 
- постановка как прямых, так и косвенных вопросов; 
- исключение подсказок в формулировках вопросов, предупреждение 

двойственного понимания вопросов; 
- использование анкет как закрытого типа с ограниченным вариантом 

ответов, подобранных исследователем, так и открытых анкет, позволяющих 
опрашиваемому высказывать свое собственное мнение. 
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Анкета имеет целью получить дополнительные и более подробные 
данные об особенностях и условиях жизни семьи, методах воспитания, 
характере взаимоотношений родителей с детьми. Нецелесообразно проводить 
анкетирование, не зная семьи или в самом начале знакомства с ней. Уже 
сложившееся впечатление помогает ориентироваться в справедливости и 
достоверности полученных ответов, их действительном соответствии практике 
взаимодействия с семьей. 

Примерная композиция анкеты. 
1. Краткое вступление («шапка»), объясняющая цели и задачи 

исследования, технику работы с анкетой (подчеркивать, обводить, вписывать и 
т. д.). 

2. Вступительные вопросы, касающиеся конкретных действий, событий, 
фактов, преимущественно закрытые по форме. 

3. Оценочные вопросы, касающиеся мнений, суждений, требующие 
анализа, размышления (как правило, открытые по форме). 

4. Вопросы малой сложности. 
5. «Паспортичка» (если опрос не анонимный) - сведения об отвечающем. 
6. Заключение. Благодарность за участие в опросе. 
Анкета должна быть рассчитана на заполнение в течение 15-20 минут, 

при этом желательно, чтобы ее текст уместился на одной странице листа 
формата А-4. Опыт показывает, что данный метод не рекомендуется 
использовать для детей младше 10-ти лет. 

Эффективность метода анкетного опроса зависит от ряда условий. 
1. Умение организатора мотивировать отвечающих на участие в опросе. 
2. Соответствие содержания вопросов обозначенной цели исследования и 

задачам. 
3. Соблюдение правил построения опросного листа, адекватность его 

формы целям и задачам опроса, возрастным особенностям участников. 
4. Понимание отвечающими сути вопросов и порядка действий. 
5. Полнота и сбалансированность списка предлагаемых ответов в 

вопросах закрытой формы. 
6. Отсутствие намеков на желательные ответы. 
К достоинствам анкетного опроса можно отнести: 
- возможность охвата большого числа отвечающих; 
- минимум влияния исследователя на опрашиваемого; 
- довольно большая скорость сбора информации; 
- возможность сравнения результатов нескольких исследований. 
Однако данный метод не свободен и от ряда недостатков, которые 

необходимо учитывать при его выборе и использовании: 
- негибкость, невозможность вмешиваться, контролировать и 

регулировать процесс заполнения анкет; 
- сравнительно невысокая объективность (трудно рассчитывать на 

глубокое проникновение в суть ситуации, на полные, точные и искренние 
ответы); 

- проблема сбора заполненных анкет при заочном опросе; 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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- различное понимание, субъективное трактование анкетируемыми 
поставленных вопросов. 

Параметрический метод состоит в сопоставлении двух ключевых 
параметров: прежнего состояния социальной единицы, т. е. семьи (на «входе») 
и нынешнего состояния социальной единицы (на «выходе»). Разница между 
этими параметрами представляет собой «социальный эффект» или результат, 
свидетельствующий об эффективности использования средств, методик. 

Анализ документов – один из наиболее часто используемых методов в 
социально – педагогической работе. 

Данный метод экономичен. Позволяет оперативно получить 
фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят 
объективный характер. К числу основных ограничений метода можно отнести 
следующее: 

- учетная информация нуждается в контроле с помощью наблюдений и 
опросов; 

- отдельные блоки информации очень быстро устаревают; 
- цели создания документов чаще всего не совпадают с теми задачами, 

которые решает исследователь, поэтому информация, содержащаяся в 
документах, должна перерабатываться, переосмысливаться. 

Биографический метод – также может быть использован социальным 
педагогом. Существуют различные источники биографических данных: 
направленные интервью, свидетельства родственников, сообщения клиента о 
своей жизни, отдельных этапах жизни или жизни каких-либо родственников. 
При использовании данного метода следует учитывать два момента: «эффект 
дистанции» (по прошествии времени человек может иначе оценивать те или 
иные события своей жизни) и необходимость анализа получаемой информации, 
так как извлеченный из нее смысл, как правило, не совпадает с тем, который в 
нее первоначально вложил человек. 

 
Тема 2.2. Опросники в диагностике особенностей семьи и детей 

 
Категории опросников 

 
В учебном пособии Гуревич К.М. «Психологическая диагностика» дается 

характеристика опросников как методов психолого-педагогической 
диагностики. Опросниками называют такую группу психодиагностических 
методик, где задания представлены в виде вопросов и утверждений и 
предназначены для получения данных со слов обследуемого. 

Опросники относятся к числу наиболее распространенных 
диагностических инструментов и могут быть подразделены на опросники 
личности и опросники-анкеты. В отличие от тестов в опросниках не может 
быть правильных и неправильных ответов. Они лишь отражают отношение 
человека к тем или иным высказываниям, меру его согласия или несогласия. 

Личностные опросники можно рассматривать как стандартизированные 
самоотчеты, которые по форме бывают групповыми и индивидуальными, чаще 
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всего письменными, бланковыми или компьютерными. По характеру ответов 
они делятся на опросники с предписанными ответами (закрытые опросники) и 
со свободными ответами (открытые опросники). 

В закрытых опросниках заранее предусмотрены варианты ответов на 
поставленный вопрос. Наиболее распространенным является двух- или 
трехальтернативный выбор ответов (например, «да, нет»; «да, нет, затрудняюсь 
ответить»). Достоинством закрытых опросников является простота процедуры 
регистрации и обработки данных, четкая формализация оценивания, что важно 
при массовом обследовании. Вместе с тем такая форма ответа «огрубляет» 
информацию. Нередко у испытуемых возникают затруднения, когда 
необходимо принять категоричное решение. 

Открытые опросники предусматривают свободные ответы без каких-либо 
особых ограничений. Испытуемые дают ответ по своему усмотрению. 
Стандартизация обработки достигается путем отнесения произвольных ответов 
к стандартным категориям. Открытые опросники наряду с достоинствами 
(получение развернутой информации об испытуемом, проведение 
качественного анализа ответов) имеют и определенные недостатки: сложность 
формализации ответов и их оценок, трудности интерпретации результатов, 
громоздкость процедуры и большие затраты времени. 

Форма ответов в личностных опросниках может быть представлена также 
в виде шкалы измерений. В этом случае предполагается оценка тех или иных 
утверждений по выраженности в них качества, представленного шкалой в виде 
отрезка прямой (например, двухполюсная шкала: трудный-легкий, хороший-
плохой). Обычно используются шкалы с тремя, пятью или семью 
подразделениями, обозначенными на отрезке прямой. Испытуемый должен 
отмстить степень выраженности оцениваемого качества. 

По содержанию личностные опросники могут быть подразделены на 
опросники черт личности, опросники типологические, опросники мотивов, 
опросники интересов, опросники ценностей, опросники установок. 

Опросники-анкеты служат для получения информации о человеке, не 
имеющей непосредственного отношения к его психологическим особенностям 
(например, для получения данных об истории его жизни). Они предполагают 
жестко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, четкое 
указание формы ответов. Ответы могут даваться опрашиваемым наедине с 
самим собой (заочный опрос) либо в присутствии экспериментатора (прямой 
опрос). Анкетные опросы классифицируются прежде всего по содержанию и 
конструкции задаваемых вопросов. Различают следующие виды анкет: 

1) с открытыми вопросами (отвечающий дает свой собственный ответ); 
2) с закрытыми вопросами (отвечающий может выбрать ответ из числа 
приведенных); 
3)с полузакрытыми «опросами (отвечающий может выбрать ответ из числа 
приведенных или дать свои собственный). 

В анкетных опросах часто комбинируют все варианты: открытые, 
закрытые, полузакрытые. Это повышает обоснованность и полноту 
информации. 
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Среди опросников-анкет в психодиагностических целях широко 
используются биографические анкеты, предназначенные для получения 
информации об истории жизни человека. Чаще всего эти вопросы касаются 
возраста, состояния здоровья, семейного положения, уровня п характера 
образования, специальных навыков, продвижения по службе и других 
относительно объективных показателей. Они помогают собрать информацию, 
необходимую для достоверной интерпретации показателей тестов. 

 
Методики изучения личностей родителей. Диагностика состояния агрессии 

(опросник Басса-Дарки) 
 
Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, А.Басс и А.Дарки выделили следующие виды реакций: 
• Физическая агрессия – использование физической силы против другого 

лица. 
• Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная. 
• Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 
• Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 
• Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 
• Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 
приносят вред. 

• Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

• Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он 
является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 
угрызения совести. 

При составлении опросника использовались следующие принципы: 
• вопрос может относиться только к одной форме агрессии. 
• вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени 

ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос. 
Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает 

"да" или "нет". 
Тестовый материал 
1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим 
2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю 
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь 
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню 
5. Я не всегда получаю то, что мне положено 
6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной 
7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать 
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8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные 
угрызения совести 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека 
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами 
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам 
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить 

его 
13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами 
14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал 
15. Я часто бываю несогласен с людьми 
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь 
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему 
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями 
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется 
20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор 
21. Меня немного огорчает моя судьба 
22. Я думаю, что многие люди не любят меня 
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной 
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины 
25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку 
26. Я не способен на грубые шутки 
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются 
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались 
29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится 
30. Довольно многие люди завидуют мне 
31. Я требую, чтобы люди уважали меня 
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей 
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

"щелкнули по носу" 
34. Я никогда не бываю мрачен от злости 
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

расстраиваюсь 
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания 
37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть 
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются 
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям 
40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены 
41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня 
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь 
43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием 
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел 
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45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам" 
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю 
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею 
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь 
49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева 
50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться 
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко работать 
52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня 
53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ 
54. Неудачи огорчают меня 
55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие 
56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее 
57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку 
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо 
59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я 

в это не верю 
Ключ к тесту 
Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 
1. Физическая агрессия: 
• "да" = 1, "нет" = 0: 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; 
• "нет" = 1, "да" = 0: 9, 17, 41. 
2. Косвенная агрессия: 
• "да" = 1, "нет" = 0: 2, 18, 34, 42, 56, 63; 
• "нет" = 1, "да" = 0: 10, 26, 49. 
3. Раздражение: 
• "да" = 1, "нет" = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; 
• "нет" = 1, "да" = 0: 11, 35, 69. 
4. Негативизм: 
• "да" = 1, "нет" = 0: 4, 12, 20, 23, 36; 
5. Обида: 
• "да"= 1, "нет" = 0: 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58. 
• "нет" = 1, "да" = 0: 44. 
6. Подозрительность: 
• "да" = 1, "нет" = 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; 
• "нет" = 1, "да" = 0: 65, 70. 
7. Вербальная агрессия: 
• "да" = 1, "нет" = 0: 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 73; 
• "нет" = 1, "да" = 0: 39, 66, 74, 75. 
8. Чувство вины: 
• "да" = 1, "нет" = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67 
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Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс 
агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 
7. 

Враждебность = Обида + Подозрительность; 
Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия. 
Интерпретация результатов теста 
Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а 

враждебности – 6-7 ± 3. 
Источники 
• Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) / Диагностика 

эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. Дерманова И.Б. – СПб., 
2002. С.80-84. 
 

Тест «Какие Вы родители?» 
 

Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители и 
справляемся ли с нашими обязанностями воспитателей? 

Итак, какие мы родители? Проверьте себя, ответив на вопросы (да, нет, 
иногда). 

 1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и 
радио по вопросам воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту 
тему? 

2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, 
не является ли его поведение результатом вашего воспитания? 

3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей? 
4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже 

если при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться? 
5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это 

действительно необходимо? 
6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных 

педагогических принципов? 
7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него 

существенное влияние? 
8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение 

для гармоничного развития ребенка? 
9. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-

либо? 
10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразой типа: "У меня нет 

времени" или "Подожди, пока я закончу работу?" 
Результат 
За каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ "иногда" 

- 1 и за отрицательный - 0. 
> Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеет довольно смутное 

представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не 
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уповать на эту поговорку, а, не мешкая, заняться улучшением своих знаний в 
этой области. 

> От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все 
же вам есть, над чем задуматься. А начать можно с того, что ближайший 
выходной полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и 
производственные проблемы. И будьте уверены, дети вас полностью за это 
вознаградят. 

 > Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими 
обязанностями. И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить? 
 

Методика идентификации детей с родителями 
опросник А.И. Захарова 

 
Ребенку задают следующий набор вопросов. 
1. Если бы ты участвовал в игре "Семья", то кого бы стал изображать, кем 

бы в ней стал - мамой, папой или собой? (Для устранения суггестивного 
влияния последние слова в вопросе меняются местами, например: "папой, 
мамой или собой", "собой, мамой или папой" и т.д.Испытуемые должны 
сделать выбор между изображением себя и одного из родителей). 

2. С кем ты живешь дома? (Кто у тебя есть дома? - для дошкольников). 
3. Кто в семье, по-твоему, главный из родителей или в семье нет 

главного? 
4. Когда ты вырастешь, то станешь делать то же, что делает твой папа 

(мама - у девочек) на работе или другое? 
5. Когда ты станешь взрослым и у тебя будет мальчик (девочка - 

соответственно полу испытуемого), ты будешь так же его воспитывать (играть, 
заниматься с ним - для дошкольников), как тебя сейчас воспитывает папа (мама 
- у девочек), или не так, по-другому? 

6. Если бы дома долго никого не было, то кого из родителей ты хотел бы 
видеть в первую очередь? (Как тебе хотелось, чтобы кто первым зашел в 
комнату? - для дошкольников). 

7. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя обидел бы кто-
нибудь из ребят - у дошкольников), ты бы рассказал об этом папе (маме - у 
девочек) или не рассказал? 

8. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя обидел бы кто-
нибудь из ребят - у дошкольников), ты бы рассказал об этом маме (папе - у 
девочек) или не рассказал? 

9. Ты боишься, что тебя накажет папа (мама - у девочек) или не боишься? 
10. Ты боишься, что тебя накажет мама (папа - у девочек) или не 

боишься? 
Обработка и интерпретация результатов 
Посредством первых 5 вопросов диагностируются компетентность и 

престижность родителей в восприятии детей, остальные вопросы направлены 
на выявление особенностей эмоциональных отношений с родителями. 
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При обработке и анализе результатов опроса важно учитывать 
следующее: 

• возраст наиболее выраженной идентификации с родителем того же пола 
составляет у мальчиков 5-7 лет, у девочек - 3-8 лет; 

• успешность идентификации зависит от компетентности и престижности 
родителя того же пола в представлении детей, а также от наличия в семье 
идентичного их полу члена прародительской семьи (дедушки - у мальчиков и 
бабушки - у девочек); 

• идентификация с родителем того же пола в семье сопряжена с 
эмоционально теплыми отношениями с родителем другого пола; 

• уменьшение интенсивности идентификации с родителем того же пола 
обусловлено формированием "Я-концепции, т.е. развитием самосознания, 
показателем которого служит выбор себя. Выбор себя преобладает у мальчиков 
с 10 лет, у девочек с 9 лет, отражая возрастающую личностную автономию - 
эмансипацию - от родительского авторитета; 

• идентификация с родителем того же пола у девочек отличается от 
подобной идентификации у мальчиков следующими особенностями: 

а) большим возрастным периодом идентификации девочек; 
б) большей интенсивностью процесса идентификации, т.е. девочки чаще 

выбирают роль матери, чем мальчики роль отца; 
в) большей значимостью для идентификации девочек эмоционально 

теплых и доверительных отношений с матерью, чем этих отношений с отцом у 
мальчиков; 

г) большей зависимостью идентификации девочек от характера 
отношений между родителями, когда конфликт матери с отцом отрицательно 
сказывается на идентификации девочек с матерью; 

д) меньшим влиянием сестры на идентификацию девочек с матерью, чем 
брата на идентификацию мальчиков с отцом. 

 
Методики изучения межличностных отношений. Методика 
идентификации детей с родителями опросник А.И. Зарова 

 

Ребенку задают следующий набор вопросов. 

1. Если бы ты участвовал в игре "Семья", то кого бы стал изображать, 
кем бы в ней стал - мамой, папой или собой? (Для устранения суггестивного 
влияния последние слова в вопросе меняются местами, например: "папой, 
мамой или собой", "собой, мамой или папой" и т.д. Испытуемые должны 
сделать выбор между изображением себя и одного из родителей). 

2. С кем ты живешь дома? (Кто у тебя есть дома? - для 
дошкольников). 

3. Кто в семье, по-твоему, главный из родителей или в семье нет 
главного? 

4. Когда ты вырастешь, то станешь делать то же, что делает твой папа 
(мама - у девочек) на работе или другое? 
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5. Когда ты станешь взрослым и у тебя будет мальчик (девочка - 
соответственно полу испытуемого), ты будешь так же его воспитывать (играть, 
заниматься с ним - для дошкольников), как тебя сейчас воспитывает папа (мама 
- у девочек), или не так, по-другому? 

6. Если бы дома долго никого не было, то кого из родителей ты хотел 
бы видеть в первую очередь? (Как тебе хотелось, чтобы кто первым зашел в 
комнату? - для дошкольников). 

7. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя обидел бы 
кто-нибудь из ребят - у дошкольников), ты бы рассказал об этом папе (маме - у 
девочек) или не рассказал? 

8. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя обидел бы 
кто-нибудь из ребят - у дошкольников), ты бы рассказал об этом маме (папе - у 
девочек) или не рассказал? 

9. Ты боишься, что тебя накажет папа (мама - у девочек) или не 
боишься? 

10. Ты боишься, что тебя накажет мама (папа - у девочек) или не 
боишься? 

Обработка и интерпретация результатов 

Посредством первых 5 вопросов диагностируются компетентность и 
престижность родителей в восприятии детей, остальные вопросы направлены 
на выявление особенностей эмоциональных отношений с родителями. 

При обработке и анализе результатов опроса важно учитывать 
следующее: 

 возраст наиболее выраженной идентификации с родителем того же 
пола составляет у мальчиков 5-7 лет, у девочек - 3-8 лет; 

 успешность идентификации зависит от компетентности и 
престижности родителя того же пола в представлении детей, а также от 
наличия в семье идентичного их полу члена прародительской семьи (дедушки - 
у мальчиков и бабушки - у девочек); 

 идентификация с родителем того же пола в семье сопряжена с 
эмоционально теплыми отношениями с родителем другого пола; 

 уменьшение интенсивности идентификации с родителем того же 
пола обусловлено формированием "Я-концепции, т.е. развитием самосознания, 
показателем которого служит выбор себя. Выбор себя преобладает у мальчиков 
с 10 лет, у девочек с 9 лет, отражая возрастающую личностную автономию - 
эмансипацию - от родительского авторитета; 

идентификация с родителем того же пола у девочек отличается от 
подобной идентификации у мальчиков следующими особенностями:  
а) большим возрастным периодом идентификации девочек;  
б) большей интенсивностью процесса идентификации, т.е. девочки чаще 
выбирают роль матери, чем мальчики роль отца;  
в) большей значимостью для идентификации девочек эмоционально теплых и 
доверительных отношений с матерью, чем этих отношений с отцом у 
мальчиков;  
г) большей зависимостью идентификации девочек от характера отношений 
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между родителями, когда конфликт матери с отцом отрицательно сказывается 
на идентификации девочек с матерью;  
д) меньшим влиянием сестры на идентификацию девочек с матерью, чем брата 
на идентификацию мальчиков с отцом. 

 
Методика «Лики родительской любви» 

 

Инструкция: Данный опросник поможет и отцу и матери оценить, на 
каких основаниях строится ваше отношение к ребенку. Если вы согласны с 
приведенным утверждением, поставьте себе один балл. Если не согласны - 
баллов не ставьте. Ответив на все опросы, подсчитайте общую сумму баллов. 

1. Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, 
поэтому долг родителей - до поры его от них ограждать. 

2. Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым: 
ведь он так мил в свои детские годы. 

3. Если малыш говорит неправду, то он скорее всего не лжет, а просто 
фантазирует вслух. 

4. Современные школьные программы чересчур сложны. 
5. Мать должна служить своего рода эмоциональным буфером между 

ребенком и отцом, потому что отцам вообще свойственна излишняя строгость. 
6. Если ребенок занялся чем-то полезным, но никакого успеха не 

достиг, его все равно надо похвалить за усилия. 
7. Наивная непосредственность - это скорее достоинство детского 

возраста, чем недостаток. 
8. Ваш ребенок мог бы добиться большего успеха в учебе, если бы 

учителя относились к нему более благожелательно. 
9. У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее 

недостатков. 
10. Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, правильнее 

прислушиваться к мнению матери, поскольку женщины - прирожденные 
воспитатели. 

11. В детстве занятия спортом нужны не столько ради высоких 
достижений, сколько ради общего физического развития. 

12. За семейным столом лучшие куски должны доставаться детям. 
13. Детское непослушание часто возникает от того, что родители требуют 

от ребенка слишком многого. 
14. Если ребенок не любит засыпать в темноте, надо поставить у его 

кровати лампу-ночник. 
15. Многие детские шалости объяснимы дурным влиянием сверстников. 
Обработка результатов 

12-15 баллов. Если эту сумму набрал отец: в своем отношении к ребенку 
вы в значительной мере разделяете материнскую позицию. Это, с одной 
стороны, неплохо, так как способствует единству вашей родительской 
стратегии. Однако вы недооцениваете традиционную мужскую роль в 
воспитании. Ваша требовательность к ребенку чаще бывает продиктована 
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вашим настроением, чем его поведением. Задумайтесь: в полной ли мере вы 
стимулируете умственное, эмоциональное и физическое развитие ребенка. 
Вероятно, чуть больше доброжелательной требовательности с вашей стороны 
пойдет ему только на пользу. Если эту сумму набрала мать: вы исповедуете 
типично женский подход к воспитанию, исполненный любви и заботы. Не 
забывайте только, что заострение такого подхода впоследствии чревато 
недостаточной самостоятельностью ребенка. А ведь ему предстоит в своей 
жизни не только радовать вас, но и многие проблемы решать самому. 

Менее 8 баллов. Отец: вы придерживаетесь традиционно мужских 
ценностей в воспитании, хотите видеть своего ребенка состоявшейся и 
преуспевшей личностью. Ваши требования и оценки служат мощным стимулом 
его достижений. Постарайтесь только не завышать этих требований, не будьте 
слишком строгим судьей. Мать: вы предпочитаете скорее мужской стиль 
воспитания, ваша любовь к ребенку сочетается с довольно высокими 
требованиями к нему. Ваши цели вполне оправданны, но достичь их мы могли 
бы более успешно за счет мягкости и поощрения. 

Если отец и мать набрали 9-12 баллов, то такую позицию можно назвать 
промежуточной, лишенной крайностей. Этот подход хорош тем, что страхует 
от всяких излишеств. Однако задумайтесь: не имеет ли тут место 
эмоциональная отстраненность? Внимательнее присмотритесь к своему 
ребенку, к его проблемам, не ждет ли он от вас большего участия? 

 
Методика «Мера заботы» 

 
Инструкция: известно, что многие нарушения в поведении и развитии 

ребенка связаны с недостаточным вниманием к нему родителей. Однако, как 
считают психологи, чрезмерная опека может оказаться опасна так же, как и ее 
недостаток. Этот тест поможет Вам разобраться, насколько верна Ваша 
воспитательная позиция. Перед Вами 15 утверждений. На первый взгляд, может 
показаться, что не все они имеют отношение к воспитанию. Тем не менее 
против каждой фразы отметьте число баллов, соответствующие вашему 
суждению по данному вопросу. 

"Категорически не согласен" - 1 балл. 
"Я не спешил бы с этим согласиться" - 2 балла. 
"Это, пожалуй, верно" - 3 балла. 
"Совершенно верно, я считаю именно так" - 4 балла. 
1. Родители должны предвидеть все проблемы ребенка, чтобы помочь 

ему их преодолеть. 
2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной 

семьей. 
3. Маленького ребенка следует всегда крепко держать во время мытья, 

чтобы он не упал и не ушибся. 
4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном 

пути и благодаря этому будет счастлив. 
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5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными 
единоборствами ему заниматься не следует, так как это чревато физическими 
увечьями и нарушениями психики. 

6. Воспитание - это тяжелый труд. 
7. У ребенка не должно быть тайн от родителей. 
8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению 

к детям, это, скорее всего, означает, что отец плохо выполняет свои 
обязанности по содержанию семьи. 

9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка 
не испортишь. 

10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни. 
11. Не следует приучать ребенка к рутинной домашней работе, чтобы он 

не потерял охоту к любой работе. 
12. Если бы мать не руководила домом, мужем, детьми, все происходило 

бы менее организованно. 
13. В рационе семьи все самое вкусное и полезное должно в первую 

очередь доставаться ребенку. 
14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний - ограничение 

контактов с окружающими. 
15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников выбирает 

ребенок себе в друзья. 
Обработка результатов 

Если вы набрали свыше 40 баллов, то Вашу семью, вероятнее всего, 
можно назвать детоцентристской. То есть интересы ребенка - главный мотив 
Вашего поведения. Такая позиция достойна одобрения. Однако у Вас она 
несколько заострена. Психологи называют это чрезмерной опекой. В подобных 
семьях взрослые все выполняют за ребенка, стремятся оградить его от мнимых 
опасностей, заставляют следовать своим требованиям, суждениям, 
настроениям. В результате у ребенка формируется пассивная зависимость от 
родителей, которая по мере взросления все более препятствует личностному 
росту. Вам следовало бы больше доверять своему ребенку, верить в него, 
прислушиваться к его собственным интересам, ведь верно замечено: 
"Воспитывать детей - значит учить их обходиться без нас". 

От 25 до 40 баллов. Вашему ребенку не грозит стать распущенным и 
избалованным, поскольку вы уделяете ему достаточное, но не чрезмерное 
внимание. Постарайтесь сохранить этот уровень отношений. 

Если Вы набрали менее 25 баллов, то Вы явно недооцениваете себя как 
воспитателя, слишком полагаетесь на случай и благоприятное стечение 
обстоятельств. Проблемы в деловых и супружеских взаимоотношениях часто 
отвлекают Ваше внимание от ребенка. А он вправе ожидать от вас большого 
участия и заботы! 

Источник: testoteka.narod.ru 
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Тест «Биополе семьи» 
 
1.Наша семья очень дружная.  
2. По субботам и воскресеньям у нас принято завтракать, обедать и 

ужинать всем вместе.  
3. Присутствие некоторых членов семьи обычно выводит меня из 

равновесия.  
4. В своем доме я чувствую себя очень уютно.  
5. В жизни нашей семьи есть обстоятельства, которые очень 

дестабилизируют отношения.  
6. Лучше всего я отдыхаю в домашней обстановке.  
7. Если в семье случаются раздоры, то о них все быстро забывают.  
8. Некоторые привычки кого-либо из членов семьи меня очень 

раздражают.  
9. С полным основанием я могу считать: мой дом - моя крепость.  
10. Визиты гостей обычно благотворно влияют на отношения в семье.  
11. В семье есть очень неуравновешенный человек.  
12. В семье хотя бы кто-нибудь меня всегда утешит, ободрит, вдохновит. 
 13. В нашей семье есть член(ы) с очень трудным характером. 
 14. У нас в семье все хорошо понимают друг друга.  
15. Замечено: визиты гостей обычно сопровождаются мелкими или 

значительными конфликтами в семье.  
16. Когда я надолго уезжаю из дома, то очень скучаю по "родным 

стенам".  
17. Знакомые, побывав у нас в гостях, обычно отмечают мир и 

спокойствие в нашей семье.  
18. Время от времени в нашем доме возникают сильные скандалы.  
19. Домашняя атмосфера часто действует на меня угнетающе.  
20. В семье я чувствую себя одиноким и никому не нужным.  
21. У нас принято отдыхать летом всей семьей.  
22. Трудоемкие дела мы обычно выполняем коллективно - генеральная 

уборка, подготовка к празднику, работа на дачном участке и т. п.  
23. Члены семьи часто вместе поют или играют на музыкальных 

инструментах.  
24. В семье преобладает радостная, веселая атмосфера.  
25. Обстановка скорее тягостная, грустная или напряженная.  
26. В семье меня раздражает то, что все или почти все говорят в доме на 

повышенных тонах.  
27. В семье принято извиняться друг перед другом за допущенные 

ошибки или причиненные неудобства. 
 28. По праздникам у нас обычно веселое застолье.  
29. В семье настолько дискомфортно, что часто идти домой не хочется.  
30. Меня часто обижают дома.  
31. Меня всегда радует порядок в нашей квартире.  



47 

32. Когда я прихожу домой, у меня часто бывает такое состояний: никого 
не хочется видеть и слышать.  

33. Отношения в семье весьма натянутые.  
34. Я знаю, что кое-кто в нашей семье чувствует себя неуютно.  
35. К нам часто приходят гости.  
Обработка данных. Определяется число правильных ответов по "ключу": 

"да" - 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 35; "нет" - 3, 5, 8, 
11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 34. За каждый правильный ответ 
начисляется балл. Интерпретация результатов. Показатель "характеристика 
биополя семьи" может варьироваться от 0 до 35 баллов. Устойчивое 
отрицательное биополе, если получено 0-8 баллов. В этих интервалах находятся 
показатели супругов, принявших решение о разводе или признающих свою 
совместную жизнь "трудной", "невыносимой", "кошмарной". Неустойчивое, 
или переменное, биополе - 9-15 баллов. Такие показатели дают супруги, 
частично разочарованные в совместном проживании, испытывающие некоторое 
напряжение. Неопределенное биополе - 16-22 балла. В нем отмечаются 
некоторые "возмущающие" факторы, хотя в целом преобладает позитивная 
энергетика. Устойчивое положительное биополе - 23-35 баллов. 
 

Тест «Какой вы воспитатель?» 
 
Предлагаемый тест, составленный французским психологом, является 

одновременно и упражнением, которое позволит родителям лучше разобраться 
в вопросах воспитания мальчиков и девочек. 

Предлагаем вам 20 вопросов, на которые нужно ответить "да" (то есть вы 
согласны с этим утверждением) или "нет" (вы придерживаетесь другого 
мнения). 

  
1. Девочки более послушны, чем мальчики. 
2. Девочки лучше относятся к природе. 
3. Мальчики лучше могут оценить сложное положение и мыслят более 

логично. 
4. Мальчики испытывают большее желание отличиться. 
5. Мальчики больше одарены в математике. 
6. Девочки более чувствительны к атмосфере, в которой они живут, 

тяжелее переносят боль, страдание. 
7. Девочки умеют лучше выразить свои мысли. 
8. У мальчиков лучше зрительная память, а у девочек — слуховая. 
9. Мальчики лучше ориентируются в пространстве. 
10. Мальчики агрессивнее. 
11. Девочки менее активны. 
12. Девочки более общительны, отдают предпочтение большой компании, 

а не узкому кругу друзей. 
13. Девочки более ласковы. 
14. Девочки легче попадают под чужое влияние. 
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15. Мальчики более предприимчивы. 
16. Девочки более трусливы. 
17. Девочки чаще страдают от комплекса неполноценности. 
18. Девочки реже соперничают между собой. 
19. Мальчикам более важно заявить о себе, продемонстрировать свои 

способности. 
20. У мальчиков больше склонность к творческой работе, в то время как 

девочки лучше справляются с монотонным трудом. 
Ответы 

1. В раннем детстве девочки действительно более послушны. 
2. Пока не установлено ничего, что давало бы повод утверждать: 
девочки по своей природе больше склонны заботиться о больных и 

слабых животных, растениях. Разве что в возрасте 6—9 лет. 
3. Это не так. Девочки могут решать сложные задачи (проблемы) не хуже 

мальчиков. 
4. До 10—12 лет девочки развиваются быстрее (и поэтому иногда 

стремятся выделиться, отличиться от своих сверстников). Но позднее девочки 
более целенаправленны, они больше, чем мальчики, думают о будущем. 

5. Девочки и мальчики одарены одинаково, все зависит от того, как мы их 
ориентируем, хотя считается, что в математике мальчики проявляют себя 
лучше. Но когда мы избавимся от этого предрассудка, то не заметим большой 
разницы. 

6. Напротив, мальчики легче поддаются влиянию среды и поэтому 
сильнее переживают разлуку с родителями. Мальчики более чувствительны к 
боли, страданию. Они лишь внешне делают вид, что им не больно, поскольку с 
самого начала их учат, что мужчина не должен плакать. 

7. До 10-13 лет разница незначительна, затем в большинстве случаев 
девочки в устном и письменном виде высказывают свои мысли более четко, 
чем мальчики. 

8. Исследования показали, что на протяжении всей жизни эта способность 
у мальчиков и девочек одинакова. Если и есть разница, то только 
индивидуальная. 

9. До наступления половой зрелости разницы нет, после этого мальчики 
лучше ориентируются в пространстве. С годами разница усиливается. 
Исключения только подтверждают правила. 

10. Мальчики становятся агрессивными в самом раннем возрасте, в два — 
три года, когда начинает формироваться их личность. 

11. Не установлена разница в активности мальчиков и девочек. Лишь в 
детские годы мальчики проявляют ее более шумно и очевидно (в драках, 
например). В то же время девочки не столь шумливы, но не менее 
целенаправленны. 

12. Напротив, девочки предпочитают одну или не более двух подруг, а не 
большую компанию. Вот почему именно мальчики собираются в более 
крупные группы. Это положение сохраняется, и когда они вырастают, поэтому-
то мальчики более склонны к коллективным играм. 
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13. До определенного возраста между мальчиками и девочками в этом нет 
разницы, и мальчики в определенный период требуют ласкового обращения. 

14. Напротив, мальчики склонны скорее принимать «на веру» мнение 
компании, при их воспитании это надо непременно иметь в виду. Девочки 
обычно придерживаются своего мнения. 

15. В этом качестве до определенного возраста у мальчиков и девочек нет 
разницы. Позднее более сообразительными и активными становятся девочки. А 
в период полового созревания они уступают в этом юношам. Быть может, 
сознательно. 

16. Девочки не так трусливы на самом деле, как многим кажется. В 
действительности они могут быть сильнее и решительнее мальчиков, легче 
преодолевать страх. 

17. Не больше мальчиков. Девочки лучше «вооружены» по отношению к 
сложным житейским ситуациям, умеют быстрее приспосабливаться. 

 
Методика «Рисунок семьи» 

 
Считают, что идея использования рисунка семьи для диагностики 

внутрисемейных отношений возникла у ряда исследователей, среди которых 
упоминают работы В. Хьюлса, А.И. Захарова, Л. Кормана и др. 

Цель применения данной проективной методики: выявление 
особенностей внутри-семейных отношений. 

Задачи: на основе выполнения изображения, ответов на вопросы оценить 
особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в семье. 

Инструкция 1: "Нарисуй свою семью". При этом не рекомендуется 
объяснять, что означает слово "семья", а если возникают вопросы "что 
нарисовать?1', следует лишь еще раз повторить инструкцию. При 
индивидуальном обследовании время выполнения задания обычно длится 30 
минут. При групповом выполнении теста время чаще ограничивают в пределах 
15-30 минут. 

Инструкция 2: "Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом". 
Инструкция 3: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь". 
Инструкция 4: " Нарисуй свою семью, где каждый член семьи 

изображен в виде фантастического существа". 
Инструкция 5: "Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, 

символа, который выражает особенности вашей семьи". 
При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе 

следующее: 
а) последовательность рисования деталей; 
б) паузы более 15 секунд; 
в) стирание деталей; 
г) спонтанные комментарии ребенка; 
д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 
После выполнения задания следует стремиться получить максимум 

дополнительной информации (вербальным путем). 
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Обычно задаются вопросы: 
1. Скажи, кто тут нарисован? 
2. Где они находятся? 
3. Что они делают? Кто это придумал? 
4. Им весело или скучно? Почему? 
5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 
6. Кто из них самый несчастный? Почему? 
Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение 

чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если он не отвечает на 
них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном ответе. 

При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком 
чувства: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал 
кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых 
вопросов, не настаивая на ответе, так как это может индуцировать тревогу, 
защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы 
(например: "Если бы вместо птички был нарисован человек, то кто бы это 
был?", "Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?" и т.п.). 

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них должны 
выявить негативные чувства к членам семьи, 3 – позитивные. 

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 
собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 
должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 
куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь .... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 
интересную кинокартину. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 
хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 
одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Обработка теста "Рисунок семьи" проводится по следующей схеме: 
 

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии 
признаков 

1 Общий размер рисунка   
2 Кол-во членов семьи   
3 Соответствующие размеры членов семьи   
 Мать   
 Отец   
 сестра брат   
 дедушка бабушка и т.д.   

4 Расстояние между членами семьи 
Наличие каких-либо признаков между ними   
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5 Наличие животных   

6 

Вид изображения: 
схематическое изображение 
реалистическое 
эстетическое в интерьере, 
на фоне пейзажа и т.д. 
метафорическое изображение в движении, 
действии 

  

7 Степень проявления положительных эмоций (в 
баллах 1, 2, 3 ...)   

 Степень аккуратности исполнения   
  
При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие 

или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, которые 
изображены, какое место уделяет им ребенок, выполняющий тест, и т.д. 

Интерпретация теста "Рисунок семьи" 

На основании особенностей изображения можно определить: 1) степень 
развития изобразительной культуры, стадию изобразительной деятельности, на 
которой находится ребенок. Примитивность изображения или четкость и 
выразительность образов, изящество линий, эмоциональная выразительность – 
те характерные черты, на основе которых можно различить рисунки; 

2) особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной 
штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном 
физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., 
тогда как большие размеры, применения ярких цветовых оттенков часто 
говорят об обратном: хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии 
напряженности и утомления; 

3) особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное 
самочувствие ребенка можно определить по степени выраженности 
положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, 
взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично изображены на плоскости 
листа, далеко отстоят друг от друга, сильно выражены отрицательные эмоции и 
т.д.). 

В рисунках (по Л. Корману) анализируют: 
а) графическое качество (характер линий, пропорции фигур, 

использование пространства, аккуратность); 
б) формальную структуру (динамичность рисунка, расположение членов 

семьи), содержание (анализ смысла). 
Параллельно с традиционным проведением обследования (чтение и 

выполнение задания) предлагают специальные вопросы, подталкивающие 
испытуемого к обсуждению темы отношений в семье (например: "Кто в семье 
самый плохой?"), предусматривают прямой положительный илиотрицательный 
выбор (например: "Отец задумал поездку в автомобиле, но в нем не хватает 
места для всех. Кто останется дома?"), а также вопросы, уточняющие в 
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процессе беседы смысл нарисованной ситуации для ребенка. "Рисунок семьи" 
доступен и детям с пониженным интеллектуальным развитием. 

Методика "Рисунка семьи" доступна и удобна в применении в условиях 
психологического консультирования, обладает значимостью с точки зрения 
выбора тактики деятельности психолога-консультанта по психологической 
коррекции нарушений межличностных отношений, так как дает представление 
о субъективной оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его 
отношениях с другими членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, что 
им трудно бывает высказать словами, т.е. язык рисунка более открыто и 
искренне передает смысл изображенного, чем вербальный язык. 

Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика 
способствует установлению хорошего эмоционального контакта психолога с 
ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. 
Особенно продуктивно применение рисунка семьи в старшем и младшем 
дошкольном возрасте, так как полученные с помощью этого результаты мало 
зависят от способности ребенка вербализовать свои переживания, от его 
способности к инстроспекции, от способности "вжиться" в воображаемую 
ситуацию, т.е. от тех особенностей психической деятельности, которые 
существенны при выполнении заданий, основанных на вербальной технике. 

 
Методика «Тест родительского отношения» 

 
Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и 

поступков взрослых людей по отношению к детям. С психологической точки 
зрения родительское отношение — это педагогическая социальная установка по 
отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются при 
помощи опросника, составляющего основу данной методики. 

61 вопрос опросника составляет пять следующих шкал, выражающих 
собой те или иные аспекты родительского отношения: 

1. Принятие — отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее 
эмоционально положительное (принятие) или эмоционально отрицательное 
(отвержение) отношение к ребенку. 

2. Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к 
сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны искренней 
заинтересованности и участие в его делах. 

3. Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, 
стремится ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается 
сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию. Это — 
своеобразная контактность ребенка и взрослого человека. 

4. Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые 
контролируют поведение ребенка, насколько они демократичны или 
авторитарны в отношениях с ним. 



53 

5. Отношение к неудачам ребенка. Эта, последняя шкала показывает, 
как взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и 
недостаткам, успехам и неудачам. 

В заключение, после описания методики, мы вернемся к анализу и 
интерпретации ее результатов в терминах данных шкал. 

 
Текст опросника 
Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый должен выразить 

свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет». 
1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 
2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок. 
3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы. 
4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют. 
5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии. 
6. Я уважаю своего ребенка. 
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 
8. Мой ребенок часто мне неприятен. 
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 
10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 

пользу. 
11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 
13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком. 
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают 

осуждения. 
15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего 

возраста выглядит недостаточно развитым. 
16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне. 
17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое. 
18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам. 
19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из 

него вырастет хороший человек. 
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 
21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка. 
22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное. 
23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни. 
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как другие дети. 
25. Я жалею своего ребенка. 
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся 

мне воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок. 
27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время. 
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28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 
вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к 
ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 
удалось в жизни. 

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 
приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка. 
33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка. 
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав. 
36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться. 
37. Я всегда считаюсь с ребенком. 
38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку. 
39. Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, лень и 

упрямство. 
40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально 

отдохнуть. 
41. Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное 

детство. 
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 
43. Я разделяю увлечения моего ребенка. 
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя. 
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны. 
46. Мой ребенок часто меня раздражает. 
47. Воспитание ребенка — это сплошная нервотрепка. 
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 
49. Я не доверяю своему ребенку. 
50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю. 
54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если 

он это делает, то обязательно получается не так, как нужно. 
55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 
58. Я восхищаюсь своим ребенком. 
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 

этого от него. 
61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его 

родителям. 
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Обработка и оценка результатов 
Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи 

данного опросника, ниже указаны номера суждений, связанные с данным 
видом. 

Принятие — отвержение ребенка: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 
24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60. 

Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36. 
Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32, 41, 58. 
Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61. 
За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый 

ответ типа «нет» — 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной 
развитости указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы — 
о том, что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то 
оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим об-
разом. 

Высокие баллы по шкале «принятие — отвержение» — от 24 до 33 — 
говорят о том, что у данного испытуемого имеется выраженное положительное 
отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает ребенка таким, 
какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его 
интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно немало времени и 
не жалеет об этом. 

Низкие баллы по этой же шкале — от 0 до 8 — говорят о том, что 
взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном только 
отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. 
Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 
оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка. 
Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим 
педагогом. 

Высокие баллы по шкале «кооперация» — 7-8 баллов — являются 
признаком того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что 
интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет 
самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним на равных. 

Низкие баллы по данной шкале — 1-2 балла — говорят о том, что 
взрослый по отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не 
может претендовать на роль хорошего педагога. 

Высокие баллы по шкале «симбиоз» — 6-7 баллов — достаточны для 
того, чтобы сделать вывод о том, что данный взрослый человек не 
устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается 
всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, 
оградить от неприятностей, 

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — являются признаком 
того, что взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 
дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой 
взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 
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Высокие баллы по шкале «контроль» — 6-7 баллов — говорят о том, что 
взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, 
требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие 
дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. 
Такой взрослый человек далеко не всегда может быть полезным, как 
воспитатель, для детей. 

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — напротив, сви-
детельствуют о том, что контроль за действиями ребенка со стороны взрослого 
человека практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для 
обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических 
способностей взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, от 3 
до 5 баллов. 

Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» —7-8 баллов 
— являются признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким 
неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, 
увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку 
несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать 
хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла , напротив, сви-
детельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит 
в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и 
воспитателем. 

 
Методика Рене Жиля 

 
Методика является визуально-словестной, состоит из 42 картинок с 

изображением детей или детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ее 
направленность - выявление особенностей поведения в разнообразных 
жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его отношения с 
другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут 
ответов на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, слушает 
или читает вопросы и отвечает. Ребенок должен выбрать себе место среди 
изображенных людей, либо идентифицировать себя с персонажем, 
занимающим то или иное место в группе. Он может выбрать его ближе или 
дальше от определенного лица. В текстовых заданиях ребенку предлагается 
выбрать типичную форму поведения. Таким образом, методика позволяет 
получить информацию об отношении ребенка к разным окружающим его 
людям (к семейному окружению) и явлениям. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от других 
проективных тестов, не только делают ее более легкой для испытуемого 
ребенка, но дают возможность относительно большей ее формализации. 
Помимо качественной оценки результатов, детская проективная методика 
межличностных отношений позволяет представить результаты 
психологического обследования по ряду переменных и количественно. 
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Психологический материал, характеризующий систему личностных 
отношений ребенка, можно условно разделить на две большие группы 
переменных: 

1) Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 
ребенка: отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и 
др.), отношение к другу или подруге, к авторитетному взрослому и пр. 

2) Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в 
различных отношениях: общительность, отгороженность, стремление к 
доминированию, социальная адекватность поведения. 

Всего выделяют 12 признаков: 
- отношение к матери, 
- отношение к отцу, 
- отношение к матери и отцу как семейной чете, 
- отношение к братьям и сестрам, 
- отношение к бабушке и дедушке, 
- отношение к другу, 
- отношение к учителю, 
- любознательность, 
- стремление к доминированию, 
- общительность, 
- отгороженность, 
- адекватность. 
Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов 

данного лица, исходя из максимального числа заданий, направленных на 
выявление соответствующего отношения. 

Методику Р. Жиля нельзя отнести к числу чисто проективных, она 
представляет собой переходную форму между анкетой и проективным тестам. 
В этом ее большое преимущество. Она может быть использована как 
инструмент глубинного изучения личности. 

Проведите тестирование, а затем обратитесь к ключу для оценки 
полученных результатов. 

Ключ 
1 Отношение к матери 1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 40-42 20 
2 Отношение к отцу 1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42 20 
3 Отношение к матери и отцу как родительской чете 1-4, 6-8, 14, 17, 19 10 
4 Отношение к братьям и сестрам 1, 2, 4, 5, 6, 8-19, 30, 40, 42 20 
5 Отношение к бабушке и дедушке 1, 4, 7-13, 17-19, 30, 40, 41 15 
6 Отношение к другу (подруге) 1, 4, 8-19, 25, 30, 33-35, 40 20 
7 Отношение к учителю (авторитетному взрослому) 1, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 

19, 26, 28-30, 32, 40 15 
8 Любознательность 5, 22-24, 26, 28-32 10 
9 Лидерство 20-22, 39 4 
10 Общительность 16, 22-24 4 
11 Закрытость, отгороженность 9, 10, 14-16, 17, 19, 22-24, 29, 30, 40-42 15 
12 Социальная адекватность поведения 9, 25, 28, 32-38 10 
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Стимульный материал к методике 
Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где 

сядешь ты. 

  
Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

  
Обозначь крестиком, где ты сядешь 

. 
 
А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь 

их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, 
одноклассник). 

 
Во главе стола сидит человек, которого ты хорошо знаешь. 
Где сел бы ты? 
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Кто этот человек? 

 
Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые 

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату 
для себя. 

  
Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, 

которую бы выбрал (выбрала) ты. 
Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою 

комнату. 
Решено преподнести одному человеку сюрприз. 
Ты хочешь, чтобы это сделали? 
Кому? 
А может быть тебе все равно? 
Напиши ниже 
Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда 

ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого 
человека. 

Кого бы ты взял с собой? 
Напиши ниже. 
Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. 
Кому первому ты расскажешь об этой неприятности? 
Напиши ниже. 
У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать 

больной зуб. 
Ты пойдешь один? 
Или с кем-нибудь? 
Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 
Ты сдал экзамен. 
Кому первому ты расскажешь об этом? 
Напиши ниже 
Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 
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Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 
Где ты на этот раз? 

 
Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или 

обозначь крестиками. 
Подпиши, что это за люди 

 
Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо 

лучше других. 
Кого бы ты хотел видеть на его месте? 
А может быть, тебе все равно? 
Напиши. 
Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. 
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По кому бы ты тосковал сильнее всего? 
Напиши ниже. 
Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где 

находишься ты. 

 
С кем ты любишь играть: 
с товарищами твоего возраста? 
младше тебя? 
старше тебя? 
Подчеркни один из возможных ответов. 
Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 

 
Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 

 
Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 
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Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: 
будешь плакать? 
пожалуешься учителю? 
ударишь его? 
сделаешь ему замечание? 
не скажешь ничего? 
Подчеркни один из ответов. 
Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 

стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 

 
Ты много помогаешь маме? 
Мало? 
Редко? 
Подчеркни один из ответов. 
Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты 

находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 
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Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. 

Обозначь крестиком, где ты. 

 
Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где 

находишься ты. 

 
Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, 

где ты. 
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Учитель показывает ученикам таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 

 
Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: 
Будешь плакать? 
Пожмешь плечами? 
Сам будешь смеяться над ним? 
Будешь обзывать его, бить? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Один из товарищей смеется над твоим другом. Что сделаешь: 
Будешь плакать? 
Пожмешь плечами? 
Сам будешь смеяться над ним? 
Будешь обзывать его, бить? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: 
Плакать? 
Жаловаться? 
Кричать? 
Попытаешься отобрать? 
Начнешь его бить? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру), и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен. Что будешь делать: 
Плакать? 
Продолжать играть дальше? 
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Ничего не скажешь? 
Начнешь злиться? 
Подчеркни один из этих ответов 
Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 
Ничего не ответишь? 
Надуешься? 
Начнешь плакать? 
Запротестуешь? 
Попробуешь пойти вопреки запрещению? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 
Ничего не ответишь? 
Надуешься? 
Начнешь плакать? 
Запротестуешь? 
Попробуешь пойти вопреки запрещению? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты 

выполнить это поручение? Напиши ниже. 
Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных 

мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

  
В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои 

места. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 
Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 
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Процедура психологического исследования семьи «Мера заботы» 
 
Инструкция: известно, что многие нарушения в поведении и развитии 

ребенка связаны с недостаточным вниманием к нему родителей. Однако, как 
считают психологи, чрезмерная опека может оказаться опасна так же, как и ее 
недостаток. Этот тест поможет Вам разобраться, насколько верна Ваша 
воспитательная позиция. Перед Вами 15 утверждений. На первый взгляд, может 
показаться, что не все они имеют отношение к воспитанию. Тем не менее 
против каждой фразы отметьте число баллов, соответствующие вашему 
суждению по данному вопросу. 

"Категорически не согласен" - 1 балл. 
"Я не спешил бы с этим согласиться" - 2 балла. 
"Это, пожалуй, верно" - 3 балла. 
"Совершенно верно, я считаю именно так" - 4 балла. 
1. Родители должны предвидеть все проблемы ребенка, чтобы помочь ему 

их преодолеть. 
2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной семьей. 
3. Маленького ребенка следует всегда крепко держать во время мытья, 

чтобы он не упал и не ушибся. 
4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути 

и благодаря этому будет счастлив. 
5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными 

единоборствами ему заниматься не следует, так как это чревато физическими 
увечьями и нарушениями психики. 

6. Воспитание - это тяжелый труд. 
7. У ребенка не должно быть тайн от родителей. 
8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению к 

детям, это, скорее всего, означает, что отец плохо выполняет свои обязанности 
по содержанию семьи. 

9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка не 
испортишь. 
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10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни. 
11. Не следует приучать ребенка к рутинной домашней работе, чтобы он 

не потерял охоту к любой работе. 
12. Если бы мать не руководила домом, мужем, детьми, все происходило 

бы менее организованно. 
13. В рационе семьи все самое вкусное и полезное должно в первую 

очередь доставаться ребенку. 
14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний - ограничение 

контактов с окружающими. 
15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников выбирает 

ребенок себе в друзья. 
Обработка результатов 
Если вы набрали свыше 40 баллов, то Вашу семью, вероятнее всего, 

можно назвать детоцентристской. То есть интересы ребенка - главный мотив 
Вашего поведения. Такая позиция достойна одобрения. Однако у Вас она 
несколько заострена. Психологи называют это чрезмерной опекой. В подобных 
семьях взрослые все выполняют за ребенка, стремятся оградить его от мнимых 
опасностей, заставляют следовать своим требованиям, суждениям, 
настроениям. В результате у ребенка формируется пассивная зависимость от 
родителей, которая по мере взросления все более препятствует личностному 
росту. Вам следовало бы больше доверять своему ребенку, верить в него, 
прислушиваться к его собственным интересам, ведь верно замечено: 
"Воспитывать детей - значит учить их обходиться без нас".От 25 до 40 баллов. 
Вашему ребенку не грозит стать распущенным и избалованным, поскольку вы 
уделяете ему достаточное, но не чрезмерное внимание. Постарайтесь сохранить 
этот уровень отношений.Если Вы набрали менее 25 баллов, то Вы явно 
недооцениваете себя как воспитателя, слишком полагаетесь на случай и 
благоприятное стечение обстоятельств. Проблемы в деловых и супружеских 
взаимоотношениях часто отвлекают Ваше внимание от ребенка. А он вправе 
ожидать от вас большого участия и заботы! 

 
Опросник «Стратегии семейного воспитания» 

 
Инструкция: С помощью этого теста попробуйте оценить свою 

собственную стратегию семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа 
выберите самый для Вас предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер 
человека - наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 
Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 
В. Главным образом врожденными задатками. 
Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 
2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих 

родителей? 
А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 
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Б. Абсолютно с этим согласен. 
В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о 

традиционной роли родителей как воспитателей своих детей. 
Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 
3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 
А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел 

умыться (Эдгар Хоу) 
Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве) 
В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 
Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному 

(Томас Фуллер) 
4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах 

пола? 
А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 
Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять 

возникающий у детей интерес к этим вопросам. 
В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести 

разговор и об этом. А в школьном возрасте главное - позаботиться о том, чтобы 
оградить их от проявлений безнравственности. 

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 
5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 
А. Если попросит, можно и дать. 
Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные 

цели и контролировать расходы. 
В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на 

неделю, на месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 
Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 
6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел 

одноклассник? 
А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 
Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 
В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их 

обиды недолги. 
Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 
7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 
А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще 

среди порядочных людей, это не принято. 
Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, 

а от общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 
В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому 

значения, пока это не выходит за разумные пределы. 
Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который 

нам не по душе. 
8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где 

соберется компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее? 
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А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 
отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 
В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, 

конечно, в ее отсутствие буду немного беспокоиться. 
Г. Не вижу причины запрещать. 
9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 
А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 
Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 
В. Расстроюсь 
Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 
10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример? 
А. Безусловно. 
Б. Стараюсь. 
В. Надеюсь. 
Г. Не знаю. 
Обработка и интерпретация результатов 
Стиль поведения Номера вопросов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 
авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 
либеральный В Б Б Б А А Г В В В 
индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 
Отметьте в таблице выбранные Вами варианты ответов и определите их 

соответствие одному из типов родительского поведения. Чем больше 
преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в вашей семье 
определенный стиль воспитания. Если среди ваших ответов не преобладает 
какая-то одна категория, то речь, вероятно, идет о противоречивом стиле 
воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведение родителей 
диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-
таки хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя. 

• Авторитетный стиль (в терминологии других авторов — 
«демократический», «сотрудничество»). Вы осознаете свою важную роль в 
становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право на 
саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необходимо диктовать, 
какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать свои позиции. 
Родители поощряют личную ответственность и самостоятельность своих детей 
в соответствии с их возрастными возможностями. Подростки включены в 
обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают 
и обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от детей 
осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. 
При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и 
последовательном соблюдении дисциплины, что формирует правильное, 
ответственное социальное поведение. 
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• Авторитарный стиль (в терминологии других авторов — 
«автократический», «диктат», «доминирование»). Вы хорошо представляете, 
каким должен вырасти ваш ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В 
своих требованиях вы, вероятно, очень категоричны и неуступчивы. 
Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашим контролем. Родители 
ставим стилем воспитания ограничивают самостоятельность ребенка, не 
считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая их 
жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и физическими 
наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность родителей порождает 
конфликты и враждебность. Наиболее активные, сильные подростки 
сопротивляются и бунтуют, становятся избыточно агрессивными и нередко 
покидают родительский дом, как только могут себе это позволить. Робкие, 
неуверенные подростки приучаются во всем слушаться родителей, не совершая 
попыток решать что-либо самостоятельно. Если по отношению к старшим 
подросткам матери склонны реализовывать более «разрешающее» поведение, 
то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской 
власти. При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего 
контроля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как 
только угроза наказания извне исчезает, поведение подростка может стать 
потенциально антиобщественным. Авторитарные отношения исключают 
душевную близость с детьми, поэтому между ними и родителями редко 
возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной 
настороженности и даже враждебности к окружающим. 

• Либеральный стиль (в терминологии других авторов — 
«попустительский», «снисходительный», «гипоопека»). Вы высоко цените 
своего ребенка, считаете простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, 
доверяете ему, не склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит 
задуматься: по плечу ли ребенку такая свобода? Становясь более взрослыми, 
такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает им, не способны 
учитывать интересы других людей, устанавливать прочные эмоциональные 
связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны, 
воспринимая недостаток руководства со стороны родителей как проявление 
равнодушия и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и 
неуверенность. Неспособность семьи контролировать поведение подростка 
может привести к вовлечению его в асоциальные группы, поскольку 
психологические механизмы, необходимые для самостоятельного, 
ответственного поведения в обществе, у него не сформировались. 

• Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас 
первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку 
в основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на 
большее участие и поддержку с вашей стороны 
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Тема 2.3. Социометрический опрос 
 

Социометрический метод в диагностике внутрисемейных отношений, 
социальной, образовательной среды 

 
Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для 

диагностики внутрисемейных отношений, социальной, образовательной среды 
в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью 
социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в 
условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической 
совместимости членов конкретных групп. 

Социометрическая процедура может иметь целью: 
а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;  
б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета 
членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах 
оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»;  
в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во 
главе которых могут быть свои неформальные лидеры. 

Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета 
формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в командах 
так, чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной 
неприязни некоторых членов группы. Социометрическая методика проводится 
групповым методом, ее проведение не требует больших временных затрат (до 
15 мин.). Она весьма полезна в прикладных исследованиях, особенно в работах 
по совершенствованию отношений в коллективе. Но она не является 
радикальным способом разрешения внутригрупповых проблем, причины 
которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более 
глубоких источниках. 
Надежность процедуры зависит прежде всего от правильного отбора критериев 
социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным 
знакомством со спецификой группы. 

Процедура проведения социометрического исследования. 

Применение социометрического метода требует разъяснения некоторых 
общих вопросов, связанных с пониманием определенного положения 
социометрии среди других методов. Ряд авторов помещает социометрический 
опрос в отдельную категорию методов, наряду с такими, как анкетирование, 
интервьюирование, анализ документов, наблюдение, эксперимент. Такая точка 
зрения особенно распространена среди социологов. Вместе с тем, по технике 
проведения социометрия приближается к опросному методу, однако сложная 
процедура обработки данных, отсутствие стандартной единой процедуры 
действительно придают социометрии статус самостоятельного метода. Кроме 
того, практические психологи используют так называемые игровые варианты 
социометрии, которые далеки от опроса. Напомним, что метод есть основной 
способ сбора, обработки и анализа данных, а техника – совокупность 
специальных приемов для эффективного использования того или иного метода. 
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Несмотря на общность процедуры различных вариантов социометрического 
метода (в данном случае процедура – последовательность всех операций, общая 
система действий и способов организации социометрического исследования), 
возможно проведение ее разными средствами в зависимости от целей 
исследователя, личностных особенностей членов группы, возрастного состава 
участников, то есть возможно применение различных методик 
социометрического исследования. Методикой обозначается совокупность 
технических приемов, связанных с данным методом, включая частные 
операции, их последовательность и взаимосвязь. Хотя существует множество 
вариантов (методик) использования социометрии, для всех них общим остается 
одно – сущность метода, которая заключается в следующем определении. 
Социометрия – метод, направленный на выявление структуры межличностных 
отношений путем фиксации взаимных чувств симпатии и неприязни среди 
членов группы. Формы этой фиксации могут быть различными: от менее до 
более явных. 

Непосвященный удивится простоте социометрии, однако простота эта 
кажущаяся и касается скорее самой техники опроса, а не процедуры в целом. 
Сложность социометрического метода заключается в том, что любой 
исследователь, вознамерившись использовать его, не сможет прибегнуть к 
описанной в какой-либо литературе технике социометрического опроса. Перед 
ним всегда встанет задача самостоятельного определения критериев, их 
количества, проблема ограничения выборов, разработка техники проведения. 
Следовательно, социометрический метод требует от психолога особых знаний, 
подготовки, навыков и глубины понимания осуществляемых процедур. 

Этапы социометрического опроса. Остановимся на этапах проведения 
социометрического опроса. Процедура социометрического опроса состоит из 
нескольких этапов. 

Подготовительная фаза. Исследователь определяет проблему, выбирает 
объект исследования, знакомится с величиной и различными социально-
демографическими характеристиками коллектива. Очень важно прояснить для 
чего проводится исследование, какие данные хочет получить заказчик (если 
таковой присутствует). 

Первая фаза. Исследователь входит в прямой контакт с участниками 
коллектива, стремится внушить им доверие к себе. Предварительные беседы с 
членами коллектива повышают их психологическую готовность к 
предстоящему опросу. Одновременно на этой фазе устанавливается содержание 
и количество социометрических критериев. 

Вторая фаза. Любой социометрический опрос начинается с обращения к 
участникам опроса. Основная функция обращения к опрашиваемому 
(респонденту) заключается в том, чтобы заинтересовать его в участии и 
побудить к внимательному и правдивому заполнению карточки. Важно 
проинформировать участников исследования о целях опроса, способе 
заполнения карточки, о гарантиях конфиденциальности и т. п. Проведение 
собственно опроса включает: инструктирование респондентов, раздачу 
социометрических карточек, заполнение их опрашиваемыми, сбор карточек. 
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Опрос может проводиться также в устной форме, тогда данные заносятся в 
специально подготовленную таблицу. 

Фаза обработки. Обработка информации, представление ее в свернутом 
виде; проверка надежности полученных данных. Интерпретация результатов на 
основе различных способов анализа данных. 

Завершающая фаза. Получение выводов и по необходимости 
рекомендаций. Сопоставление с данными других методов. 

Центральным в процедуре опроса является выбор социометрического 

критерия. Критерий – это основание выбора, в качестве которого выступает 
конкретная содержательная ситуация контактирования с другими людьми 
(дежурство, поход, день рождения и так далее). Критерий выглядит как вопрос, 
который задается группе. На основании социометрического критерия 
осуществляется предпочтение (положительный выбор) или отклонение 
(отрицательный выбор) одним индивидом другого. Критерий должен быть 
сформулирован таким образом, чтобы побуждать человека осуществлять выбор 
для совместной деятельности или отдавать предпочтение по какому-либо 
вопросу людям своей группы. Например: «С кем из твоей группы ты бы стал 
готовиться к совместному докладу?», «Кого из одноклассников включил бы в 
свою команду КВН?», «С кем из членов бригады Вы хотели бы работать в 
паре?» и т.п. 

Требования к проведению социометрического опроса. Для получения 
данных при проведении социометрического опроса важно соблюдать 
следующие требования: 

1. Опрос лучше проводить только в коллективах, имеющих некоторый 
опыт совместной деятельности, на основе которого уже возникли определенные 
устойчивые взаимоотношения между его членами (совместная работа, учеба и 
т. д.). Коллективная деятельность создает условия для расширения круга 
взаимных симпатий и устойчивых эмоциональных отношений. В противном 
случае исследователь рискует зафиксировать случайную структуру. 

2. Каждый член группы должен делать выборы самостоятельно, не 
советуясь с другими. Задача проводящего опрос – обеспечить такие условия, 
которые бы исключили любое давление на свободное волеизъявление в 
ситуации выбора. Это может быть достигнуто специальной формой 
социометрической карточки, сложенной пополам, индивидуальной формой 
проведения анкетирования, правильной организацией пространства 
исследования при групповом опросе. 

3. Размер коллектива должен предоставлять ее членам возможность 
активного непосредственного общения. Слишком большой размер коллектива 
может снизить качество получаемой информации. Члены коллектива должны 
ясно представлять себе его границы. Каждый член коллектива может выбирать 
себе партнеров для совместной деятельности только в пределах своего 
коллектива. Хорошо, когда перед участниками опроса находится список всех 
членов группы. 

4. Опрос должен проводиться посторонним для данного коллектива 
лицом. Ни члены коллектива, ни тем более руководство или представители 
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администрации не должны проводить сбор информации, так как это резко 
нарушает требование конфиденциальности, являющееся обязательным 
условием успешного проведения социометрического опроса. 

5. Социолог или психолог, применяющий методику изучения 
взаимоотношений в группе, в своем устном выступлении перед группой должен 
указать на конфиденциальность собираемой информации. Психологу важно 
понимать, что раскрытие социометрической информации может привести к 
сильному влиянию на уже сложившийся образ «Я». 

Рассмотрим пример такого сильного негативного влияния неправильных 
действий социометриста (будем так называть лицо, использующее 
социометрию) на личность. 

На занятиях по психологии для старшеклассников преподаватель 
психологии провел социометрический опрос, затем весь класс принял участие в 
обработке социометрических данных, в построении социоматрицы, что 
означало знакомство с распределением выборов, раскрытие социометрической 
информации. В итоге выяснилось, что одна девочка не получила выборов – она 
не попала в число тех, с кем хотели пойти в кино. В дальнейшем весь класс 
успокаивал ее, говорил, что количество возможностей «взять кого-либо в кино» 
было ограничено, что в реальной ситуации с ней обязательно бы пошли в 
кинотеатр, тем не менее, состояние девочки было очень удрученным, она 
плакала и не верила обещаниям. Дело в том, что в этом классе 
взаимоотношения между учениками были вполне доброжелательными, и 
многих девочка считала своими друзьями. Следует помнить, что отсутствие 
выборов отнюдь не перечеркивает приятельских отношений между людьми, но 
объяснить это человеку в возрасте, когда отношения окружающих очень 
значимы, после неграмотных действий психолога, весьма трудно. Сложившаяся 
ситуация привела к уходу девочки из школы. 

Приведенный выше пример является ярким доказательством 
необходимости ответственного поведения социометриста. Требование 
конфиденциальности является этическим принципом работы психолога. 
Вмешательство во внутригрупповые отношения может привести к 
непредсказуемым последствиям. Исключение составляет только социометрия, 
проводимая в групповой психотерапии с терапевтическими целями или в 
тренинге личностного роста. 

Иногда в литературе встречается смешение понятий «анонимность» и 
«конфиденциальность». Если перед психологом стоит задача изучения 
внутригрупповых связей, он не может прибегнуть к анонимному сбору данных, 
так как в дальнейшем будет невозможно строить социограмму отношений, 
выявлять микрогруппы, зоны напряженности и так далее. Лишь в редких 
случаях приходится использовать анонимность источников информации для 
получения неформального рейтинга участников коллектива, если нас 
интересует только распределение лидерских позиций в группе, и мы 
используем одинарный критерий (см. ниже). 

Социометрическая карточка. Для сбора информации при 
социометрическом опросе часто применяются социометрические карточки, 
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которые даются для заполнения членам группы. Пространство 
социометрической карточки занято вопросами к респондентам (здесь же 
оставлено место для их ответов). Обращение в письменной форме помещается 
на самой карте, но оно может быть произнесено и в устной форме. 

Существуют различные способы оформления социометрической 
карточки; в зависимости от целей исследования выбирается тот или иной 
способ. Если группа небольшая по составу, карточка может быть оформлена 
так: 

 

Фамилии 
членов группы 

Критерии выбора 
I 

Дежурство 
II 

Праздник 
III 

Совместный проект 
Медведев +   + 
Лисицына   +   
Волков – –   
Зайцев   +   
Ежов     + 
Кабанов +     
Хомякова   –   

 
Респондентов просят отметить крестиком фамилии тех индивидов, 

которых они выбирают и прочерком тех, кого отклоняют по соответствующему 
критерию. Большой размер группы предполагает, что каждый выбирающий 
будет фиксировать в социокарточке индивидов, удерживаемых в его активном 
сознании. 

Можно применять также и такой вид социометрической карточки: 
 

Ф.И.О._______________________________________________________ 
1. С кем из своих коллег вы предпочли бы выполнять служебное задание? 
Укажите не более двух фамилий. 

1) _______________ 2) __________________ 
1. С кем из своих коллег вы не хотели бы выполнять служебное задание? 
Укажите не более двух фамилий. 

1) _______________ 2) __________________ 
1. Кого из своих коллег Вы пригласили бы на день рождения в первую 
очередь? Укажите не более двух фамилий. 

1) _______________ 2) __________________ 
1. Кого из своих коллег Вы пригласили бы на день рождения в последнюю 
очередь? Укажите не более двух фамилий. 

1) _______________ 2) __________________ 
 
Частым вариантом проведения социометрии является включение 

выбранных заранее критериев (вопросов) в процедуру более обширного 
анкетирования, например, в анкету, направленную на изучение 
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удовлетворенности трудом или учебой. В этом случае не следует помещать 
социометрические вопросы в начало анкеты, так как они могут вызвать 
повышенную настороженность отвечающих, в таком варианте отдельные 
социометрические карточки не используются. 

 
Виды социометрического критерия 

По степени значимости вопросов критерии могут быть «слабыми» и 

«сильными». Например, для учеников сильный критерий – сидеть за партой и 
слабый – пойти в кино. «Сильные» критерии, как правило, заставляют 
респондентов с большей ответственностью подойти к вопросу выбора. Слабый 
критерий затрагивает менее значимые отношения человека. В этом смысле 
критерий «С кем бы ты поделился своими проблемами?» будет более сильный, 
чем критерий «Кого ты хотел бы пригласить на день рождения?». 

По форме предъявления критерии могут быть «положительными» и 

«отрицательными». Например, положительный критерий – «С кем бы ты хотел 
играть в совместную игру (можно указать конкретно какую)?». Отрицательный 
критерий – «С кем бы ты не стал играть в совместную игру?». В последнем 
случае может быть предпочтительней использовать этот критерий в другой 
форме – «С кем бы ты хотел играть в последнюю очередь?». В таком виде 
критерий выглядит как положительный, однако, является отрицательным по 
содержанию. Положительные и отрицательные критерии иногда называются в 
литературе прямыми и обратными. 

Центральной классификацией критериев является их разделение на 
деловые (производственные, деятельностные) и эмоциональные. 
Деятельностные критерии позволяют изучать взаимоотношения на уровне 
деловых неформальных отношений в группе. Например: «С кем из класса ты 
остался бы дежурить после урока?», «С кем Вы предпочли бы работать над 
совместным проектом?». Эмоциональные критерии являются показателями 
эмоциональных отношений в коллективе, они в меньшей степени опосредованы 
той деятельностью, которой занимается группа. Например: «Кого из 
одноклассников ты пригласил бы на день рождения?», «С кем из коллег тебе 
приятнее всего было бы отдыхать на даче?». Несмотря на такое деление, 
некоторые критерии бывает трудно отнести к тому или иному виду. По нашему 
наблюдению, большинство используемых критериев содержат элементы как 
эмоциональной, так и деловой мотивации. Например, сложно определить 
какого типа, эмоциональный или деловой, является следующий критерий: «С 
кем из одноклассников ты хотел бы сидеть за одной партой?». Характер и 
мотивация выборов по эмоциональному или деловому признаку зависит от 
возрастного состава группы, развитости ее структуры, совместности 
деятельности и так далее. При определении критерия следует учесть тот факт, 
что чем младше группа, тем менее выражена деятельностная сторона 
отношений в коллективе. В группе маленьких детей детского сада вряд ли 
вообще стоит говорить о деловых критериях, сфера отношений в этом возрасте 
диктуется в основном эмоционально-значимым содержанием. 
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Остановимся еще на одной классификации. Все названные выше примеры 
критериев являются по форме «двойными» критериями. Так называются 
критерии, которые предполагают возможность взаимного выбора партнеров в 
случае их совместной жизнедеятельности (выбор соседа по комнате, спутника в 
командировку, противника или союзника в игре и т. п.; например «С кем Вы 
хотели бы жить в одной комнате?»). Только такие вопросы позволяют при 
дальнейшей обработке социометрических данных строить социограммы и 
производить математический подсчет индекса сплоченности. 

При использовании одинарных критериев возникает неравенство 
выбирающего и выбранного. Примером может служить социометрический 
выбор руководителя: «Кто из членов коллектива, по Вашему мнению, должен 
быть бригадиром?», «Назовите человека, который мог бы успешно исполнять 
обязанности старосты в нашей группе?». Такого рода критерии ничего не дают 
социометристу для изучения групповой структуры. По большому счету они не 
являются действительно социометрическими критериями. 

Выбор того или иного способа конструирования критерия определяется 
как задачами исследования, так и характеристиками изучаемой группы 
(уровень общего образования, возраст участников, характер деятельности и т. 
д.). Количество использованных критериев может быть различно, принято 
использовать не менее двух критериев: один деятельностный, один 
эмоциональный. Большинство авторов советуют формулировать критерии в 
позитивном и отрицательном виде, следовательно, общее количество вопросов 
становится четыре. Отрицательные критерии позволяют получить 
исследователю очень ценную информацию о группе, и было бы неразумно 
спешить отказываться от них. Зоны напряженных отношений в коллективе 
могут быть выявлены только с помощью отрицательных формулировок. 
Однако, практика показывает невозможность использования таких вопросов в 
группах и трудовых коллективах, которые очень закрыты для исследования и 
стремятся всячески скрыть негативные чувства друг к другу. Причины этого 
могут быть самые различные: и недоверие к исследователю, и отрицание этих 
негативных чувств, и негативный прошлый опыт, полученный при участии в 
подобных исследованиях. Определяя количество использованных критериев 
очень важно учесть возраст членов группы. Чем меньше этот возраст, тем 
меньшее количество критериев должно быть использовано. Количество 
критериев определяется также возможностями психолога или социолога в 
обработке полученной информации. Часто бывает, что психологи, используя 
большое количество критериев, в конечном счете, сами запутываются в 
полученных данных и не могут сопоставить результаты, которые могут быть на 
первый взгляд даже противоречивы. 

Требования к социометрическому критерию. Очень важно, 
чтобысоциометрический критерий удовлетворял всем требованиям, 
предъявляемым к формулировке вопросов в любом опросе: конкретность, 
однозначность, отсутствие расплывчатых словосочетаний и так далее. 

Кроме того, при формулировке социометрического критерия необходимо 
учитывать следующие правила: 



78 

1. Социометрический критерий должен быть подобран таким образом, 
чтобы в его содержании, прежде всего, отражались взаимоотношения между 
членами коллектива. Только в этом случае он будет действительным 
инструментом социометрического исследования. 

2. Социометрический критерий должен воспроизводить ситуацию выбора 
партнера для совместной деятельности или для совместного общения, т. е. 
опрашиваемый должен предпочесть или отклонить другого члена коллектива. 

3. Критерий не должен ограничивать возможности выбора. 
Опрашиваемый (респондент) должен четко представлять размеры и границы 
коллектива и знать, что он имеет право выбрать любого его члена. Например, 
вопрос «С кем из своего класса вы хотели бы спеть песню под гитару?» явно 
уменьшает вероятность быть выбранными тех людей, которые не умеют ни 
петь, ни играть на гитаре. Кроме того, этот вопрос имеет двойственный 
характер: с одними хочется петь, а других использовать как аккомпаниаторов. 

4. Используемые критерии должны интересовать членов коллектива, быть 
значимыми для них. Вопрос значимости может быть решен в предварительном 
наблюдении за жизнедеятельностью группы, в интервью с членами группы. 
Трудно заранее предположить насколько совместный отдых на природе может 
быть распространен в том или ином коллективе. Совместное дежурство в 
классе может быть важной сферой деятельности в одной школе и совершенно 
не актуальной в другой. Подбор команды участников в КВН может оказаться 
интересной задачей для одних и ненужной, надуманной для других. 

5. Критерий должен описывать, конкретные ситуации, для того чтобы у 
респондента было конкретное основание для предпочтения или отклонения 
партнера. Именно поэтому лучше не использовать какие-то фантастические, 
нереальные ситуации типа полета на Луну или похода в разведку, если, 
конечно, вы не работает с коллективом космонавтов или отделом 
контрразведки. 

Ограничение выборов. Итак, критерии выбраны, их количество 
определено, следующий важный вопрос – это проблема ограничения выборов. 
Респонденту необходимо указать возможное число предпочтений, которые он 
может сделать. Если для получения полной картины взаимоотношений между 
членами данного коллектива разрешается делать неограниченное число 
выборов, такая процедура социометрического опроса называется 
непараметрической. Если же исследователя интересуют типичные элементы 
структуры, то вводится ограничение числа выборов, то есть используется 
параметрический вариант. Такая процедура, безусловно, более проста для 
обработки данных, и начинающему социометристу мы рекомендуем 
использовать ограничение выборов при опросе. Более того, если мы прибегаем 
к непараметрической процедуре, возрастает вероятность получения случайных 
выборов, и возникают затруднения при сопоставлении с другими группами. 

Интересное исследование на эту тему провели Энг и Френч в 1948. Они 
измеряли социометрические статусы членов 32 групп колледжей. Опрос 
проводился в три этапа: на первом этапе студентов просили делать выборы без 
ограничения их числа; на втором количество выборов ограничивали до пяти; 
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наконец на третьем этапе предлагалось делать два выбора. Оказалось, что 
данные первого и второго исследования коррелируют между собой на 
значимом уровне (r = + 0,78). Коэффициент корреляции между результатами 
второго и третьего этапа также составил значимую величину (r = + 0, 65). 
Таким образом, несмотря на то, что параметрическая процедура социометрии 
может вызвать затруднения у людей, желающих назвать большее количество 
выборов, чем предлагается, она обеспечивает достаточную надежность данных. 

Необходимость ограничения выбора следует отметить в вопросе или 
инструкции к анкете (в письменной или устной форме). При этом важно указать 
респондентам, что они могут выбрать не больше означенного числа из 
участников коллектива, иначе у человека возникнет установка, что надо сделать 
обязательно три или четыре выбора, что может исказить картину 
взаимоотношений в группе. Иногда возникает ситуация, когда члены группы 
интересуются можно ли сделать, например, не три, а четыре или пять 
предпочтений. Думаем, что не стоит упорствовать и настаивать на неизменном 
числе ради «чистоты» исследования. В таком случае сложность осуществления 
выбора служит доказательством значимости определенных отношений с кем-то 
из членов группы, невозможности отречься от них даже в ситуации 
обследования. 

Следующая проблема – определение числа, которое ограничивало бы 
количество выборов в группе в соответствии с ее размером, то есть проблема 
«социометрического ограничения» или «лимита выборов». Обратимся к 
решению, предложенному Дженингсом, учеником Морено. Он составил 
следующую формулу для определения необходимого количества выборов в 
зависимости от численности группы. 

Р (А) = , 
где d – количество выборов (социометрическое ограничение); 
Р – вероятность случайного события (выбора); 
N – число человек в группе. 
Обычно величину вероятности Р (А) выбирают в пределах 0,20 – 0,30, 

таким образом, для группы в 25 человек ограничение составит 4 – 5 выборов. 
Определение числа выборов для разных по численности групп, но с заранее 
заданной величиной Р (А) в пределах 0,14 – 0,25, можно произвести, пользуясь 
специальной таблицей (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Величины ограничения социометрических выборов 

 
Число членов 

группы 
Социометрическое 

ограничение Вероятность случайного выбора Р(А) 

5 – 7 Один. Один 0,20 – 0,14 
8 – 11 Два. Два 0,25 – 0,18 
12 – 16 Три. Три 0,25 – 0,19 
17 – 21 Четыре. Четыре 0,23 – 0,19 
22 – 26 Пять. Пять 0,22 – 0,19 
27 – 31 Шесть. Шесть 0,22 – 0,19 
32 – 36 Семь. Семь 0,21 – 0,19 
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Часто в социометрическом исследовании возникает необходимость 
ранжирования выборов, в инструкции к анкете это также указывается. 
Например: «Укажите в порядке предпочтения, с кем из членов Вашего 
коллектива Вы хотели бы жить на одной лестничной площадке. Назовите не 
более трех фамилий». «Кого бы ты выбрал соседом по парте? В первую 
очередь… Во вторую очередь…». В дальнейшем порядок выборов может быть 
учтен в процессе обработки данных (см. далее). Конечно же, быть выбранным 
три раза первым совсем не одно и тоже, что три раза последним. Ранжирование 
выборов позволяет провести более углубленное изучение внутригрупповых 
отношений. 

 
Способы обработки социометрических данных 

Существует три основных способа обработки социометрических данных: 
табличный, графический и математический. 

Табличный способ заключается в построении социоматрицы – 
специальной таблицы, в которую заносятся все данные о выборах в группе 
(табл. 2). Обычно социоматрица строится отдельно для каждого критерия 
(эмоционального и деятельностного). Положительные и отрицательные выборы 
можно заносить в одну таблицу. Можно строить и суммарные социоматрицы 
сразу по нескольким критериям, однако для этого потребуется специальные 
навыки и повышенная внимательность. Социоматрица позволяет произвести 
количественный подсчет выборов, что сразу дает представление о 
ранжировании членов группы по числу предпочтений и отклонений. 

Таблица 2 
Образец социоматрицы 

№ Кто 
выбирает 

Кого выбирают Итого отдано выборов 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

                полож. отриц. всего 

1 п.ч.                         
1. 2 с.е.                         
1. 3 и.л.                         
1. 4 х.я.                         
1. 5 о.б.                         
1. 6 л.и.                         
1. 7 о.н.                         
1. 8 г.с.                         
1. 9 и.к.                         
Получено 
выборов 

+                         
–                         

Всего                         
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Если в опросе проводилось ранжирование выборов, то необходимо 
добавить в таблицу строку «Точный подсчет», при этом используется 
следующая схема: за предпочтение, сделанное в первую очередь приписывается 
максимальное количество баллов, равное числу ограничения выборов; за 
каждый последующий – на один балл меньше. Например, если ограничение 
составило три, то первому выбору приписывается три балла, второму – два, 
третьему – один балл. В таблице 3 приведен пример с подсчетом выборов при 
ограничении с числом два, следовательно, при точном подсчете за «выбор в 
первую очередь» присваивается 2 балла, а за «выбор во вторую очередь» – один 
балл. 

Таблица 3 
Пример социоматрицы для группы численностью 10 чел. 

Деловой критерий – «С кем из твоей группы ты стал бы готовить доклад 
на конференцию? В первую очередь, во вторую очередь» 

 
№

№ Кто выбирает 
Кого выбирают 

Отдано выборов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 павел     1     2         2 
2 игорь           1         1 
3 федор       2 1           2 
4 андрей     1   2           2 
5 григорий     1 2             2 
6 олег             1   2   2 
7 роман           1       2 2 
8 устин     1 2             2 
9 дмитрий           2 1       2 
10 алексей             1       1 

Всего получено выборов 0 0 4 3 2 4 3 0 1 1 18 
Точный подсчет 0 0 8 3 3 6 6 0 1 1 36 

Название группы Число выборов 
Звезды St ³ m + 2s 

Предпочитаемые St > m + 1s 
Принятые St = m – 1s 

Изолированные непринятые) St < m – 1s 
Пренебрегаемые St < m – 2s 

 Сигма (s) – квадратическое отклонение. 
По результатам социометрии можно выделить микрогруппы. Для этого в 

таблицу, аналогичную таблице 3, в первую строчку вписываются фамилия и 
номер любого члена группы, имеющего взаимный выбор (а в 1-й столбец – 
также его номер). Допустим, номер 1 – Надежда (см. табл. 5). В последующие 
строчки и столбцы вписываются фамилии и номера тех, кто находится с ним во 
взаимном выборе (4; 7; 16). Выборы помечаются крестиками, взаимные – 
звездочками. Затем вписываются те, кто находится во взаимном выборе со 
вторым записанным, с третьим и так далее до тех пор, пока эта цепь не 
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обрывается. Далее формируется следующая подгруппа. Затем то же 
повторяется с любым следующим, имеющим взаимные выборы, и так далее. 
Последними заносятся те, кто их не имеет. 

Микрогруппы располагаются по диагонали, проходящей из левого 
верхнего в правый нижний угол таблицы. Численность их, как правило, 
колеблется от 2 до 7 человек. 

В таблице 5 хорошо видны две подгруппы, тяготеющих друг к другу 
людей в коллективе. 

Таблица 5 
Выделение микрогрупп в социоматрице 

 
№ Кто 

выбирает 
Кого выбирает 

1 4 7 11 9 8 3 5 6 10 2 
1 Надежда Ш * * *               
4 Егор * Х     *             
7 Тамара *   Х     * *         

11 Катерина *     Х               
9 Ольга   *     Х *           
8 Леонид +   *     Х           
3 Дмитрий     *     + Х *       
5 Ульяна             * Х *     
6 Николай               * Х +   

10 Александр  +         +     Х * 

2 Михаил           +       * Х 
 
Следующий способ обработки данных – графический. Он заключается в 

построении социограммы. Социограмма – схематическое изображение реакций 
членов группы друг на друга, устанавливаемых на основании выбора, то есть 
при ответах на социометрический критерий. Она позволяет произвести 
сравнительный анализ структуры взаимоотношений с помощью специальных 
знаков (условных обозначений). Социограмма служит для представления 
структуры группы на плоскости. По всей видимости, возможно и 
пространственное, объемное расположение структурных единиц и их 
взаимосвязей, в этом смысле некоторые игровые социометрические процедуры 
напоминают моделирование объемной социограммы (см. раздел «Другие 
варианты»). 

Виды социограмм. Обычно используются три вида социограмм: 
произвольные, локограммные, и концентрические. 

1. Социограмма произвольного вида показывает комбинацию связей с 
наиболее удобным расположением членов группы по результатам выборов. В 
такой социограмме употребляются следующие условные обозначения: 
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  взаимный положительный выбор 
------------------- отрицательный выбор 

  участник группы женского пола 
  участник группы мужского пола 
 В зависимости от количества связей в социограмме могут быть выделены 

определенные элементы структуры: изолированные, диады, триады, тетрады и 
другие. Изолированный элемент – это индивид, не связанный с другими. Связь 
между двумя элементами обозначается как диада, эта структура встречается во 
всех группах и характеризует наиболее устойчивые доверительные связи между 
двумя людьми. Триады, тетрады и другие виды связей, состоящие из 
большего числа элементов, часто составляют «ядра» коллективов или являются 
отдельными группировками внутри группы. Почти все элементы внутри этих 
структур симметрично связаны между собой. 

 
Тетрада 
Диада 
Триада 

9 
2 
6 
7 

10 
1 
3 
5 
4 
8 

 
Рис.1. Пример социограммы произвольного вида 

 
На основании данных таблицы 3, можно построить социограмму такого 

типа (рис.1). 
Построение социограммы требует от социометриста терпения и 

тщательности, не раз приходится перестраивать социограмму, которая должна 
как можно более близко показывать имеющиеся в коллективе группировки, 
наличие зон напряженности. Сначала на чертеже помещают тех, кто получил 
наибольшее число выборов, далее стрелками изображают те предпочтения, 
которые они сделали, и постепенно переходят ко всем оставшимся элементам 
групповой структуры. Как правило, в группе не бывает одного 
общепризнанного лидера, к которому тяготели бы все члены, на социограмме 
должно быть в наглядной форме показано расположение полюсов притяжения 
отталкивания в группе. Так, на рис. 1 хорошо заметно образование двух 
подгрупп: ядром первой подгруппы являются участники с номерами 6, 9 и 7, 

 
 

 
  положительный выбор 
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ядром второй – участники 3, 4 и 5. Участнику №1 хочется примкнуть к 
«лидерам» обеих группировок, однако он остается непризнанным ими. 
Участники №2 и №8 тяготеют к различным подгруппам. Возможность 
построения на плоскости сил отталкивания, при наличии отрицательного 
критерия, позволила бы прояснить, где возникает напряженность: внутри 
подгрупп или между этими подгруппами. 
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Рис. 2. Пример социограммы локограммного вида 
 
Социограмма локограммного вида располагает на плоскости членов 

группы так, чтобы это моделировало деятельность, расположение в помещении. 
Локограммная социограмма для рассмотренной выше группы представлена на 
рис. 2, прямоугольники обозначают в данном случае столы в аудитории. 

На локограммной социограмме также видно расположение подгрупп. 
Очень часто люди в помещении, являющимся местом их работы или учебы, 
занимают пространство близкое к тем, кто им наиболее симпатичен. В научно-
популярной психологической литературе можно встретить мнение, что место 
человека в пространстве помещения связано с его личностными качествами, 
например, слева сидят, те, кто наиболее критичен, или с положением в группе, 
например, в центре сидят лидеры группы, а аутсайдеры занимают «камчатку». 
Эта упрощенная трактовка сложных процессов, которые происходят в группе, 
может сбить неопытного социометриста с толку. Большое количество 
переменных влияет на процесс местонахождения: отношение к процессу 
деятельности; люди сидят не там, где им хотелось бы, а там, где досталось 
место; вовлеченность в жизнь группы на этом отрезке времени; школьная 
привычка сидеть у окна (как посадила первая учительница), взаимные 
симпатии и антипатии и так далее. 

Концентрические или мишеневые социограммы располагают всех членов 
группы на концентрических окружностях, каждая из которых соответствует 
описанным выше групповым позициям: звезды, предпочитаемые, принятые, 
изолированные, отвергаемые. Такая социограмма может быть удобна для 
анализа отношений в многочисленных группах, например школьных классах по 
35-40 человек, однако, она не всегда позволяет достаточно полно раскрыть 
взаимосвязи и образование подгрупп. Во внутренний круг социограммы 



85 

попадают «звезды», в следующий за ним – «предпочитаемые», далее – 
«принятые», «изолированные». Если в исследовании использовался 
отрицательный критерий, то можно нарисовать еще один внешний круг для 
«отвергаемых». Однако при построении кругов часто возникают сложности, 
особенно если члены группы имеют и отрицательные, и положительные 
выборы. В такой ситуации явно проявляется ограниченность мишеневой 
социограммы, из всех видов социограмм эта является наименее 
предпочтительной. Кроме того, сам вид социограммы задает для психолога 
«ярлыковое» мышление, побуждающее его делать поспешные, часто неверные 
выводы о структуре взаимоотношений в группе и статусе того или иного члена 
группы. На рис. 3 приводится социограмма по данным таблицы 3. Иногда на 
такой социограмме также, как и на других социограммах, стрелками 
показывают взаимные предпочтения и отвержения. 
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Рис. 3. Пример концентрической социограммы 
 
Построенная концентрическая социограмма позволяет определить 

уровень благополучия взаимоотношений (УБВ). Это понятие было введено 
Я.Л.Коломинским, который предложил выделить три градации УБВ: высокий, 
средний, низкий. Если обозначить, что 

I градация – «звезды», 
II градация – «предпочитаемые», 
III градация – «принятые», 
IV градация – «изолированные», 
то уровень благополучия взаимоотношений необходимо соотнести со 

следующими условиями. 
УБВ Условия 

высокий I + II > III + IV 
средний I + II = III + IV 
низкий I + II < III + IV 

Это означает, что если в первую и вторую градацию попало больше 
человек, чем в третью и четвертую, то есть количество предпочитаемых и звезд 
составляет подавляющую часть группы, то уровень благополучия можно 
считать высоким. Такое определение уровня благополучия взаимоотношений – 
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процедура не математическая и не лишенная недостатков. Как известно 
средних значений должно быть большинство, а условие, задающее равенство 
встречается на самом деле довольно редко, поэтому прибегать к индексу УБВ в 
научно-практических исследованиях вряд ли стоит. 

Все рассмотренные выше социограммы называются групповыми, однако, 
при необходимости может быть построена и индивидуальная социограмма, на 
которой схематически изображаются предпочтения и отклонения, сделанные 
каким-то членом группы. 

Математические индексы. Математические способы обработки данных 
заключаются в подсчете математических показателей, которые можно 
разделить на индексы групповые и индивидуальные. Наиболее используемые 
показатели – индекс социометрического статуса и индекс групповой 
сплоченности. Необходимость их применения чаще диктуется какими-то 
исследовательскими целями, чем практическими задачами. Математическая 
обработка позволяет сравнивать различные по составу группы, проводить 
корреляционные процедуры, статистический анализ данных. 

Индивидуальные индексы. Индекс социометрического статуса является 
показателем предпочтения или какого-либо члена группы со стороны 
остальных ее участников. Статусом в социальной психологии называется 
положение субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его 
права, обязанности и привилегии. В различных группах один и тот же индивид 
может иметь разный статус, то есть различное влияние на собратьев по группе. 
Социометрический статус отражает положение субъекта в сфере неформальных 
межличностных отношений в группе, его показатель (количество 
предпочтений) может в значительной мере расходиться с официальным 
статусом человека в группе. Количество предпочтений указывает на величину 
положительного социометрического статуса (S i +). Количество отвержений 
обычно связывают с понятием отрицательного статуса (S i -), однако, на наш 
взгляд более корректно было бы говорить об индексе отвержения. Чтобы 
высчитать социометрический статус, необходимо воспользоваться данными 
социоматрицы. 

Индекс социометрического статуса i – члена группы определяется по 
формуле: 

          S (Ri+) 
Si + = ___________ , 
            N – 1 
где Ri+ – полученные i-членом положительные выборы, S – знак 

алгебраического суммирования числа полученных выборов i-члена, N – число 
членов группы. 

Индекс отвержения i – члена группы определяется по формуле: 
           S (Ri –) 
Si – = ____________ , 
             N - 1 
где Ri – – все полученные i-членом отрицательные выборы. 
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Существует также и такой вариант подсчета индекса социометрического 
статуса, в котором учитываются и положительные и отрицательные выборы. 

          S (Ri + + Ri –) 
Si = _____________________ 
                  N - 1 
Если в процедуре социометрии не учитывается ранжирование выборов, 

их точный подсчет, то величина социометрического статуса колеблется от нуля 
(отсутствие выборов) до единицы (все члены группы оказывают предпочтение). 

Второй вид персональных индексов – эмоциональная экспансивность, 
которая выражается в количестве всех совершаемых выборов, как 
положительных, так и отрицательных, неким субъектом в группе. С 
психологической точки зрения показатель экспансивности характеризует 
потребность личности в общении, однако, этот индекс теряет свое 
диагностическое значение в случае параметрической процедуры 
социометрического исследования. Социометрическое ограничение уравнивает 
субъектов в проявлении их эмоциональной экспансивности. Если лимит 
выборов отсутствует, то индекс экспансивности можно трактовать как 
величину активности субъекта в сфере внутригрупповых отношений. 
Положительная эмоциональная экспансивность характеризует позитивное 
отношение к группе, силу притяжения индивида к группе. Отрицательная 
эмоциональная экспансивность может выявлять силу отталкивания индивида от 
группы. Расчет этого индекса производится по сумме всех сделанных выборов 
i-членом группы. Возможен одновременный учет и положительных, и 
отрицательных выборов, или отдельный подсчет позитивной и негативной 
экспансивности. 

Индекс позитивной эмоциональной экспансивности высчитывается по 
формуле: 

S (хi+) 
Еi+ = __________ , 

N – 1 

где хi+ – число сделанных 
положительных выборов. 

Индекс отрицательной эмоциональной экспансивности высчитывается по 
формуле: 

S (хi–) 
Еi – =_________ , 

N – 1 

где хi– – число сделанных 
отрицательных выборов. 

Групповые индексы. На основании данных социоматрицы можно 
подсчитать групповые индексы, характеризующие степень развития социально-
психологической структуры группы. 

Индекс групповой сплоченности выражает степень взаимосвязанности 
членов группы, тесноту их эмоциональных связей. Психологический смысл 
этого индекса заключается в наличии или отсутствии взаимности в момент 
совершения выборов в группе. Чем больше взаимных выборов в группе, чем 
большее количество членов группы нравятся друг другу, тем выше ее 
сплоченность. Конечно, проявления сплоченности в группе шире, как и само 
понятие сплоченности, под которым понимают один из элементов групповой 
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динамики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов. 
Социометрическая сплоченность является на самом деле лишь одним из 
показателей групповой сплоченности. 

Обычно выделяют две основы тяготения к группе: мотивационную и 
эмоциональную. Мотивационная основа тяготения субъекта к группе включает 
в себя совокупность его потребностей и ценностей, учитывает насколько 
характеристики группы соответствуют и отвечают этим потребностям. 
Эмоциональная составляющая проявляется в межличностных симпатиях, в 
характере взаимодействия индивидов. Именно такой компонент измеряет 
индекс групповой сплоченности в социометрии. Возможно, поэтому некоторые 
авторы избегают употреблять термин «индекс сплоченности», заменяя его 
«коэффициентом взаимности». В отечественной психологии существует 
трактовка сплоченности как ценностно-ориентационного единства группы, в 
русле этой концепции используются другие методы измерения сплоченности 
коллектива. 

Индекс групповой сплоченности (психологической взаимности) 
рассчитывается по следующей формуле: 

             S (А+) 
Сгр= ––––––––– , 
             1/2 S (А) 
где Сгр – групповая сплоченность, S (А+) – сумма всех взаимных 

положительных выборов в группе, S (А) – количество всех сделанных выборов 
в группе. Если все выборы в группе взаимные, то индекс достигнет своего 
максимального значения, то есть единицы. Если в группе не будет сделано ни 
одного взаимного выбора, то величина групповой сплоченности будет равна 
нулю. 

В примере на рис. 1 мы можем найти 5 взаимных выборов, общее 
количество выборов – 18, следовательно, индекс сплоченности 

Сгр = 5/9 = 0, 56. 
Это означает, что более половины выборов, сделанных в группе, носят 

характер взаимности. 
При необходимости можно также подсчитать индекс групповой 

экспансивности, на его величину влияет количество всех сделанных в группе 
выборов. Однако, он мало информативен, если мы используем 
социометрическое ограничение, то есть прибегаем к параметрической 
процедуре опроса. 

В литературе можно найти описание и других индексов, конструировать 
их можно практически в любом количестве согласно задачам конкретного 
исследования. Социометрические индексы представляют собой сильное 
средство анализа собранной информации, так как позволяют использовать для 
ее обработки количественные методы математической статистики, однако, надо 
с большой тщательностью относиться к интерпретации этих индексов, при 
расчете которых создается иллюзия получения точного объективного знания. 
Необходимо внимательно относиться к обобщению полученных результатов и 
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дополнять их данными других исследований межличностных отношений и 
способов общения в группе. 

 
Аутосоциометрические методы 

Аутосоциометрические методы – такие способы изучения 
взаимоотношений, в которых в качестве объекта изучения выступают 
представления индивидов об отношениях членов группы друг с другом. 
Аутосоциометрия часто используется для осознания тех взаимосвязей, которые 
объединяют людей в группе. Каждый человек в группе на короткое время как 
бы становится социометристом. В данном методе задача исследователя – 
собрать все мнения о групповой структуре. Задача эта может решаться 
различными способами, выбор которых зависит от состава группы, степени ее 
сплоченности, вовлеченности каждого во внутригрупповую деятельность и т.п. 

Наиболее приближенный к социометрии способ – ретроспективная 

аутосоциометрия, он заключается в заполнении аутосоциоматрицы, то есть 
каждый член группы прогнозирует выборы других членов коллектива по 
какому-либо критерию, тем самым он прогнозирует и те предпочтения, которые 
будут отданы ему. Этот способ довольно труден для участников группы и чаще 
проводится с учебными целями или для развития собственной рефлексии (в 
данном случае под рефлексией мы понимаем способность предугадывать 
поведение других людей). Участники группы могут получить обратную связь 
от исследователя, насколько точно они предугадали предпочтения и 
отклонения в группе. Проведение такого варианта аутосоциометрии в 
нескольких студенческих группах на факультете психологии показало, что 
большая часть студентов переоценивают свой внутригрупповой статус, то есть 
приписывают себе больше выборов, чем они получили на самом деле по этому 
критерию. Количество таких студентов составило около 55 %, 23 % назвали 
точное число отданных им выборов и 22 % приписали себе меньшее выборов. 
Выяснилось, что «звезды» часто недооценивают число отданных им 
предпочтений, особенно по эмоциональному критерию. Возможно, это люди не 
проявляют лидирующего поведения в группе, хотя и пользуются симпатией 
коллектива. Это лишний раз указывает на то, что нельзя смешивать такие 
понятия как «звезда» и «лидер». 

Следующий способ проведения аутосоциометрии – прямое 

ранжирование всех индивидов по их положению в группе. Оно производится 
обычно с использованием каких-то категорий. Например, каждого ученика 
можно попросить распределить всех своих одноклассников, в том числе и себя, 
на четыре группы: 

1. сверстники симпатичные очень многим; 
2. симпатичные многим; 
3. только некоторым; 
4. не пользуются симпатиями в классе. 
Для проведения исследования можно использовать круги, 

прономерованные соответствующим образом (или цветные), фотографии, 
таблички с фамилиями. Этот способ также может быть дополнен прорисовкой 
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стрелок, обозначающих взаимные симпатии и антипатии. Для дошкольников 
часто используют изображения или макеты домов (дворцов, избушек...) 

Данные получаемые таким образом подлежат обработке. Обычно каждой 
категории приписывается определенные значения: например, наиболее 
симпатичной группе – 4 балла, а тем, кто не пользуется симпатиями – 1 балл. 
Таким образом, можно вычислить предполагаемый (приписываемый) статус 
каждого человека. Для этого подсчитывается число членов коллектива, которые 
поместили данного индивида в соответствующую категорию. Обозначим 
буквамиa, в, с, d количество людей, поместивших i – члена в разные статусные 
категории, тогда его статус можно посчитать по такой формуле: 

               4 a + 3 b + 2 c + 1 d 
С i = ___________________________________ ; 
                            n – 1 
n – количество всех людей в группе. 
Например, сотрудника Николая трое людей в группе отнесли к очень 

симпатичным, пять человек поместили его в категорию «симпатичный группе», 
один человек – «симпатичен только некоторым» и никто не посчитал, что он не 
пользуется симпатиями в коллективе. Следовательно его предполагаемый 
статус равен 

          4 * 3 + 3 * 5 + 2 * 1 + 1 * 0 29 
С н = _________________________________________ = _______ = 3,6 
                                 9 – 1 8 
Максимально возможное число статуса равняется 4, это произойдет в 

случае, когда все участники отнесут своего коллегу к категории «очень 
симпатичный». Если какой-то участник группы приписывает большинству 
статус 1 и 2 групп, то говорят о его центростремительной установке, а если 3 и 
4 – центробежной. 

Видение своего положения в системе межличностных отношений может 
быть выражено и косвенным путем, например, в так называемом упражнении 
«Планеты», один из вариантов которого описан в книге А. Добровича [13]. Это 
упражнение заимствовано из социодрамы, и оно может быть включено в 
тренинг личностного роста или использовано в русле учебных занятий по 
психологии. Обычно оно проводится следующим образом. Кого-то из группы 
(лучше по желанию) просят выйти на середину комнаты и закрыть глаза. 
Участники группы становятся вокруг этого человека (протагониста) на такое 
расстояние, которое соответствует их ощущениям психологической дистанции 
между ними и протагонистом. Те, кто чувствуют большую близость, встанут 
соответственно ближе, чем те, для кого этот человек кажется более далеким. 
Поскольку, протагонист стоит с закрытыми глазами, он не знает, кто куда 
встал. Далее ведущий просит всех запомнить свое место и встать вокруг 
протагониста на равное расстояние. После того как протагонист откроет глаза, 
ведущий предлагает ему предположить, где кто стоял и самому расставить всех 
на их предполагаемые места. Наконец, когда все расставлены, участников 
группы вновь просят встать в то положение, которое они выбрали 

http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?itemid=0&link_id=964&option=com_mtree&task=viewlink#_ftn13#_ftn13
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первоначально. Таким образом, у протагониста появляется возможность 
проверить правильность своих предположений. 

То, что мы сейчас называем аутосоциометрией, можно найти у Дж. 
Морено под названием социометрический перцептивный тест. Он 
используется в психодиагностических целях и для определения показаний к 
психодраматической терапии. Помимо того, что испытуемый в соответствии с 
заданным критерием отмечает свои выборы, он отмечает касающиеся его 
самого выборы и отвержения со стороны членов его социальной группы, 
характеризуя тем самым чувства, которые, как ему кажется, эти люди к нему 
испытывают. Сопоставление перцептивных социограмм с соответствующими 
реальными социограммами показало, что у психически здоровых людей 
результаты социометрического перцептивного теста и реального 
социометрического теста в значительной степени совпадают. 

В исследованиях Я.Л. Коломинского проводилось сравнение измеренного 
с помощью социометрии положения школьников и студентов в группе и их 
представления о своем положении. Оказалось, что «отвергнутые», не принятые 
одногруппниками люди, как правило не осознают своего реального положения. 
Хотя они знают, что нелюбимы, но все-таки не могут представить, насколько 
велико отрицательное отношение к ним, и приукрашивают реальное положение 
вещей. Подобное явление можно объяснить как действием защитных 
механизмов – негативная информация, которая разрушает сложившуюся 
положительную Я-концепцию, игнорируется или вытесняется, так и явлением 
когнитивного диссонанса. 

 
Методики изучения отношений ребенка к родителям и к социому. 

Методика Рене Жиля 
Методика является визуально-словестной, состоит из 42 картинок с 

изображением детей или детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ее 
направленность - выявление особенностей поведения в разнообразных 
жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его отношения с 
другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут 
ответов на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, слушает 
или читает вопросы и отвечает. Ребенок должен выбрать себе место среди 
изображенных людей, либо идентифицировать себя с персонажем, 
занимающим то или иное место в группе. Он может выбрать его ближе или 
дальше от определенного лица. В текстовых заданиях ребенку предлагается 
выбрать типичную форму поведения. Таким образом, методика позволяет 
получить информацию об отношении ребенка к разным окружающим его 
людям (к семейному окружению) и явлениям. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от других 
проективных тестов, не только делают ее более легкой для испытуемого 
ребенка, но дают возможность относительно большей ее формализации. 
Помимо качественной оценки результатов, детская проективная методика 
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межличностных отношений позволяет представить результаты 
психологического обследования по ряду переменных и количественно. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных 
отношений ребенка, можно условно разделить на две большие группы 
переменных: 

1) Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения 
ребенка: отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и 
др.), отношение к другу или подруге, к авторитетному взрослому и пр. 

2) Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в 
различных отношениях: общительность, отгороженность, стремление к 
доминированию, социальная адекватность поведения. 

Всего выделяют 12 признаков: 
- отношение к матери, 
- отношение к отцу, 
- отношение к матери и отцу как семейной чете, 
- отношение к братьям и сестрам, 
- отношение к бабушке и дедушке, 
- отношение к другу, 
- отношение к учителю, 
- любознательность, 
- стремление к доминированию, 
- общительность, 
- отгороженность, 
- адекватность. 
Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов 

данного лица, исходя из максимального числа заданий, направленных на 
выявление соответствующего отношения. 

Методику Р. Жиля нельзя отнести к числу чисто проективных, она 
представляет собой переходную форму между анкетой и проективным тестам. 
В этом ее большое преимущество. Она может быть использована как 
инструмент глубинного изучения личности. 

Проведите тестирование, а затем обратитесь к ключу для оценки 
полученных результатов. 

Ключ 
1 Отношение к матери 1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 40-42 20 
2 Отношение к отцу 1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42 20 
3 Отношение к матери и отцу как родительской чете 1-4, 6-8, 14, 17, 19 10 
4 Отношение к братьям и сестрам 1, 2, 4, 5, 6, 8-19, 30, 40, 42 20 
5 Отношение к бабушке и дедушке 1, 4, 7-13, 17-19, 30, 40, 41 15 
6 Отношение к другу (подруге) 1, 4, 8-19, 25, 30, 33-35, 40 20 
7 Отношение к учителю (авторитетному взрослому) 1, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 

19, 26, 28-30, 32, 40 15 
8 Любознательность 5, 22-24, 26, 28-32 10 
9 Лидерство 20-22, 39 4 
10 Общительность 16, 22-24 4 
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11 Закрытость, отгороженность 9, 10, 14-16, 17, 19, 22-24, 29, 30, 40-42 15 
12 Социальная адекватность поведения 9, 25, 28, 32-38 10 
Стимульный материал к методике 
  
Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где 

сядешь ты. 

  
Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

  
Обозначь крестиком, где ты сядешь 

. 
 
А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь 

их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, 
одноклассник). 
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Во главе стола сидит человек, которого ты хорошо знаешь. 
Где сел бы ты? 
Кто этот человек? 

 
Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые 

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату 
для себя. 

  
Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, 

которую бы выбрал (выбрала) ты. 
Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою 

комнату. 
Решено преподнести одному человеку сюрприз. 
Ты хочешь, чтобы это сделали? 
Кому? 
А может быть тебе все равно? 
Напиши ниже 
Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда 

ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого 
человека. 

Кого бы ты взял с собой? 
Напиши ниже. 
Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. 
Кому первому ты расскажешь об этой неприятности? 
Напиши ниже. 
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У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать 
больной зуб. 

Ты пойдешь один? 
Или с кем-нибудь? 
Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 
Ты сдал экзамен. 
Кому первому ты расскажешь об этом? 
Напиши ниже 
Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 
Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 
Где ты на этот раз? 

 



96 

Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или 
обозначь крестиками. 

Подпиши, что это за люди 

 
Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо 

лучше других. 
Кого бы ты хотел видеть на его месте? 
А может быть, тебе все равно? 
Напиши. 
Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. 
По кому бы ты тосковал сильнее всего? 
Напиши ниже. 
Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где 

находишься ты. 

 
С кем ты любишь играть: 
с товарищами твоего возраста? 
младше тебя? 
старше тебя? 
Подчеркни один из возможных ответов. 
Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 
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Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 

 
Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 

 
Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: 
будешь плакать? 
пожалуешься учителю? 
ударишь его? 
сделаешь ему замечание? 
не скажешь ничего? 
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Подчеркни один из ответов. 
Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 

стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 

 
Ты много помогаешь маме? 
Мало? 
Редко? 
Подчеркни один из ответов. 
Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты 

находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 

 
Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. 

Обозначь крестиком, где ты. 
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Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где 

находишься ты. 

 
Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, 

где ты. 

 
Учитель показывает ученикам таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 
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Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: 
Будешь плакать? 
Пожмешь плечами? 
Сам будешь смеяться над ним? 
Будешь обзывать его, бить? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Один из товарищей смеется над твоим другом. Что сделаешь: 
Будешь плакать? 
Пожмешь плечами? 
Сам будешь смеяться над ним? 
Будешь обзывать его, бить? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: 
Плакать? 
Жаловаться? 
Кричать? 
Попытаешься отобрать? 
Начнешь его бить? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру), и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен. Что будешь делать: 
Плакать? 
Продолжать играть дальше? 
Ничего не скажешь? 
Начнешь злиться? 
Подчеркни один из этих ответов 
Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 
Ничего не ответишь? 
Надуешься? 
Начнешь плакать? 
Запротестуешь? 
Попробуешь пойти вопреки запрещению? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: 
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Ничего не ответишь? 
Надуешься? 
Начнешь плакать? 
Запротестуешь? 
Попробуешь пойти вопреки запрещению? 
Подчеркни один из этих ответов. 
Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты 

выполнить это поручение? Напиши ниже. 
Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных 

мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

  
В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои 

места. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 
Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 
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Тест Роршаха. Методика чернильные пятна. Проективное исследование 
личности 

Инструкция. 
Посмотрите по очереди на предлагаемые картинки и ответьте для каждой 

из них на следующие вопросы. 
На что похоже это пятно? Укажите то, что вы на нем видите: в целом или 

по частям. Что напоминает пятно по форме или цвету, статично оно или 
движется? 

Время просмотра каждого рисунка не ограничено. Закончив с одним 
рисунком, переходите к другому, запомнив или зафиксировав свой ответ. 

Стимульный материал к методике Роршаха. 
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Ключ к тесту Роршаха. 
В качестве объективной основы для выявления конкретных личностных 

качеств Роршах использует сферу перцепции. На материале индивидуального 
построения образа он разрабатывает свою систему диагностики личности. 
Исследователь считает, что за индивидуальными особенностями 
конструирования представлений стоят отдельные личностные свойства и 
качества. По его мнению, сведения об отдельных качествах дает и 
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избирательность в восприятии, и способ последующей интеграции избранных 
элементов в тот или иной образ, и содержание самого образа. 

Таким образом, испытуемый должен усмотреть в каждом 
неопределенном пятне (или группе пятен) какой-то определенный предмет, 
образ или картину, которые в дальнейшем рассматриваются как проекции 
отдельных качеств его личности. 

Предполагается, что в создании такого образа или развернутой картины 
участвует ряд психических актов и тех психических особенностей человека, 
которые несут на себе наиболее яркую печать индивидуальности. В первую 
очередь это избирательность восприятия, особенности протекания 
ассоциативных процессов и особенности установки. С момента предъявления 
пятна и до создания образа возникает связанная цепь процессов. Прежде всего 
сама неопределенность пятна дает толчок к ассоциациям, которые лишь 
частично осознаются. Возникшие смутные ассоциации объединяются в 
сложные образы. Наконец, определившийся образ дает новое направление 
ассоциациям, в результате чего создаются законченные, логические 
обоснованные картины. 

Это основная схема теста Роршаха, которая отличает его от других 
проективных тестов по системе и структуре в проекции. По характеру же 
проекции, по ее типу тест Роршаха считается самым чистым тестом, 
независимым от внешних влияний. Предполагается, что неопределенность и 
бесформенность пятна (неконструированный раздражитель) исключает 
внешнюю объективную направленность ассоциаций, проводящих к созданию 
образа - картины. Поэтому особенности проекций по тесту Роршаха относятся 
исключительно за счет субъективных факторов. 

Материал, получаемый по тесту Роршаха, оценивается последовательно 
двумя типами оценок (характеристик): оценкой формальной и оценкой по 
содержанию. Формальные оценки основаны на анализе особенностей 
организации восприятия, оценки по содержанию - на анализе материала 
конкретных ассоциаций. 

Принцип раздельных оценок играет существенную роль при диагностике 
личности, поскольку за каждый из них стоит различный механизм, 
формирующий ответ. Поэтому один и тот же ответ должен последовательно 
оценен и с формальной, и с содержательной стороны. 

По формальным оценкам ответы отражают одну из следующих 
особенностей организации восприятия: 

 а) особенности оперирования и ориентировки в пространстве (в одном 
случае для построения образа берется все пятно в целом, в другом - только его 
часть); 

 б) избирательность реакций (например, исключительно сильная реакция 
на цвет или преимущественно на цвет); 

 в) очередность реакции (например, реакция, состоящая из ряда 
категорий, всегда начинается с формы); 

г) статичность или динамичность или неподвижны, или в картинах 
усматривается движение). 
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Оценки по содержанию входят в одну из четырех категорий - люди, 
животные, предметы и фантастические образы - и свидетельствуют о тех 
особенностях ассоциативного процесса, в результате проявления которых на 
основе действия превалирующих представлений и понятий складывается один 
из типичных образов. Отдельные связи между категориями ответов и их 
диагностическими значениями (по формальным оценкам и оценкам по 
содержанию) сведены в приведенные ниже таблицы. 

Пояснения к шифровке ответов при исследовании по тесту Роршаха 
(типы ответов). 

Формальные характеристики 
 Ц (целостность) - так шифруются ответы, основанные на восприятии 

всего пятна таблицы в целом, при четком ограничении пятна от фона таблиц. 
 Д (деталь) - ответы, основанные на восприятии части пятна без учета 

других его частей. 
 Ф (форма) - четко выраженная форма (описание людей, животных, 

растений и др.). 
Фн - нечетко воспринятая форма. 
Фцв (форма-цвет) - ответы, в которых преобладает форма и упоминается 

цвет. 
Цвф (цвет-форма) - ответы, в которых преобладает цвет, но упоминается 

и форма.  
Характеристики по содержанию 
 Ж - категория "животные". Сюда вводят упоминания о любых 

представителях животного мира - млекопитающих, птицах, рыбах, 
земноводных, пресмыкающихся, насекомых. 

 Ч - категория "человеческие фигуры". Упоминания о человеческих 
существах в любой форме - называнием пола (мужчина, женщина, маленькая 
девочка, мальчуганы), возраста (старик, старуха, юноша); профессии (кузнец, 
балерина); с заменой местоимением (кто-то согнувшийся, здесь танцующие) 
или причастием (работающий, дерущиеся, указывающий); с группировкой 
(драка, демонстрация, зрительный зал, полный публики). 

П - категория "предметы". Упоминания предметов любого назначения, 
размера, свойства, материала, положения. 

Фан - категория "фантастические образы" - упоминающиеся 
испытуемыми фантастические существа и т.д. (ведьма, колдун, кентавры, 
король подземного царства). 

Дв - категория "движение". Включает движение, перемещение позы, 
иногда ракурс, состояние, реже - мимические движения. 

Обработка результатов 
 1. Все ответы шифруются (см. шифровку выше и таблицу ниже). 
 2. Производится подсчет количества ответов различных категорий. 
 3. Вычисляется процент ответов различных категорий из общего числа 

всех ответов. 
 4. Выявляются сочетания ответов по формальным оценкам и оценкам по 

содержанию. 
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 5. Определяются индивидуальные характеристики тестируемого и 
количество отклонений от нормы. 

 6. Составляется заключение о личности тестируемого. 
Диагностические показатели 
(по формальным оценкам - "значение клякс Роршаха") 
 Ц (целое) - большое количество целостных образов - показатель 

способности и стремления к интеграции, обозревающий, охватывающий тип 
восприятия, синтетический способ мышления, умение абстрагироваться. 

  
Д (деталь) - а) большое количество деталей - показатель "дробности" 

внимания, его узости, разрозненности и нелогичности мышления; б) 
восприятие белых промежутков и построение по ним образов - показатель 
негативизма или оборонительной позиции испытуемого. 

 Ф (форма) - большое количество ответов с преобладанием указания на 
формы: а) показатель господства мысли над чувством; б) показатель 
компенсаторных явлений, когда путем размышления, рассуждения "гасят" или 
пытаются угасить аффект или эмоцию. В этом случае можно диагностировать 
скрываемые страх, тревогу, боязнь "распустить" эмоции. Очень высокий 
процент ответов Ф, наоборот, показатель импульсивности. 

 Дв (движение) - ответы с усмотрением движения - показатель 
интраверсивной тенденции субъекта, показатель богатства и гибкости 
ассоциативного процесса. Признак самостоятельной ассоциативной работы, 
часто без внешних импульсов. 

 Цв (цвет) - ответы с высоким процентом Цв являются показателями 
захваченности человека аффектом и эмоциями. Свидетельство преобладания 
аффективных процессов над другими психическими процессами. Признак 
"суженного сознания", импульсивности и отсутствия контроля. 

 Здесь приведена короткая интерпретация ответов, "значений клякс" 
Роршаха. Детальную интерпретация теста можно найти в следующей 
литературе:  

книга - автор Белый Б.И., Тест Роршаха. Практика и теория (есть в 
свободном доступе в интернете). 

 Примечание: Интерпретацию теста должен проводить специалист, иначе 
результаты могут быть недействительными. 

 
Методика лесенка 

Данная методика предназначена для выявления системы представлений 
ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 
другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

Цель исследования: определить особенности самооценки ребёнка (как 
общего отношения к себе) и представлений ребёнка о том, как его оценивают 
другие люди. 

Материал и оборудование: нарисованная лесенка, фигурка человечка, 
лист бумаги, карандаш (ручка). 



109 

Процедура исследования: Методика проводится индивидуально. 
Процедура исследования представляет собой беседу с ребёнком с 
использованием определённой шкалы оценок, на которой он сам помещает себя 
и предположительно определяет то место, куда его поставят другие люди. 

Проведение теста: Ребенку дают листок с нарисованной на нём лестницей 
и объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял 
ребёнок ваше объяснение. В случае необходимости следует повторить его. 
После этого задают вопросы, ответы записывают. 

Анализ результатов: Прежде всего, обращают внимание, на какую 
ступеньку ребёнок сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого 
возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» 
дети. В любом случае это должны быть верхние ступеньки, так как положение 
на любой из нижних ступенек (а уж тем более на самой нижней) говорит не об 
адекватной оценке, но об отрицательном отношении к себе, неуверенности в 
собственных силах. Это очень серьёзное нарушение структуры личности, 
которое может привести к депрессиям, неврозам у детей. Как правило, это 
связано с холодным отношением к детям, отвержением или суровым, 
авторитарным воспитанием, при котором обесценивается сам ребёнок, который 
приходит к выводу, что его любят только тогда, когда он хорошо себя ведёт. А 
так как дети не могут быть хорошими постоянно и уж тем более не могут 
соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять все их требования, то, 
естественно, дети в этих условиях начинают сомневаться в себе, в своих силах 
и в любви к ним родителей. Также не уверены в себе и в родительской любви 
дети, которыми вообще не занимаются дома. Таким образом, как мы видим, 
крайнее пренебрежение ребёнком, как и крайний авторитаризм, постоянная 
опека и контроль, приводят к сходным результатам. 

Конкретно об отношении родителей к ребёнку и их требованиях говорят 
ответы на вопрос о том, куда их поставят взрослые - папа, мама, 
воспитательница. Для нормального, комфортного самоощущения, которое 
связано с появлением чувства защищённости, важно, чтобы кто-то из взрослых 
поставил ребёнка на самую высокую ступеньку. В идеале, сам ребенок может 
поставить себя на вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то другой из 
родных) ставит его на самую высокую ступеньку. 

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 ступеньках 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 
ниже, 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 
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деле и каким хотел бы быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы 
мама». 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», 
«добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – 
трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество 
характеристик можно сократить. В процессе обследования необходимо 
учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, 
раздумывает, аргументирует свой выбор. Если ребенок не дает никаких 
объяснений, ему следует задать уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда 
поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 

Наиболее характерные особенности выполнения задания, свойственные 
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 также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение 
взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так сказала». 
Неадекватно завышенная самооценка 

2. После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую 
ступеньку, 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 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет 
свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что 
оценка взрослого 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 говорить о 
том, что он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с 
заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе 
часто отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». 
Дети с задержкой развития не понимают и не принимают 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 
реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 
приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах 
деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается 
как отклонение в развитии личности. 
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«Игра в секрет»: методика исследования межличностных отношений детей 
дошкольного возраста 

Н. Е. Веракса, доктор психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой социальной психологии развития МГППУ 

А. Н. Веракса, аспирант факультета психологии МГУ им. М. В. 
Ломоносова, преподаватель факультета социальной психологии МГППУ 

Многие педагоги и родители знают, что дети дошкольного возраста по-
разному относятся к необходимости посещать дошкольное учреждение: одни 
идут туда с радостью, других же буквально нужно заставлять. Негативное 
отношение детей к дошкольному учреждению связано не только с 
необходимостью расставания с близким взрослым, но и с особенностями 
межличностных отношений в группе детского сада дошкольника. 

Наблюдая за детьми, можно заметить, что играют не все дети, некоторые 
стоят в сторонке, а те, которые играют, занимают в игре разное положение – 
одни командуют, другие выполняют их указания. Некоторые дети могут 
запросто забрать чужие игрушки, другие даже не попытаются этому 
воспрепятствовать. Подобных примеров любой воспитатель может привести 
множество. В исследованиях отечественных и зарубежных психологов 
показано, что уже к пяти годам в группе дет ского сада устанавливается четкая 
иерархия детских предпочтений, изменить которую взрослый не в силах. Если с 
кем-либо дети не хотят играть, воспитатель может только обратить на это 
внимание, сделать замечание: «Посмотрите на Мишу, какой он хороший 
мальчик, давайте играть с ним вместе!» В лучшем случае педагог проследит за 
тем, чтобы ребенка приняли в игру. Однако такое принятие не означает, что с 
ним и в дальнейшем будут играть. Как только воспитатель займется другими 
делами, на ребенка перестанут обращать внимание. 

В подобной не выгодной для себя ситуации дошкольник оказывается по 
причине эмоционального отношения к нему сверстников. Ребенок может не 
нравиться, потому что он «некрасивый», «грубый», «мешает», «не слушает» и 
т. д. В таких высказываниях детей отражается в первую очередь общее 
представление о сверстнике, сложившееся в группе детского сада. Оно 
характеризуется таким понятием, как статус ребенка в системе межличностных 
отношений. Причиной негативного отношения могут быть как личностные 
особенности ребенка (агрессивность, возбудимость, демонстративность и т. д.), 
так и уровень освоения навыков игры и других продуктивных форм 
деятельности. Можно ли как-то повлиять на ситуацию? Практика показывает, 
что изменение характера ребенка и развитие его умений (с тем чтобы он стал 
интересен сверстникам) – чрезвычайно трудоемкие направления работы 
педагога и психолога. 

От положения ребенка в группе во многом зависит развитие его 
личности. Почему так происходит? Дети, имеющие низкий статус, постоянно 
получают опыт отрицательного общения со сверстниками, избавиться от него 
очень сложно, поэтому в дальнейшем они становятся пассивными, 
неуверенными в себе. 
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Детям с высоким статусом проще добиться успеха (хотя он им не 
гарантирован), ведь в период дошкольного детства они приобрели опыт 
положительного социального развития. Вот почему важно знать статус ребенка 
в группе – без этого невозможно построить адекватную стратегию 
образовательной и воспитательной работы. 

Методику исследования межличностных отношений дошкольников 
«Игра в секрет» (для определения статуса ребенка в группе сверстников) 
предложила Т. А. Репина. Экспериментатор находится в комнате со 
шкафчиками для одежды и предлагает ребенку поиграть в «Секрет»: «Сейчас я 
дам тебе три картинки, и ты можешь их подарить тем детям, которым 
захочешь, только каждому по одной. Можно положить картинки и тем ребятам, 
которые болеют, если хочешь». Последнее говорится как бы скороговоркой, 
чтобы дети не воспринимали это положение как обязательное. 
Экспериментатор выясняет у ребенка, какая картинка нравится ему больше 
всего, какая меньше. На обратной стороне каждой картинки рядом с номером 
ребенка по групповому списку ставится условное обозначение: А (первый 
выбор – лучшая, по мнению ребенка, картинка), Б (второй выбор), В (третий 
выбор). 

Затем ребенку говорят: «Теперь подумай как следует, кому из ребят ты 
хочешь подарить картинки, и положи их в шкафчики, а другие ребята положат 
тебе». 

После того как дошкольник положил все подарки в шкафчики, 
экспериментатор спрашивает: «Скажи, пожалуйста, почему ты самую красивую 
картинку подарил... Маше?» (называлось имя ребенка, которому испытуемый 
подарил картинку первого выбора). 

В заключение экспериментатор задает вопрос: «А как ты думаешь, кто из 
детей вашей группы может тебе подарить картинки?» В протоколе 
фиксируется: как ребенок относится к мысли подарить картинки другим; имена 
детей, которым испытуемый отдает свои 1, 2, 3-й выборы, и время реакции 
выборов; обоснование первого выбора; ожидаемые выборы. 

Чтобы дети, уже принявшие участие в обследовании, не общались с теми, 
которые в эксперименте еще не участвовали, их уводят в другое помещение или 
на прогулку. 

Когда все дети сделают свой выбор, экспериментатор просматривает 
шкафчики, вынимает картинки, фиксирует в протоколе обозначения, 
имеющиеся на оборотной стороне каждой (какой степени выбор и от кого) и 
подсчитывает общее количество выборов, полученных ребенком. После этого 
подарки возвращаются на место, чтобы дети, с нетерпением ожидавшие 
разрешения войти в раздевальную комнату, могли их забрать. 

Практически в каждой группе есть дети, которые по тем или иным 
причинам, часто от них не зависящим, не пользуются симпатией сверстников. 
Некоторые из них это осознают и эмоционально переживают свое положение. 
Чтобы как-то сгладить ситуацию, экспериментатор после выявления детей, 
оставшихся без картинок, должен сам подложить один-два подарка в их 
шкафчики. Слишком большое количество подарков также может негативно 
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сказаться на детях, пользующихся авторитетом у сверстников. Здесь задача 
экспериментатора будет обратной – несколько уменьшить количество 
подарков, полученных ими. 

Особое внимание следует уделить фиксации результатов эксперимента. С 
этой целью составляется специальная таблица в виде матрицы. 

В клетках граф матрицы напротив фамилии каждого ребенка 
фиксируются суммарные данные по ряду параметров социометрического 
статуса. В первые столбцы заносятся показатели, характеризующие статус 
ребенка в группе: общее количество выборов, которые он получил; суммарное 
количество баллов, при начислении которых учитывается степень выборов 
(первый выбор обозначается буквой А и оценивается в 5 баллов, второй (выбор 
Б) – в 4 балла, а третий (В) – в 3 балла) и их взаимность (при взаимности цена 
выборов удваивается – если ребенок получил взаимный выбор А, то он 
получает 10 баллов, если взаимный выбор Б – 8 баллов, В – 6 баллов). 
Взаимным считается тот выбор, при котором дети дарят картинки друг другу 
(при этом не важно, одинаковые или разные по весу выборы). 

Кроме того, в матрице соотносятся ожидаемые выборы и выборы, 
полученные в действительности. Показателем оценки ребенком своего 
положения в группе является число детей, от которых он предполагает 
получить подарки, по сравнению с действительно полученным числом 
подарков. Таким образом, устанавливается мера осознанности ребенком своего 
статуса в группе. Этой мерой является соотношение оправдавшихся выборов с 
ожидаемыми. 

В результате обработки полученных данных собирается информация о 
том, какой статус имеет ребенок среди сверстников и насколько он его 
осознает. Обычно выделяют три статуса: высокий, средний и низкий. Высокий 
статус имеют дошкольники, получившие наибольшее количество выборов; 
средний – дети, получившие 3–5 выборов; низкий – дошкольники, оставшиеся 
без картинок или получившие лишь одну. 

Описанная методика позволяет достаточно быстро составить 
представление о группе дошкольников и характере отношений в ней. Она 
несомненно будет полезна психологу, а ее интерпретация может оказаться 
важной и для педагога. Дело в том, что воспитатели, работающие с детьми, не 
всегда могут правильно оценить положение ребенка среди сверстников. 

 
Методика 2 дома 

Данная методика предложена И. Вандвик, П. Экблад в 1994 г.и 
предназначена для диагностики сферы общения ребенка. 

Цель исследования: определить круг значимого общения ребенка, 
особенности взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам группы 

Материал и оборудование: лист бумаги, красный и черный карандаши 
(фломастеры). 

Стимульный материал: лист бумаги, на котором нарисованы 2 
стандартных домика. Один из них побольше, красного цвета, другой – 
поменьше, черного цвета. 
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Проведение исследования: методика предназначена для обследования 
детей 3,5-6 лет. 

Исследование проводится строго индивидуально. Сначала кратко 
обсуждается, в каком доме живет ребенок. Затем психолог предлагает: «А 
теперь давай выстроим для тебя прекрасный, красный, красивый дом». (И 
рисует на глазах у ребенка красный дом, еще и еще раз подчеркивая его 
привлекательность). «А теперь давай этот прекрасный дом заселим. Конечно, в 
нем будешь жить ты, ведь мы его для тебя и построили! (Около дома 
записывается имя ребенка). А кто еще? Здесь, в этом новом доме могут жить 
все, кого ты захочешь поселить с собой, не важно, живете вы сейчас рядом или 
нет. Поселяй, кого хочешь!» Когда ребенок называет будущего обитателя 
красного дома, психолог записывает новое имя и как можно более нейтрально 
интересуется, а кто это. 

Записав двух-трех новоселов в красный дом, психолог рисует рядом еще 
один дом – черный, но никак его не характеризует. «Может быть, кого-то ты не 
захочешь поселить рядом с собой в красный дом. Но надо, чтобы им тоже было 
где жить». (В классическом варианте проведения этой методики оба дома 
рисуются сразу. Но это получается слишком грубо, навязчиво, поэтому о 
черном доме лучше вспомнить потом, как бы между прочим.) Ни в коем случае 
не сообщается, что этот дом плохой или чем-то хуже красного. Черный дом 
вообще не оценивается, это просто другой дом. 

Если черный дом не заполняется жильцами, ребенка к этому мягко 
побуждают: «Что же, этот дом так и будет стоять пустой?» После этого список 
жильцов обоих домов дополняется. 

Если кто-то из реального окружения ребенка вообще не упомянут, то 
психолог может спросить о нем впрямую: «Ой, а учительницу (или бабушку) 
мы вообще никуда не поселили. А ведь ей тоже надо где-то жить?!» Разумеется, 
этот вопрос тоже задается нейтральным тоном, и ни в коем случае не в 
акцентированной форме: «Ты поселишь учительницу с собой или отдельно?» 

Обработка и анализ результатов 
Результаты этой методики интерпретируются «впрямую», без 

символической дешифровки. Учитываются и количественные показатели 
(сколько людей ребенок охотно вселяет в свой дом), и, главное, показатели 
качественные. Очень важно, куда поселит ребенок родителей (поэтому 
методику «Два дома» лучше проводить не в их присутствии), младшего брата 
или сестру, воспитателей, попадут ли в число новоселов другие сверстники. 

В практических тетрадях отмечаются фамилия, имя, возраст ребенка, дата 
проведения задания, а также наиболее яркие реакции, высказывания ребенка. 
Материал задания прилагается. 
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На основе проведенного анализа формируется вывод об общих 

выявленных в ходе задания особенностях общения детей (по каждому ребенку 
отдельно). 

 
Тема 2.4. Проективные методики в работе с семьей и детьми 

 
ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ – тестовый материал, организованный 

особым образом и применяемый для исследования личности в целом или 
отдельных ее сторон. В основе действия данных методик лежит механизм 
проекции. Этот механизм был впервые обнаружен З.Фрейдом и описан как 
процесс приписывания своих чувств, желаний, являющихся неприемлемыми 
для человека, объекту, находящемуся во вне. Проекция носит неосознаваемый 
характер и выполняет защитную функцию, смягчая противоречия между 
истинными (неосознаваемыми) стремлениями человека и социальными 
нормами, оценками, сознательными убеждениями. Непосредственно сам 
термин «проективные» был введен Л.Френком (L.K.Frank, американский 
психолог) в 1939 для обозначения целого ряда методик, уже известных к тому 
времени. Ему удалось также на основании выделенных свойств построить их 
классификацию, которая с некоторыми дополнениями используется и в наше 
время. 

Проективные тесты 

Методики, направленные на исследование в первую очередь личностных 
особенностей и разработанные в рамках так называемого проективного 
диагностического подхода. Основаны на интерпретации проекций испытуемого 
на стимульный материал. Традиционно проективные тесты относят к числу 
наиболее надежных, однако сфера их применения не так велика как у 
личностных опросников. Для многих проективных методик принципиально 
важной оказывается роль психолога-диагноста, что связано с некоторой 
свободой в его интерпретациях. Поэтому для таких методик значение опыт и 
профессионализма, беспристрастности сложно переоценить. 

Проективные методики подразделяются на: 
Конститутивные, где необходимо структурировать предлагаемые 

стимулы, наделяя их смыслом (тест чернильных пятен Роршаха, тест облаков) 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/psihologiya_i_pedagogika/FRED_ZIGMUND.html
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Интерпретативные – интерпретация, объяснение некоторой ситуации, 
события (тест фрустрации американского психолога С.Розенцвейга, Тест 
апперцепции тематической (ТАТ)); 

Конструктивные – создание из разрозненных оформленных деталей 
единого целого (тест Мира); 

Катартические (греч. katharsis – очищение) – выражение определенной 
идеи, чувства через игру, организованную в специальных условиях 
(психодрама, проективная игра); 

Аддитивные (методики дополнения), где требуется продолжить рассказ, 
предложение и т.п. («Незавершенные предложения», ассоциативный тест 
Юнга); 

Анализ продуктов творчества, в основном, рисования («Дом. Дерево. 
Человек», «Несуществующее животное»); 

Изучение экспрессии – анализ почерка, особенностей общения (методика 
Мира-и-Лопеца); 

Импрессивные, основаны на предпочтении одних стимулов другим как 
наиболее желательных (тест Люшера). 

В таких видах психологического исследования, как тестирование, опрос 
очень сложно определить проблему, являющуюся актуальной для человека, 
именно в связи с тем, что бессознательное (в широком смысле этого слова) не 
может полноценно проявить себя, поэтому получаемые результаты 
ограничиваются исключительно сознательными убеждениями – как 
собственными, так и социально обусловленными. Эта проблема решается в 
проективных методиках благодаря особой организации используемого в них 
материала и подхода к проведению диагностики. 

Можно выделить несколько характеристик, описывающих специфику 
проективных методик: 

Неоднозначность предлагаемого стимульного материала или 

инструкции. Испытуемый наделяет объективно бессмысленный материал тем 
смыслом, который близок ему. Так, мать, недавно поссорившаяся с дочерью и 
переживающая это, на размытой картинке вероятней всего увидит близкую к 
этому ситуацию. При этом очевидно, что стимульный материал не должен быть 
безразличен испытуемому: нашей героине было бы бесполезно предлагать 
проинтерпретировать карточку, на которой изображены, например, 
работающие строители. 

Отсутствие оценки со стороны экспериментатора и, вследствии 
неопределенности материала, невозможность оценить свои действия как 
«правильные» или «неправильные». Испытуемый оказывается свободным от 
необходимости соответствовать требованиям социума, экспериментатора, даже 
своим собственным, что приводит к бóльшей его открытости и создает 
необходимые условия для возникновения механизма проекции. 

Направленность на целостное изучение личности. Проективные 
методики не описывают какую-то отдельную функцию личности, потому их 
нельзя, подобно тестам, разделить на исследующие мотивационную или, 
например, интеллектуальную, сферу. Хотя некоторые современные варианты, 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/psihologiya_i_pedagogika/YUNG_KARL_GUSTAV.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/psihologiya_i_pedagogika/BESSOZNATELNOE.html
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модификации оригинальных методик претендуют на это в связи с тем, что 
изучать личность в целом не всегда представляется необходимым. 

Наряду с указанными ранее достоинствами, которыми обладают 
проективные методики, есть у них и свои минусы. В числе первых стоит 
недостаточная стандартизованность данного типа исследований. Качество и 
содержание интерпретации методики во многом зависят от профессионализма 
психодиагноста, от концепции, лежащей в основе его интерпретации. 

Вызывает сомнение и надежность информации, полученной таким 
образом. Проективные методики ориентированы на качественную, а не на 
количественную оценку; они могут показать отклонение от нормы, но о 
величине этого отклонения почти никогда не смогут сказать что-либо 
конкретное. Поэтому для повышения достоверности результатов диагностики 
необходимо сочетать данный метод с тестовым, позволяющим получить более 
четкие и строгие данные. 

Проективные методы, ориентированные на изучение личности в целом, 
постижение ее уникальности, отражали общую тенденцию, существовавшую в 
культуре того времени, когда подобные виды исследования только стали 
появляться. На развитие их значительное влияние оказала гештальтпсихология 
и психоанализ, именно в нем содержались идеи бессознательного и проекции. 
Создатель проективного «метода чернильных пятен», имеющего и сейчас 
широкое распространение в клинической практике, швейцарский психиатр 
Герман Роршах, изначально был психоаналитиком. Этот метод был предложен 
в 1921 (серии чернильных пятен использовались и ранее, но именно он первым 
применил их для диагностики личности в целом). Картинки предъявлялись 
группам психически больных, и те характеристики, которые позволяли 
дифференцировать различные психиатрические синдромы, были выделены в 
систему критериев. Позже эта система была дополнена результатами 
диагностики людей, относящихся к различным профессиям (ученые, 
художники) и обладающих различной степенью психического нездоровья. В 
связи со смертью Роршаха в 1922 разработку теста продолжили его ученики, 
поэтому единого представления о процедуре его проведения, обработки и 
интерпретации данных не появилось, и всевозможные варианты стали быстро 
распространятся и развиваться в отдельные методы. Неизменным оставался 
стимульный материал. 

При проведении методики используется 10 таблиц, на каждой из которых 
изображено симметричное относительно вертикальной оси пятно. Пять пятен 
выполнены в серо-черных тонах, в двух есть элементы красного цвета, 
остальные три выполнены в пастельных красках. По типу восприятия Роршах 
различал два типа: «В-тип» и «Fb-тип», т.е. «двигательный» и «цветовой» типы. 
Если первые при описании пятна чаще говорили, что они видят фигуры (людей, 
животных), какие-либо действия, то вторые больше ориентировались на 
цветовые характеристики пятна. На этом основании Роршах разделял 
интраверсивные или экстратенсивные тенденции личности соответственно. 

Стандартная процедура проведения теста Роршаха состоит из нескольких 
этапов. Респонденту предъявляют таблицы в определенном, заранее заданном 
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порядке, и просят описать, на что похоже изображение на картинке. Ответы 
испытуемого записываются, отмечается время, которое потребовалось ему для 
описания, указываются эмоциональные реакции. Дальнейшая часть проведения 
теста может различаться у диагностов, использующих разные модификации, но 
большинство придерживаются следующей системы. После свободных, 
ненаправленных ответов респондента диагност проводит опрос, в ходе 
которого выясняет, как испытуемый пришел к формулировке того или иного 
ответа.  

Важно суметь определить локализацию, детерминанты, содержание, 
популярность/оригинальность увиденного, качество формы, не оказывая при 
этом давления на человека. Это облегчит последующую процедуру шифровки, 
в ходе которой формализуются данные, полученные по этим пяти категориям. 
Многие специалисты, применяющие данный тест, обращаются к методу 
определения пределов чувствительности, когда внимание респондента 
намеренно обращается на детали, которые были проигнорированы, и просят 
назвать наиболее и наименее приятную таблицы и т.п. 

Проективные методики сейчас широко используются, при этом не 
переставая видоизменяться. Примером таблиц, входящих в тест Роршаха, могут 
служить чернильные пятна. 
 

Психологическая характеристика проективных методик 
 

«Проективные методики направлены на экспериментальное исследование 
тех особенностей личности, которые наименее доступны непосредственному 
наблюдению или опросу». Среди диагностируемых качеств могут быть названы 
интересы и установки личности, мотивация, ценностные ориентации, страхи и 
тревоги, неосознаваемые потребности и побуждения и пр. Основное отличие 
данного метода исследований заключается в возможности раскрыть 
субъективные причины поведения человека. Часто эти причины неосознанны, и 
понять их достаточно трудно. В этой ситуации на помощь исследователю 
приходит проективный метод и составляющие его проективные методики, 
которые раскрывают мысли и отношения исследуемого на подсознательном 
уровне, на котором участникам не дается контролировать свои мысли, чувства 
и эмоции.  
Проективные методики основываются на едином психологическом механизме 
«проекции», который анализировали Фрейд и Юнг. Суть проекции заключается 
в невольном приписывании другим людям тех качеств и желаний, которые 
присущи самому человеку, но в которых человек сам себе не признается, 
подавляя их. Бессознательные переживания, порожденные неосознаваемыми 
влечениями человека, доступны объективной диагностике, так как отражаются 
в характере быстрых словесных ассоциаций, непроизвольных оговорок, в 
содержании сновидений, фантазий, в определенных ошибках психики, в 
особенностях рисунков или восприятия неопределенных рисунков. 
Первое описание процесса проекции в ситуации со стимулами, допускающими 
их различную интерпретацию, принадлежит известному американскому 
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психологу Г. Мюррею (1938). Он рассматривает проекцию как естественную 
тенденцию людей действовать под влиянием своих потребностей, интересов, 
всей психической организации. По сути, это первое приложение понятия 
проекции к психологическому исследованию. При этом Г. Мюррей, хорошо 
знакомый с психоаналитическими работами, считал, что защитные механизмы 
в процессе проекции могут проявляться, а могут и не проявляться. До этого 
времени теоретическая концепция проекции в том виде, в котором она 
применима к исследованию личности, не формулировалась. 
Проективные методики (от лат. projectio - выбрасывание вперед) - совокупность 
методик, направленных на исследование личности и разработанных в рамках 
проективного диагностического подхода. Термин «проективные» был впервые 
использован Л. Френком в 1939 г. для объединения уже известных к тому 
времени, но, казалось бы, таких чрезвычайно далеких друг от друга 
методических приемов, как ассоциативный тест Юнга, тест Роршаха, ТАТ и 
других. Полное исследование Л. Франка, опубликовано в 1948 г. (Frank, 1948). 
Им выдвигаются три основных принципа, лежащих в основе проективного 
исследования личности:  

1. Направлено на уникальное в структуре или организации личности. В 
отличие от традиционных психометрических процедур личность 
рассматривается как система взаимосвязанных процессов, а не перечень (набор) 
способностей или черт. 

2. Личность в проективном подходе изучается как относительно 
устойчивая система динамических процессов, организованных на основе 
потребностей, эмоций и индивидуального опыта. 

З. Эта система основных динамических процессов постоянно, активно 
действует на протяжении жизни индивида, «формируя, направляя, искажая, 
изменяя и переиначивая каждую ситуацию в систему (configuration) 
внутреннего мира индивида». Каждое новое действие, каждое эмоциональное 
проявление индивида, его восприятия, чувства, высказывания, двигательные 
акты несут на себе отпечаток личности. Это третье и основное теоретическое 
положение обычно называют «проективной гипотезой».  
Определяя специфику проективного подхода, Л. Франк пишет о том, что это 
прием исследования личности, с помощью которого испытуемого помещают в 
ситуацию, реакцию на которую он осуществляет в зависимости от значения для 
него этой ситуации, его мыслей и чувств. Также подчеркивается то, что 
стимулы в проективных методиках не бывают строго однозначными, а 
допускают различную интерпретацию. Стимул приобретает смысл не просто в 
силу его объективного содержания, а, прежде всего в связи с личностным 
значением, придаваемым ему испытуемым. 
Психодиагностические методики — это специфические психологические 
средства, предназначенные для измерения и оценки индивидуально-
психологических особенностей людей. 

Они обладают рядом особенностей, благодаря которым существенно 
отличаются от стандартизованных методов, а именно: 

1. особенностями стимульного материала; 
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2. особенностями поставленной перед респондентом задачи; 
3. особенностями обработки и интерпретации результатов. 
Отличительной особенностью стимульного материала проективных 

методик является его неоднозначность, неопределенность, 
малоструктурированность, что является необходимым условием реализации 
принципа проекции. В процессе взаимодействия личности со стимульным 
материалом происходит его структурирование, в ходе которого личность 
проецирует особенности своего внутреннего мира: потребности, конфликты, 
тревогу и т.д.  

Относительно неструктурированная задача, которая допускает 
неограниченное разнообразие возможных ответов, – одна из основных 
особенностей проективных методик. Тестирование с помощью проективных 
методик – замаскированное тестирование, так как респондент не может 
догадаться, что именно в его ответе является предметом интерпретации 
экспериментатора. Проективные методики меньше подвержены 
фальсификации, чем опросники, построенные на сведениях об индивиде.  
Анализ и интерпретация данных, полученных с помощью проективных 
методик, практически не отличается от интерпретации качественных данных в 
целом. Некоторые методики не содержат математического аппарата для 
объективной обработки полученных результатов, не содержат норм. Здесь не 
существует системы подсчетов, вместо этого интерпретируется база данных, 
созданная из описания и объяснения реакций респондентов. При составлении 
этой базы учитываются все компоненты: тематика высказываний, рисунков и 
т.д., а также ситуация, язык, тон, цвета, настроение и т.д. 

Эти методики, прежде всего характеризует качественный подход к 
исследованию личности, а не количественный, как психометрические тесты. И 
поэтому еще не разработаны адекватные методы проверки их надежности и 
придания им валидности. 

В некоторых методиках разработаны параллельные формы (Метод 
чернильных пятен Хольцмана) как пример решения проблемы надежности. 
Существуют подходы и к решению проблемы валидности проективных 
методик.  
Для более точного исследования данные, полученные с помощью проективных 
методик, следует соотносить с данными, полученными с помощью других 
методов. 

Проективный метод ориентирован на изучение неосознаваемых (или не 
вполне осознанных) форм мотивации. Его преимуществом в этом своем 
качестве является то, что он - едва ли не единственный собственно 
психологический метод проникновения в наиболее интимную область 
человеческой психики. Реальность бессознательного значительно богаче по 
своей феноменологии, а также и по возможности ее содержательной 
интерпретации, чем это представлялось, например, в классическом 
психоанализе. «Значащие переживания», «личностные смыслы» и другие 
образования, в которых проявляется пристрастность психического отражения, 
не будучи презентированы сознанию, могут не выявляться и при 
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непосредственном обращении к данным самоотчетов или наблюдении 
поведения. Проективные методики позволяют опосредованно, моделируя 
некоторые жизненные ситуации и отношения, исследовать эти личностные 
образования, выступающие прямо или в форме различных личностных 
установок. Если большинство психологических приемов направлено на 
изучение того, как и за счет чего достигается объективный характер отражения 
человеком внешнего мира, то проективные методики ставят целью выявление 
своеобразных «субъективных отклонений», личностных «интерпретаций», 
которые всегда личностно значимы. Проективные методики практически 
универсальны в отношении возрастных категорий. Один из огромных «+» – это 
возможность их использования начиная с дошкольного возраста и заканчивая 
преклонным. Особую радость это приносит специалистам, работающим с 
детьми: ввиду того, что ведущим видом деятельности тех же дошкольников 
является игра, то соответственно, требуется применение к ним различных 
методик «вписывающихся» в образ жизни ребенка и не инициирующих 
психические травмы. Стоит ли говорить о том, что огромная степень 
скрытности и разобщенности психики подростка так же прекрасно поддается 
исследованию путем применения проективных методик. Да и использование 
подобной методики в самом начале тестирования расслабляет пациента и 
позволяет специалисту наладить с ним своеобразный контакт. 

Применение проективных методик в детской и подростковой психологии 
и психиатрии охватывает широкий круг вопросов, выясняющих их роль в 
решении следующих проблем: особенности протекания детских психозов 
(аутизм, нарциссизм и др.); мир фантазии; символизация детских страхов и 
желаний; диагностические и прогностические показатели психического 
развития детей в норме и патологии; семейное и школьное окружение и др. В 
исследовании детей с помощью проективной техники решаются 
разнообразнейшие задачи: от проблем сексуального насилия (Дж. Хиз-
Стаутхамер, А. Бовенхофф, Нидерланды) до трудностей в учебе (В. Кэмпо, 
Испания). Применение тестов интеллекта и методики Роршаха позволило В. 
Кэмпо выявить несколько прогностических показателей развития интеллекта. 
Дж. Сауэр, Р. Крузен (США) используют методику Роршаха с целью отбора 
детей для групповой психотерапии, а М. Сендин (Испания) - для изучения 
влияние психотика - члена семьи на процессы, происходящие в семье. 

Изучение с помощью проективных методик проблем пожилого и 
старческого возраста: специфика психологической защиты в процессе старения; 
влияние возраста на креативность; показатели личностных изменений. В этом 
направлении работают Л. Валенте Торре (Италия), М. Перюшо, Ф. Вайл 
(Франция) и др. 

Разнообразие областей применения проективных методик, участие в 
конгрессе специалистов со всех континентов, накал теоретических споров 
говорят о живом интересе к этой сложной, давно существующей, но, тем не 
менее, ставящей все новые вопросы области психодиагностики, о перспективах 
ее развития. 
Продуктивность использования проективных методик в прикладных 
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психологических исследованиях не вызывает сомнения, но этапу широкого 
внедрения их в практику должен обязательно предшествовать этап 
теоретической апробации. 

 
Классификация проективных методик 

В литературе по проективным методикам можно встретить разные 
классификации этих методов. 

Первая же классификация была разработана Л. Франком. Эта 
классификация, несмотря на обилие других, с предложенными позднее 
изменениями и дополнениями является сегодня наиболее полно 
характеризующей проективную технику. Познакомимся ближе с 
классификацией проективных методик.  

1. Конститутивные. Техники, входящие в эту категорию, 
характеризуются ситуацией, в которой испытуемого требуется создание некой 
структуры из неструктурированного материала, то есть предлагается какой-
либо аморфный материал, которому необходимо придать смысл. Примерами 
таких методик на завершение задания могут служить:  

- Незаконченные предложения  
- Незавершенные рисунки  
Незаконченные предложения — весьма популярная методика, 

применяемая в самых разнообразных исследованиях. Она может иметь 
некоторые интерпретации, например, респонденту предлагается самому 
дописать предложение или выбрать из нескольких предложенных вариантов. 
Техники незаконченного рисунка, такие как тест Вартегга или VAT 60, В 
отличие от Франка, который отводит здесь тесту Роршаха второстепенную 
роль, Зубин делает ссылку на него как на лучший пример конститутивного 
метода. Включение теста Роршаха в эту категорию зависит от того, как много 
«структур» готов увидеть человек в чернильных пятнах. А также лепка из 
пластилина или сходного вещества – род активности, который быстрее всего 
приходит в голову. В качестве другого примера Франк приводит технику 
рисования пальцами, тщательно разработанную Наполи и претендующую на 
статус методики, хотя на деле она не пользовалась популярностью. 

По своей популярности в психодиагностических исследованиях личности 
тест Г. Роршаха. занимает ведущее место среди других проективных методик. 
Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных таблиц с черно-
белыми и цветными симметричными аморфными (слабоструктурированными) 
изображениями (т.н. «пятна» Роршаха). 

Обследуемому предлагают ответить на вопрос о том, на что, по его 
мнению, похоже каждое изображение. Ведется дословная запись всех 
высказываний обследуемого, учитываются время с момента предъявления 
таблицы до начала ответа, положение, в котором рассматривается изображение, 
а также любые особенности поведения. Завершается обследование опросом, 
который осуществляется экспериментатором по определенной схеме 
(уточнение деталей изображения, по которым возникли ассоциации и т. д.). 
Иногда дополнительно применяется процедура «определения пределов», 
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сущность которой состоит в прямом «призыве» обследуемого к определенным 
реакциям-ответам. 
Тестом Роршаха диагностируют структурные характеристики личности: 
индивидуальные особенности аффективно-потребностной сферы и 
познавательной деятельности (когнитивный стиль), внутриличностные и 
межличностные конфликты и меры борьбы с ними (защитные механизмы), 
общую направленность личности (тип переживания) и так далее. 

2. Конструктивные. Предлагаются оформленные детали (фигурки людей 
и животных, модели их жилищ и пр.), из которых нужно создать осмысленное 
целое и объяснить его. «Тест мира», например, состоит из 232 моделей 
объектов, распределенных в разных пропорциях по 15 категориям (дома, 
деревья, самолеты, люди, животные и т.д.). Испытуемые конструируют «малый 
мир», а по множеству его особенностей, учитываемых исследователями, 
делаются заключения о личности «конструктора». Различие между этой 
категорией и конститутивной аналогично различию между «сырым» и 
«переработанным» материалом. Последний, в форме строительных кубиков, 
кусочков мозаики и тому подобного, поддается скорее упорядочиванию, 
нежели моделированию по шаблону. Может быть, это различие покажется 
слишком тонким, но каждый сам определяет уровень сложности. Примером, 
относящимся к данной категории, может служить тест «Рисунок человека», 
«Рисунок семьи» или другие формы рисуночных заданий, отличные от 
«свободного выражения» согласно собственным склонностям. 

3. Интерпретационные методы - как ясно из определения, испытуемый 
должен истолковать некоторый стимул, исходя из собственных соображений, 
предполагается, что испытуемый идентифицирует себя с «героем» рассказа, что 
дает возможность раскрытия внутреннего мира, его чувств, интересов и 
побуждений.  

Тематический тест на апперцепцию (ТАТ) – хорошая иллюстрация этого 
вида методик, ТАТ был разработан психологами Гарвардского университета 
под руководством Н. Муррея. Испытуемому предлагаются карточки с 
неоднозначными по содержанию черно-белыми картинками, по которым он 
должен составить рассказ и установить последовательность изображенных 
событий. Существуют варианты этого теста для разных (по полу и возрасту) 
контингентов людей. Анализ содержания рассказов позволяет сделать выводы о 
потребностях и угнетающих обстоятельствах, мешающих их удовлетворению. 

Основным недостатком ТАТ является, прежде всего, трудоемкость как 
процедуры проведения обследования, так и обработки и анализа результатов. 
Общее время проведения обследования с психически здоровым испытуемым 
редко бывает меньше двух часов. Почти столько же времени занимает полная 
обработка полученных результатов. При этом предъявляются высокие 
требования к квалификации психодиагноста, от которой решающим образом 
зависит, удастся ли получить информацию, пригодную для 
психодиагностической интерпретации.  

Главным достоинством ТАТ является богатство, глубина и разнообразие 
диагностической информации, которую позволяет получить этот метод. В 



124 

принципе схемы интерпретации, обычно используемые на практике, в том 
числе и схему, приводимую в данном пособии, можно при желании дополнять 
новыми показателями, в зависимости от задач, которые ставит себе 
психодиагност. Возможность совмещать различные интерпретативные схемы 
или улучшать и дополнять их на основании собственного опыта работы с 
методикой, возможность обрабатывать одни и те же протоколы многократно по 
разным схемам, независимость процедуры обработки результатов от процедуры 
проведения обследования является еще одним существенным достоинством 
методики. На основании ТАТ были разработаны и другие апперцепционные 
тесты – например, для изучения установок личности человека, его отношения к 
национальным меньшинствам, власти, организации. Есть модификации, 
специально предназначенные для консультирования по профессиональным 
проблемам, оценивающие, например, отношение человека к труду и его 
исполнительность.  

4. Катартические. Предлагается осуществление игровой деятельности в 
особо организованных условиях. Например, психодрама, осуществляемая в 
виде импровизированного театрального представления, позволяет субъекту не 
только аффективно отреагировать (игровой катарсис) — а тем самым 
добиваются терапевтического эффекта, — но и дает исследователю 
возможность обнаружить выносимые во вне конфликты, проблемы, другую 
личностно насыщенную продукцию [2]. Здесь мы видим смещение акцента с 
процента на результат. Игровые техники задействуют фантазию испытуемого, и 
поэтому, являются типичным примером данной категории.  

5. Экспрессивные. Анализ почерка, особенностей речевого общения. 
Осуществление испытуемым изобразительной деятельности, рисунок на 
свободную или заданную тему, например, методика «Дом-дерево-человек». По 
рисунку делаются выводы об аффективной сфере личности, уровне 
психосексуального развития и других особенностях. 

6. Импрессивные. Эти методики основываются на изучении результатов 
выбора стимулов из ряда предложенных. Испытуемый выбирает наиболее 
желательные, предпочитаемые им стимулы. Например, тест Люшера, 
состоящий из 8 цветных квадратов. Предъявляются все квадраты с просьбой 
выбрать наиболее приятный. Процедура повторяется с оставшимися 
квадратами до тех пор, пока в итоге образуется ряд, в котором цвета 
располагаются по их привлекательности. Психологическая интерпретация 
исходит из символического значения цвета. В качестве стимулов могут 
выступать фактически любые объекты живой и неживой природы. 

7. Аддитивные. От обследуемого требуется завершение имеющего 
начало предложения, рассказа или истории. Эти методики предназначены для 
диагностики разнообразных личностных перееменных, от мотивов тех или 
иных поступков до отношения к половому воспитанию молодежи. Примером 
может служить Тест руки (Hand test) - проективная методика, направленная на 
изучение агрессивного отношения. 

Все перечисленные методики, по Френку, объединяет способность 
отражать как на экране наиболее существенные аспекты личности в их 
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взаимозависимости и целостности функционирования. Эти методики 
характеризует также общность формального построения и сходство в стратегии 
проективного эксперимента: поведении психолога-исследователя, подборе 
стимульного материала, постановке диагностических задач. 

Помимо множества пересечений между категориями, выделенными 
Франком, сомнение возникает и относительно их положения в классификации. 
Нет однозначного объяснения, почему характер ответа берется им за основу 
классификации, особенно после того как было замечено, что ответ во многом 
определяется характером самого стимула. Возможно, основное различие между 
проективными техниками заключается в цели их применения, хотя и здесь не 
исключены частичные совпадения. 

Прошанский Г.М. попытался проследить все эти различия в 
трехступенчатой схеме анализа проективных техник.  

Краткое резюме этой трехступенчатой классификации выглядит 
следующим образом: 

стимулы: а) вербальный; б) визуальный; в) конкретный; г) другие 
модальности; 

ответ: а) ассоциативный; б) интерпретативный; в) манипулятивный; г) 
свободный выбор; 

цель: а) описание; б) диагностика; в) терапия. 
Особенностью данной классификации является то, что последний пункт 

каждой категории, выпадает из общего строя или является 
противоположностью другим пунктам. Не исключено, что это явление – 
источник частичных совпадений между категориями, о которых говорилось 
ранее. 

 
Особенности использования и специфика проведения проективных 

методик 
Проективные методики относятся к малоформализованным методам 

психодиагностики. К ним также относятся беседа, наблюдение, анализ 
продуктов деятельности, биографический метод, интроспекция, эмпатическое 
слушание. Данные методы позволяют фиксировать некоторые внешние 
поведенческие реакции испытуемых в разных условиях, а также такие 
особенности внутреннего мира, которые трудно выявить другими способами, 
например, переживания, чувства, некоторые личностные особенности. 
Использование малоформализованных методов требует высокой квалификации 
диагноста, поскольку зачастую нет стандартов проведения обследования и 
интерпретации результатов.  

Положительными сторонами данных методов выступают:  
- гибкость и вариативность психодиагностической процедуры;  
- возможность глубокого проникновения в уникальную жизненную 

ситуацию;  
- высокая эффективность при изучении изменчивых явлений;  

- стремление к всестороннему описанию личности.  
В качестве недостатков необходимо отметить следующее:  

http://newlms.magtu.ru/mod/page/view.php?id=297017
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- субъективизм диагностических суждений;  
- сильная зависимость получаемых результатов от квалификации 

психолога;  
- значительные временные затраты на их проведение;  

- непригодность для проведения групповой диагностики (кроме 
наблюдения). 

Проективные методики позволяют опосредованно, моделируя некоторые 
жизненные ситуации и отношения, исследовать эти личностные образования, 
выступающие прямо или в форме различных личностных установок. Если 
большинство психологических приемов направлено на изучение того, как и за 
счет чего достигается объективный характер отражения человеком внешнего 
мира, то проективные методики ставят своей целью выявление своеобразных 
«субъективных отклонений», личностных «интерпретаций». Они, по 
признанию психодиагностов, в меньшей степени подвержены фальсификации 
со стороны испытуемого, чем опросники, и потому более пригодны для 
диагностики личности. Это преимущество проективных методов связанно с 
тем, что их цель обычно замаскирована, и испытуемый не может угадать 
способы интерпретации диагностических показателей и их связь с теми или 
иными проявлениями личности; поэтому он не прибегает к маскировке, 
искажению, защитным реакциям при обследовании. 

Все описанные выше преимущества проективных методик оказываются 
эффективными только в случае правильного их использования. Правильное 
использование подразумевает следующие моменты: 

- соответствие методик целям и дизайну исследования; 
- правильный подбор стимулов; 
- использование нескольких методик для решения одних и тех же 

исследовательских задач; 
- выполнение правил проведения некоторых методик; 
- профессионализм модератора. 
Соответствие методик процедуре исследований. Для того чтобы эти 

методики помогли исследователю получить необходимую информацию, они 
должны быть тщательно отобраны в соответствии с целями и дизайном 
исследования.  

Первый вопрос, который психодиагност должен задать себе при 
планировании методологической части исследования — нужно ли вообще 
использовать проективные методики в этом исследовании или нет, будут ли 
они необходимы именно здесь, будут ли их результаты валидны. При 
положительном ответе на этот вопрос, психодиагност отбирает те методики, 
которые помогут решить конкретные задачи исследования. 

Правильный подбор стимулов. Как уже было сказано выше, у 
проективных методик, в отличие от стандартизированных тестов, нет 
определенных стимулов, и чаще всего они создаются каждым исследователем 
(или группой исследователей) самостоятельно. Момент создания или подбора 
стимулов в использовании проективных методик является одним из ключевых, 
так как от этого зависит результат исследования. Поэтому созданием или 

http://newlms.magtu.ru/mod/page/view.php?id=297017
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подбором стимулов должен заниматься профессионал. При подборе стимулов 
необходимо придерживаться следующих правил: 

– Стимулы должны нести максимально неопределенный смысл. 
Неопределенности стимулов можно добиться двумя способами: либо сам 
стимул должен быть незакончен или непонятен (незаконченное предложение, 
размытая картинка), либо респондент должен иметь возможность выбрать из 
множества разнообразных стимулов (картинок, слов, предложений и т.д.). 

– Стимулы не должны содержать много деталей, должны быть простыми 
для понимания. 

– Стимулы не должны содержать социальные стереотипы и стилизации. 
Несоблюдение этих правил может привести к тому, что предметом 

обсуждения будут сами стимулы, а не исследуемый продукт. 
Использование нескольких методик для решения одних и тех же 

исследовательских задач. Для того, чтобы быть уверенными в валидности 
данных, полученных с помощью проективных методик, рекомендуется 
использовать несколько методик для решения одной и той же 
исследовательской задачи.  

При подборе нескольких методик для одного исследования необходимо, 
чтобы они не были идентичными по виду требуемой деятельности. Например, в 
ходе групповой дискуссии или глубинного интервью респонденты 
придумывают ассоциации, разыгрывают роли, выбирают характеристики из 
списка и группируют по определенным признакам. Это разнообразие видов 
деятельности будет способствовать тому, что фантазия участников дискуссии 
не истощится, они не устанут и не будут скучать в ходе дискуссии. 

Соблюдение правил проведения методик. Проективные и 
привлекательны, но внешняя простота обманчива. 

Использовать проективные методы можно, если созданы доверительные 
отношения, налажен контакт, что требует особого умения и личностных 
качеств.  

Перед началом проведения проективных методик, модератор должен еще 
раз сделать акцент на том, что при выполнении задания не существует каких-
либо правил, поэтому респонденты могут чувствовать себя свободно и не 
бояться сделать что-нибудь не так. 

Перед началом использования проективных методик необходимо 
правильно объяснить задание. Объясняя, модератор должен позаботиться о том, 
чтобы все респонденты поняли задачу, а само задание не показалось им 
слишком сложным. В некоторых случаях стоит привести примеры (показать 
психорисунки других участников дискуссии). Однако это нужно сделать так, 
чтобы у участников исследования не сложился стереотип ответа (чтобы в итоге 
не получить одинаковые рисунки всех респондентов). 

При этом все-таки необходимо ограничить время, отведенное на 
выполнение задания. По истечении отведенного времени важно не прерывать 
респондентов, а вежливо попросить респондентов заканчивать свою работу. 

При проведении проективных методик важно, чтобы никто и ничто не 
отвлекало респондентов от основного занятия. 
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Самым важным правилом, без которого применение проективных 
методик как таковых не имеет смысла — необходимость объяснения каждым 
респондентом своих действий. Без этого исследователь не сможет адекватно 
интерпретировать данные, полученные с помощью проективных методик. 

Профессионализм модератора. От этого момента зависит качество 
проведения проективных методик и качество интерпретации данных. При 
проведении исследования с использованием проективных методик модератору 
важно избежать авторитарного стиля руководства, стремиться не стать 
цензором, оценивающим ответы респондентов. Наоборот, модератор должен 
вести дискуссию таким образом, чтобы участники исследования почувствовали 
себя комфортно, свободно, не стеснялись. Только в этом случае исследователь 
может рассчитывать на то, что он получит действительно необходимую 
информацию. 

Если респонденты неправильно поняли задание или просто в силу своих 
личностных особенностей не способны к творчеству, модератору важно не 
показать своего недовольства и раздраженности, а попробовать еще раз 
объяснить задачи или заменить эту методику другой. 

В ходе дискуссии модератор должен обязательно следить за своими 
невербальными сигналами, например закрытая поза или недовольное 
выражение лица может восприниматься респондентами как отрицательная 
оценка того, что они сделали. Тогда в своей дальнейшей деятельности они 
будут стараться сделать «правильно» — что не позволит понять их реального 
отношения к исследуемому предмету. 

Опытный модератор воспринимает проведение исследования не как 
последовательные ответы респондентов на запланированные вопросы, а как 
материал для дальнейшей интерпретации. Поэтому он должен очень 
внимательно слушать объяснение каждым участником дискуссии своих 
действий и каждый раз выяснять, как респондент относится к тому, что 
говорит. 
Следует специально подчеркнуть, что практически все проективные 
методикиобладают повышенным риском появления таких артефактов, как 
инструментальные ошибки и ошибки психодиагноста. 

Инструментальные ошибки - связаны с самой методикой. 
Инструментальные ошибки возникают из-за того, что нельзя прогнозировать 
восприятие испытуемого в отношении проективной методики. Психодиагност 
дает методику, а испытуемый выполняет ее формальным образом, не проецируя 
свою личность. Дети стараются дать типовой социально-одобряемый ответ. 
Нужно учитывать возраст испытуемых. Методика "Дом-дерево-человек" для 
дошкольников и детей младшего школьного возраста (проекция их личности). 
Для сокращения риска инструментальных ошибок необходимо задействовать 
несколько независимых методик с разным методическим принципом 
построения. 

Ошибки психодиагноста возникают с повышенной вероятностью в тех 
случаях, когда психодиагност, не имея достаточного профессионального опыта, 
сам не отдает себе отчета в том, что по отношению к порожденному 

http://newlms.magtu.ru/mod/page/view.php?id=297017
http://newlms.magtu.ru/mod/page/view.php?id=297017
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испытуемым материалу проявляет как бы вторичную проекцию — 
интерпретирует его, исходя из собственных весьма субъективных 
представлений. При этом нельзя исключить прямую проекцию собственных 
психических состояний или проблем, которые испытывает в данный момент 
исполнитель методики. Например, у тревожного исследователя повышается 
субъективная чувствительность к признакам тревожности (ассимилятивная 
проекция, или проекция по сходству), а авторитарно-ригидному исследователю 
в рисунках детей будут мерещиться признаки нонконформизма и 
анархического беспорядка (контрастная проекция). В ряде случаев плохую 
службу в интерпретации проективных методик может сослужить 
предварительное знакомство исполнителя о испытуемым; психодиагност 
невольно ищет в проективном материале признаки, подтверждающие уже 
сложившееся у него представление об испытуемом. Сократить вероятность 
ошибок психодиагноста можно только путем привлечения опытных и 
независимых исполнителей.  

Таким образом, выполнение проективных методик — дело психологов, а 
не педагогов-предметников. Да и не все психологи одинаково готовы к 
применению этих методик. Подготовленными можно считать только тех, кто 
прошел специальную стажировку по использованию данной методики на 
нескольких десятках протоколов под руководством опытного профессионала. 

 
Проективные методики изучения личностных особенностей детей 
Методика 1. «Дом – дерево – человек». 

Оценка агрессивности, других видов нарушений поведения ребенка 
Для выполнения теста «Дом – Дерево – Человек» (ДДЧ) ребенку 

предлагается бумага, простой карандаш, листок. Стандартный лист для 
рисования складывается пополам. На первой странице в горизонтальном 
положении наверху печатными буквами написано «Дом», на второй «Дерево», 
на третьей – «Человек», на четвертой – имя и фамилия ребенка, дата 
проведения исследования. Для рисования обычно используется простой 
карандаш 2М, так как при употреблении этого карандаша наиболее ярко видны 
изменения в силе нажима. 

Инструкция. «Нарисуй, пожалуйста, как можно лучше дом, дерево и 
человека». 

На все уточняющие вопросы ребенка следует отвечать, что он может 
рисовать так, как ему хочется. Само выполнение теста состоит из двух частей: 
процесса рисования и беседы после него. Богатую информацию дает 
наблюдение за тем, как ребенок рисует. Обычно записываются все спонтанные 
высказывания, отмечаются какие–либо непривычные движения. Когда ребенок 
заканчивает рисовать, ему задается ряд вопросов о его рисунке. Опрос обычно 
начинается с рисунка человека. Например, спрашивается, кого он рисовал, 
возраст нарисованного человека, что он делает, какое у него настроение, 
напоминает ли он кого–нибудь из его знакомых. Обычно вопрос о рисунках 
перерастает в беседу о жизненных представлениях ребенка. 
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Обработка результатов и интерпретация 
Для анализа рисунков используются три аспекта оценки – детали 

рисунков, их пропорции и перспектива. Считается, что детали рисунка 
представляют осознание и заинтересованность человека в каждодневной 
жизненной ситуации. Интерпретировать значение деталей следует с учетом 
целостности всех рисунков, а также в сотрудничестве с рисующим, так как 
символическое значение деталей часто бывает индивидуальным. 

Пропорции рисунка отражают психологическую значимость, важность и 
ценность вещей, ситуаций или отношений, которые непосредственно или 
символически представлены в рисунке дома, дерева и человека. Пропорции 
могут рассматриваться как отношение целого рисунка к данному пространству 
бумаги или как отношение одной части целого рисунка к другой. 

Перспектива показывает более сложное отношение человека к его 
психологическому окружению. При оценке перспективы внимание обращается 
на положение рисунка на листе по отношению к зрителю (взгляд сверху или 
снизу), взаимное расположение отдельных частей рисунка, движение 
нарисованного объекта. 

Для оценки агрессивности ребенка и других видов нарушений поведения 
можно использовать нижеследующую таблицу. 

 
Симптомокомплексы теста «Дом – Дерево – Человек» 

 
Симптомы Балл 
Враждебность 
1. Отсутствие окон 0,2 
2. Дверь – замочная скважина 0,1 
3. Очень большое дерево 0,1 
4. Дерево с краю листа 0,1 
5. Обратный профиль дерева, человека 0,1 
6. Ветки двух измерений, как пальцы 0,1 
7. Глаза – пустые глазницы 0,2 
8. Длинные острые пальцы 0,2 
9. Оскал, видны зубы 0,1 
10. Агрессивная позиция человека 0,1,2 
11. Задняя стена дома изображена с другой стороны, необычно 0,1 
12. Двери с огромным замком 0,2 
13. Окна без стекол 0,1 
14. Отсутствие окон на первом этаже дома 0,1 
15. Волосы не заштрихованы, незакрашены, обрамляют голову 0,1,2 
16. Руки скрещены на груди   
17. Пальцы крупные, похожие на гвозди (шипы) 0,1,2 
18. Карикатурное изображение 0,1,2 
19. Зубчатые неровные линии 0,1,2 
20. Фигура Бабы–Яги (к женщинам) 0,1 
21. Крона – клубок 0,1,2 
22. Другие возможные признаки 0,1 
Конфликтность 



131 

1. Ограничения пространства 0,1,2 
2. Перспектива снизу (взгляд червя) 0,1,2 
3. Перерисовывание объекта 0,2 
4. Отказ рисовать какой–либо объект 0,2 
5. Дерево как два дерева 0,2 
6. Явное несоответствие качества одного из рисунков 0,2 
7. Противоречивость рисунка и высказывания 0,1 
8. Подчеркнутая талия 0,1 
9. Отсутствие трубы на крыше 0,1 
10. Другие возможные признаки 0,1 
Агрессивность 
1. Разные постройки 0,1,2 
2. Ноздри слишком подчеркнуты 0,1 
3. Зубы четко нарисованы 0,1,2 
4. Руки сильные 0,1,2 
5. Рука как боксерская перчатка 0,2 
6. Пальцы отделены 0,1,2 
7. Большие пальцы 0,2 
8. Пальцев больше пяти 0,2 
9. Пальцы длинные 0,2 
10. Оружие 0,1,2 
11. Мало гнутых линий, много острых углов 0,1,2 
12. Линии с нажимом 0,1,2 
13. Штриховка от себя 0,1,2 
14. Закрытая густая листва 0,1,2 
15. Штриховка ствола 0,1 
16. Другие возможные признаки 0,1 
Негативизм 
1. Разные постройки 0,1,2 
2. Боковая стена, изображенная в одномерной перспективе 0,1 
3. Уши маленькие 0,1 
4. Уши слишком подчеркнуты 0,1,2 
5. Пальцы сжаты в кулак 0,1,2 
6. Кулаки прижаты к телу 0,2 
7. Кулаки далеко от тела 0,1,2 
8. Ноги непропорционально длинные 0,2 
9. Ноги широко расставлены 0,1 

  
Методика 2. «Кактус» 
Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 
Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой 

ты его себе представляешь! 
Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается 

столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с 
ребенком проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые 
помогут уточнить интерпретацию:  

1. Кактус домашний или дикий?  
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2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  
3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  
4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если 

растет с соседом, то, какое это растение?  
6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 
Обработка результатов и интерпретация 
При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

соответствующие всем графическим методам, а именно: 
пространственное положение 
размер рисунка 
характеристики линий 
сила нажима на карандаш 
Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно 

торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают 
высокую степень агрессивности. 

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим 
Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре 

листа 
Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа 
Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, 

необычность форм 
Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса 
Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» 

кактусов 
Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней 

штриховки, прерывистые линии 
Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм 
Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов 
Интровертированность - изображен только один кактус 
Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие 

цветочного горшка , изображение домашнего кактуса 
Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, 

пустынный кактус 
 
Методика 3. Тест «Несуществующее животное» 

Цель: исследовать состояние личности 
Инструкция: “Придумайте и нарисуйте НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

животное и назовите его НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ названием”. 
Показатели и интерпретация 
ПОЛОЖЕНИЕ РИСУНКА НА ЛИСТЕ. В норме рисунок расположен по 

средней линии вертикально поставленного листа. Лист бумаги лучше всего 
взять белый или слегка кремовый, неглянцевый. Пользоваться карандашом 
средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя. 
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Расположение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем 
более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство своим 
положением в социуме, недостаточностью признания со стороны окружающих, 
как претензия на продвижение и признание, тенденция к самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части – обратная тенденция: неуверенность 
в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, 
незаинтересованность в своем положении в социуме, в признании, отсутствие 
тенденции к самоутверждению. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СМЫСЛОВАЯ ЧАСТЬ ФИГУРЫ (голова или 
замещающая ее деталь). Голова повернута вправо – устойчивая тенденция к 
деятельности, действенности: почти все, что обдумывается, планируется – 
осуществляется или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не 
доводится 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 реализоваться. Нередко также боязньперед активным 
действием и нерешительность. (Вариант: отсутствие тенденции к действию или 
боязнь активности – следует решить дополнительно.) 

Положение “анфас”, т.е. 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 испытуемый что-либо для 
завоевания положительной оценки или только продуцирует на оценки 
окружающих соответствующие эмоциональные реакции (радость, гордость, 
обида, огорчение), не изменяя своего поведения. 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. Открытый рот без прорисовки языка и губ, 
особенно – зачерченный, трактуется как легкость возникновения опасений и 
страхов, недоверия. Рот с зубами – вербальная агрессия, в большинстве случаев 
– защитная (огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему 
отрицательного свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков 
характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, 
тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку 
переживания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить 
внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы – истеро-идно-
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. 
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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 – характер этой агрессии: спонтанная 
или защитно-ответная. Перья – тенденция 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 
размерам всей фигуры и по форме: 

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, 
пути к выводам, формированияе-суждения, опора на существенные положения 
и значимую информацию;  

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и 
неосновательность суждений, иногда импульсивность принятия решения 
(особенно при отсутствии или почти отсутствии ног). 

Обратить внимание на характер соединения ног с 
корпусом: соединение точно, тщательно или небрежно, слабо соединены 

или не соединены вовсе – это характер контроля за своими рассуждениями, 
выводами, 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, 
самостоятельность и небаналыюсть; иногда даже творческое начало 
(соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии). 

ЧАСТИ, ПОДНИМАЮЩИЕСЯ НАД УРОВНЕМ ФИГУРЫ. Могут быть 
функциональными или украшающими: крылья, дополнительные ноги, 
щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде завитушек-кудрей, цветково-
функциональные детали – энергия охвата разных областей человеческой 
деятельности, уверенность в себе, “самораспространение” с неделикатным и 
неразборчивым притеснением окружающих, либо любознательность, желание 
соучаствовать как можно в большем числе дел окружающих, завоевание себе 
места под солнцем, увлеченность своей деятельностью, смелость предприятий 
(соответственно значению детали-символа – крылья или щупальца и т.д.). 
Украшающие детали – демонстративность, склонность обращать на себя 
внимание окружающих, манерность (например, лошадь или ее 
несуществующее подобие в султане из павлиньих перьев). 

ХВОСТЫ. Выражают отношение к собственным действиям, решениям, 
выводам, к своей вербальной продукции – судя по тому, повернуты ли эти 
хвосты 

вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо 
– отношение к своим действиям и поведению. Влево 
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– отношение к своим мыслям, решениям; к упущенным возможностям, к 
собственной нерешительности. Положительная или отрицательная окраска 
этого отношения выражена направлением хвостов вверх (уверенно, 
положительно, бодро) или падающим движением вниз (недовольство собой, 
сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние 
и т.п.). Обратить внимание 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 щитов, 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” контурной линии; с опасением, подозрительностью – если 
поставлены щиты, “заслоны”, линия удвоена. Направленность такой защиты – 
соответственно пространственному расположению: верхний контур фигуры – 
против вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить запрет, 
ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших по возрасту, 
родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний контур 

– защита против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у 
нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры – 
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 животного. 
Справа 

– больше в процессе деятельности (реальной), слева 
– больше защита своих мнений, убеждений, вкусов. 
ОБЩАЯ ЭНЕРГИЯ. Оценивается количество изображенных деталей – 

только ли необходимое количество, чтобы дать представление о придуманном 
несуществующем 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 изображение не 
только необходимых, но “усложняющих конструкцию дополнительных 
деталей. Соответственно, чем больше составных частей и элементов (помимо 
самых необходимых), тем выше энергия. В обратном случае – экономия 
энергии, астеничность организма, хроническое соматическое заболевание. (То 
же самое подтверждается характером линии – слабая паутинообразная линия, 
“возит карандашом по бумаге”, не нажимая на него.) Обратный же характер 
линий – жирная с нажимом – не является полярным: это не энергия, а 
тревожность. Следует обратить внимание на резко продавленные линии, 
видимые даже на обратной стороне листа (судорожный, высокий тонус мышц 
рисующей руки) – резкая тревожность. Обратить внимание также на то, какая 
деталь, какой символ, выполнен таким образом (т.е. к чему привязана тревога). 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ЛИНИИ (дубляж линии, небрежность, 
неаккуратность соединений, “островки” из находящих друг на друга линий, 
зачернение частей рисунка, “запачкивание”, отклонение от вертикальной оси, 
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стереотипности линий и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при анализе 
пиктограммы. То же – фрагментарность линий и форм, незаконченность, 
оборванность рисунка. 

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 идентификация 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 
животного в положение прямохож-дения на две лапы, вместо четырех или 
более, и заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (штаны, 
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. 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и 
характером углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью 
изображения. Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии – 
когти, зубы, клювы. Следует обратить внимание также на акцентировку 
сексуальных признаков – вымени, сосков, груди при человекоподобной фигуре 
и др. Это отношение к полу, вплоть до фиксации 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, наконец, 
нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень 
ограниченное количество данных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело 
“животного” – постановка животного на постамент, тракторные или танковые 
гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; 
вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного – 
рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией и 
глубоких шизоидов. 

Творческие возможности выражены обычно количеством сочетающихся в 
фигуре элементов: банальность, отсутствие творческого начала принимают 
форму “готового”, существующего животного (люди, лошади, собаки, свиньи, 
рыбы), к которому лишь приделывается “готовая” существующая деталь, чтобы 
нарисованное животное стало несуществующим – кошка с крыльями, рыба с 
перьями, собака с ластами и т.п. Оригинальность выражается в форме 
построения фигуры из элементов, а не целых заготовок. 

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 
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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.), знаменующие 
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 (“риночурка”, 
“пузыренд” и т.п.) – при соответственно иронически-снисходительном 
отношении к окружающим. Инфантильные названия имеют обычно 
повторяющиеся элементы (“тру-тру”, лю-лю”, “кускус” и т.п.). Склонность к 
фантазированию (чаще защитного порядка) выражена обычно удлиненными 
названиями (“аберосинотиклирон”, “гулобарниклета-миешиния” и т.п.). 

 
Методика 4. «Рисунок человека» (для детей от 4-х лет) К. Маховер 

Цель: определить индивидуальные особенности личности 
Процедура теста состоит из того, что ребенку дают карандаш средней 

мягкости, лист бумаги А4 и просят нарисовать человека, мужчину. 
Выводы об уровне умственного развития по результатам тестирования 
наиболее надежны применительно к дошкольному и младшему школьному 
возрасту. В качестве личностного теста методика успешно интерпретируется, 
начиная со старшего дошкольного возраста, и не имеет возрастных 
ограничений сверху. 

Если ребенок отказывается, надо постараться его убедить. На 
всевозможные вопросы, которые, как правило, носят уточняющий характер ("а 
какого человека?"), следует отвечать уклончиво, например: "любого", "рисуй 
какого хочешь". На любые выражения сомнений можно сказать: "ты начни, а 
дальше легче будет…" 

В ответ на вашу просьбу ребенок не обязательно создаст полноценный 
рисунок человека. Он может нарисовать человека частично, нечто вроде бюста 
или в виде карикатуры, мультипликационного героя, абстрактного 
изображения. В принципе любой рисунок может предоставить важную 
информацию о ребенке, тем не менее если рисунок не удовлетворяет 
требованиям, ребенка просят взять другой лист бумаги и нарисовать человека 
еще раз, теперь в полный рост, целиком: с головой, туловищем, руками и 
ногами. 

Инструкция повторяется до тех пор, пока не будет получен 
удовлетворительный рисунок фигуры человека. Все вопросы и реплики ребенка 
в процессе рисования, особенности его поведения, а также такие манипуляции, 
как стирание элементов рисунка и дополнения, вы должны фиксировать. То же 
самое касается времени рисования. 

Наблюдения за ребенком, сделанные в процессе работы над рисунком, 
дадут немаловажную информацию о его особенностях. 

 Как он отнесся к заданию? 
 Выражал ли он сопротивление или резкий отказ? 
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 Задавал ли дополнительные вопросы и как много? 
 Выражал ли острую потребность в дальнейших указаниях? 
 Если да, то каким образом: заявлял об этом прямо или это 

выражалось в его движениях и поведении? 
 Может быть ребенок смело приступил к выполнению задания и 

ничем не выражал сомнений в своих способностях? 
 Или его сомнения и неуверенность отражались во всем, что он 

делал и говорил? 
Подобные наблюдения дают немало пищи для размышлений: может 

быть, ребенок чувствует себя незащищенным, он тревожен, беспокоен, не 
уверен в себе, сомнителен, подозрителен, высокомерен, проявляет негативизм, 
чрезвычайно критичен, враждебно настроен, напряжен, спокоен, доверчив, 
любопытен, смущен, насторожен, импульсивен и т.д. и т.п. 

После того как рисунок завершен, спросите ребенка, все ли он нарисовал, 
а затем переходите к беседе, которая строится на основании рисунка и его 
особенностей. В процессе беседы вы можете прояснить все неясные моменты 
рисунка, а через отношения, чувства и переживания, которые ребенок выражает 
во время беседы, вы может получить уникальную информацию относительно 
его эмоционального, психологического состояния. Беседа может включать 
вопросы: 

 Кто этот человек? 
 Где он живет? 
 Есть ли у него друзья? 
 Чем он занимается? 
 Добрый он или злой? 
 На кого он смотрит? 
 Кто смотрит на него? 
Другие вопросы, которые следует задать ребенку, дабы получить от него 

максимум информации: 
 Знаком тебе этот человек? 
 На кого он похож, кого он напоминает? 
 О ком ты думал, когда рисовал? 
 Что делает нарисованный человек, чем он в данный момент занят? 
 Сколько ему лет? 
 Где он находится? 
 Что вокруг него? 
 О чем он думает? 
 Что он чувствует? 
 Чем он занимается? 
 Он тебе нравится? 
 У него есть плохие привычки? 
 У него есть какие-нибудь желания? 
 Что тебе приходит в голову, когда ты смотришь на этого 

нарисованного человека? 
 Этот человек здоров? 
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 Что больше всего хочет этот человек? 
Во время этой беседы с ребенком вы можете попросить его разъяснить 

или прокомментировать имеющиеся на рисунке неясные детали, сомнительные 
или нечеткие места. Спросите также, какая часть тела, по его мнению, 
получилась лучше всего и почему, а какая часть самая неудачная, почему. 

Другой вариант беседы с ребенком – попросить его сочинить историю об 
этом человеке. 

Интерпретация результатов теста 
Краткая версия обработки графической информации 
Ответы на представленные ниже вопросы дадут понять, не проявляет ли 

ребенок каких-то явных отклонений, не наблюдаются ли признаки 
психопатологии. 

Оцените рисунок ребенка по следующим пунктам: 
1. У человека нарисована голова. 
2. У него две ноги. 
3. Две руки. 
4. Туловище достаточно отделено от головы. 
5. Длина и ширина туловища пропорциональны. 
6. Плечи хорошо прорисованы. 
7. Руки и ноги соединены с туловищем правильно. 
8. Места соединения рук и ног с туловищем ясно выделены. 
9. Шея ясно просматривается. 
10. Длина шеи пропорциональна размерам тела и головы. 
11. У человека нарисованы глаза. 
12. У него нарисован нос. 
13. Нарисован рот. 
14. Нос и рот имеют нормальные размеры. 
15. Видны ноздри. 
16. Нарисованы волосы. 
17. Волосы прорисованы хорошо, они равномерно покрывают голову. 
18. Человек нарисован в одежде. 
19. По крайней мере, нарисованы основные части одежды (брюки и 

пиджак/рубашка). 
20. Вся одежда, изображенная помимо указанной выше, хорошо 

прорисована. 
21. Одежда не содержит абсурдных и неуместных элементов. 
22. На руках изображены пальцы. 
23. На каждой руке пять пальцев. 
24. Пальцы достаточно пропорциональны и не слишком растопырены. 
25. Большой палец достаточно хорошо выделен. 
26. Хорошо прорисованы запястья путем сужения и последующего 

расширения предплечья в области кисти. 
27. Прорисован локтевой сустав. 
28. Прорисован коленный сустав. 
29. Голова имеет нормальные пропорции по отношению к телу. 
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30. Руки имеют такую же длину, что и туловище, или длиннее, но не 
более чем в два раза. 

31. Длина стоп равна примерно 1/3 длины ног. 
32. Длина ног равна примерно длине туловища или длиннее, но не 

более чем вдвое. 
33. Длина и ширина конечностей пропорциональны. 
34. На ногах можно различить пятки. 
35. Форма головы правильная. 
36. Форма тела в целом правильная. 
37. Очертания конечностей переданы точно. 
38. Грубые ошибки в передаче остальных частей отсутствуют. 
39. Уши хорошо различимы. 
40. Уши находятся на своем месте и имеют нормальные размеры. 
41. На лице прорисованы ресницы и брови. 
42. Зрачки расположены правильно. 
43. Глаза пропорциональны размерам лица. 
44. Человек смотрит прямо перед собой, глаза не скошены в сторону. 
45. Четко различимы лоб и подбородок. 
46. Подбородок отделен от нижней губы. 
Выводы сделать очень легко. В целом рисунок ребенка должен 

соответствовать приведенному описанию. Чем его рисунок ближе к этому 
образцу, тем выше уровень его развития. Присвойте каждому положительному 
ответу один балл и суммируйте полученные баллы. Нормально умственно 
развитый ребенок должен набрать в соответствии со своим возрастом 
указанные внизу очки. 

 5 лет – 10 очков. 
 6 лет – 14 очков. 
 7 лет – 18 очков. 
 8 лет – 22 очка. 
 9 лет – 26 очков. 
 10 лет – 30 очков. 
 11 лет – 34 очка. 
 12 лет – 38 очков. 
 13 лет – 42 очка. 
 14 лет – свыше 42 очков. 
В пользу ребенка говорят такие дополнительные детали рисунка, как 

трость, портфель, роликовые коньки и т.д., но при условии, что эта деталь 
является уместной в данном рисунке или даже необходимой для данного 
изображенного человека, например меч для воина. 

На рисунке могут присутствовать и негативные знаки, на которые 
следует обратить внимание, поскольку они могут свидетельствовать об 
определенных проблемах. 

 На лице нет глаз; один глаз на лице в анфас; два глаза на лице в 
профиль. 

 Нет носа, нос в виде одной вертикальной линии или точки. 
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 Нет рта или одномерный рот в виде горизонтальной линии. 
 Нет туловища или туловище в виде палочки. 
 Нет рук (одна рука у фигуры в анфас), нет пальцев. 
 Кисти в виде рукавиц, кисти-обрубки или круги без пальцев. 
 Нет ступней. 
 Нет одежды и нет никаких половых признаков. 
 Голень шире бедра и другие нарушения пропорций тела. 
Отметьте прежде всего имеют ли место грубые ошибки в изображении 

фигуры, например, такие, которые перечислены выше. Если мы исходим из 
того, что рисунок человеческой фигуры символизирует образ тела, который 
считается очень восприимчивым к внешним раздражителям, нарушающим 
эмоциональное состояние ребенка, то на рисунке будут символически 
отражаться проблемы, которые он испытывает. 

Чем значительнее расстройство ребенка, тем больше страдает как его 
образ тела, так и графическое представление последнего. Вслед за образом тела 
рисунок ребенка может пострадать полностью или частично либо просто стать 
незначительно отличающимся от общепринятого. Среди серьезных отклонений, 
такие, как изображение фигуры с разрозненными частями тела, совершенно 
неуместные детали, изображение вместо человека другого объекта, стирание 
нарисованной человеческой фигуры, жесткие, неподвижные, роботоподобные 
или очень причудливые фигуры. Подобные случаи свидетельствуют о 
серьезных проблемах и расстройствах. 

Еще один значимый негативный фактор – это изображение ребенком 

фигуры противоположного пола, который не обязательно связан с 
гомосексуальными тенденциями, как часто принято считать. Это может быть 
выражением спутанной сексуальной роли, сильной привязанности или 
зависимости от родителя противоположного пола, сильной привязанности или 
зависимости от некоего другого человека противоположного пола. 

Символические значения фигуры человека 
Каждая часть изображенной фигуры приобретает особое символическое 

значение, поскольку в нем проявляются отголоски эмоциональной и 
социальной жизни ребенка. 

При интерпретации данного теста неприемлемы поспешные заключения. 
Исследования показывают, что способы и манера выражения эмоций, 
переживаний, конфликтов и других аспектов психической жизни ребенка 
изменяются в зависимости от ситуации и варьируются от человека к человеку. 
Поэтому не нужно ставить какой-то диагноз на основе единичного знака, в 
процессе анализа необходимо учитывать рисунок как целое. 

Голова, лоб 
Олицетворение сферы интеллекта, место локализации "я" ребенка, его 

психического центра, поэтому не удивительно, что голове уделяется 
максимальное внимание. 

Если ребенок уделяет голове слабое внимание – это может говорить о 
проблемах адаптации к социальной среде, трудностях общения или даже 
наличии невроза, поскольку голова и, в частности, лоб – это также отражение 
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самоконтроля и сферы социальных контактов. Это та часть тела, которая всегда 
открыта взглядам окружающих и через это вовлечена в процесс отношений с 
другими людьми. 

Отсутствие лба обозначает, что ребенок сознательно игнорирует 
умственную сферу. Соотношение пропорций головы и туловища есть 
отношение между физическим и духовным в ребенке. 

Если у человека непропорционально большая голова – это может быть 
знаком того, что ребенок страдает от головных болей или испытывает иные 
негативные воздействия в этой области. Фиксация на голове может быть 
связана с ослаблением интеллектуальных способностей или контроля, в 
результате чего значение этой части тела для ребенка возрастает. Большая 
голова выступает в таком случае как выражение стремления компенсировать 
недостающее. Подростки, осознающие свое отставание от сверстников в 
умственном развитии, в развитии навыков чтения или письма и т. П. Или 
страдающие от нарушений адаптации, также часто рисуют большую голову у 
человека. 

Волосы 
Выделение волос на голове может свидетельствовать о стремлении 

подчеркнуть мужественность мужской фигуры. 
Акцентирование девочек на волосах, тщательное изображение пышных 

причесок, длинных, ниспадающих каскадом волосах в сочетании с другими 
явными элементами украшательства может свидетельствовать о раннем 
сексуальном созревании. 

Лицо 
Символ сферы общения, важнейший центр коммуникации. Его принято 

считать самой социальной частью рисунка. 
Ребенок, который испытывает сложности в общении, робок, стремится к 

уходу от проблем, связанных с конфликтами в отношениях с окружающими, 
изображает черты лица нечетко, слабо их прорисовывает, изображает очень 

схематично, упускает изображение черт лица. Одновременно он может 
тщательно и уверенно выделять другие части фигуры. 

Показателен и тот случай, когда лицо ребенок рисует в последнюю 

очередь. Отношения такого ребенка очень поверхностны, других людей он 
терпит постольку-поскольку. Он чрезвычайно насторожен, ожидает от других 
только плохого, часто враждебно настроен к окружающим. 

Об агрессии и враждебности мы можем говорить и в случае изображения 
соответствующего выражения лица: вытаращенные глаза, сжатые губы или 

открытый рот с оскаленными зубами. 
Хорошо прорисованные черты лица говорят о внимании к себе, здоровом 

самоуважении. С другой стороны, сосредоточенность на этой части, чрезмерное 
подчеркивание и выделение черт лица могут быть попыткой создать образ 
социально адаптированного, успешного, обладающего личной энергетикой 
человека, дабы компенсировать свою неадекватность и слабость 
самоутверждения. 
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Закрашенное лицо – довольно негативный знак, который соотносится с 
потерей идентичности, утратой чувства собственного "я". Не менее тревожный 
факт – изображение звериного лица или напоминающего робота, а также 
обезличенного, ничего не выражающего лица, о котором можно сказать, что 
оно неживое. 

Подбородок 
За ним закрепилось стереотипное значение, согласно которому мы знаем, 

что подбородок – отражение силы воли, властности, мужественности и т.д. 
Увлечение изображением подбородка, которое проявляется в том, что 

егочасто стирают, перерисовывают, обводят или рисуют заметно 

выступающим (на рисунках фигуры в профиль), может расцениваться как 
компенсация слабости, нерешительности, боязни ответственности. Это может 
обозначать стремление к превосходству и обретению значимости в глазах 
окружающих. 

Такая интерпретация еще более обоснована в том случае, если сильная, с 
нажимом, прорисовка всего лицевого профиля сочетается со слабыми, легкими 
линиями в изображении остальных частей. В таком случае можно 
предполагать, что автор рисунка в действительности подобными качествами не 
обладает и лишь рисует себя таковым в воображении. 

Брови 
Бровям придается то же значение, что и волосистому покрову головы. 
Аккуратные брови, так же как и аккуратная прическа, – свидетельство 

заботы о собственной внешности, ухоженности, сдержанности, умеренности. 
Густые, мохнатые брови говорят о грубости характера, строптивости, 

несдержанности, примитивности нравов и т.д. Поднятые брови ассоциируются 
с надменностью и высокомерием. 

Уши 
Если они есть, то обозначают открытость восприятия или 

настороженность по отношению к окружающему миру. 
Уши дети начинают изображать в довольно позднем возрасте, 

поэтомупропуск этой части тела или сокрытие ее за волосами считается 
незначимым. Определенное выделение ушей на рисунке может 
свидетельствовать о чувствительности к замечаниям и осуждению и косвенно – 
об упрямстве и неподчинении авторитетам. 

Глаза 
Глаза, как известно, – зеркало души, отражение внутреннего мира 

ребенка. Уже одно выражение глаз может многое сказать о ребенке: стыдливое, 
мечтательное, угрюмое. 

Пристальный, пронизывающий взгляд – выражение агрессивности. 
Глаза большие, с прорисованными зрачками или без зрачков с 

заштрихованными склерами – символ страха или тревоги. Большие и 
тщательно прорисованные глаза в основном рисуют девочки и гораздо реже – 
мальчики. 
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Глаза широко открытые, но не преувеличенные, могут быть знаком 
любознательности. Взгляд не прямой, а скошенный говорит о 
подозрительности. 

Поскольку с помощью глаз мы контактируем с окружающим миром, в 
случае с маленькими глазами мы можем говорить о скрытности, 
сосредоточенности на себе, поглощенности собственными чувствами. 

Закрытые гл аза – попытка отгородиться от внешнего мира, от контактов 
с окружающими. Отсутствие зрачков, пустые глазницы, вероятно, говорят о 
крайнем эгоцентризме, о том, что ребенок не находит вокруг ничего достойного 
своего внимания. 

Красивые, симметричные, хорошо прорисованные глаза – отражение 
желания быть привлекательным, симпатичным другим людям. 

Рот 
Рот – многозначный элемент. Если рот открыт, то это принято считать 

признаком агрессии или вербальной активности агрессивного характера, если 
прорисованы зубы, то это явная агрессия. Возможно, она носит защитный 
характер. 

Выделение рта, которое может выражаться в стирании, смещении, 
непропорциональных размерах, подчеркивании и т.д., в целом типично для 
маленьких детей, еще не так давно находившихся в оральной зависимости от 
матери. У детей более старшего возраста это уже становится признаком 
зависимости, несамостоятельности. 

Рот, обозначенный одной прямой чертой, может говорить о внутреннем 
напряжении. 

Губы 
Губы – общепринятый символ сексуальной сферы. В рисунках детей губы 

одна из тех деталей, с помощью которых передается общее выражение лица. 
Пухлые губы у фигуры, нарисованной девочкой, – признак верной 

половой идентификации. 
Прорисованные губы на рисунке подростка могут означать наличие 

нарциссических тенденций. 
Нос 
Нос – сам по себе не имеет интерпретационного значения. Часто в связи с 

носом вспоминают о психоаналитической трактовке, в русле которой он 
считается сексуальным символом. Хотя практикующие психологи считают, что 
испытывающий сексуальные проблемы подросток, вероятнее всего, будет 
акцентироваться на таких символах, как галстук или карманы брюк, а не на 
носе. Отсутствие носа может указывать на некоторую степень 
интеллектуальной недостаточности. 

Шея 
Шея является связующим звеном между телом (символ животных 

страстей, импульсивной жизни) и головой (интеллектуальный центр, разум, 
контроль). 

Области шеи уделяют внимание те, кто озабочены соотношением 
телесных побуждений и сознательного контроля. Такие люди не уверены, что 
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всегда могут справиться со своими импульсами. Для них характерно состояние 
некой раздвоенности. 

Длинная шея ассоциируется с зажатым, скованным, морализаторским, 
манерным человеком, хорошо контролирующим себя. 

Короткая шея может символизировать естественность, прямолинейность. 
Отсутствие шеи в рисунках детей является признаком незрелости. 

Руки, ладони, пальцы 
Руки – символ активности, коммуникативности и контактности. Если 

руки человека разведены в стороны, как бы для объятия, протянуты по 
направлению к окружению – это признак общительности, активного 
взаимодействия с внешним миром. 

Если же руки, напротив, спрятаны за спиной, вяло висят вдоль тела, 

плотно прижаты к телу, ладони скрыты в карманах – это может говорить о 
необщительности и замкнутости. В сочетании с другими особенностями 
рисунка это может оказаться признаком ухода в себя, самовлюбленности и 
тщеславия или сильного внутреннего напряжения. 

Другая важная характеристика изображения рук – это их тонус. Гибкие, 
подвижные, свободно располагающиеся руки, вероятно, обозначают хорошую 
социальную приспособленность, легкость установления контактов с 
окружением, активное внедрение в среду. Жесткие, негнущиеся, механически 
распростертые, согнутые под прямыми углами руки могут характеризовать 
поверхностные и неэмоциональные контакты с внешним миром. 

Крупные, большие ладони – признак деятельного, взрывного характера, 
тогда как отсутствие ладоней свидетельствует о неприспособленности, 
отсутствии веры в свои силы, чувстве непригодности. Слабо прорисованные 
ладони говорят о недостаточной контактности, ограниченной сфере общения и 
низкой продуктивности в занятиях практической деятельностью. Тщательно 
прорисованные пальцы означают способность контролировать ситуацию, 
держать в руках, управлять ею. 

Длинные пальцы с ногтями или подчеркивание кулаков – признак 
агрессии, воинственности. Кулаки на руке отведенной от тела – открытая 
враждебность, бунтарство, противостояние. Если же руки со сжатыми кулаками 
прижаты к телу, можно говорить о скрытой, подавленной тенденции к бунту. 
Об агрессии могут говорить пальцы, изображенные так, будто человек готов 
схватиться за что-то, подобно когтям хищной птицы. Другие возможные 
символы враждебного отношения: руки, поднятые вверх, закрашенные руки. 

Отсутствие рук – крайняя степень пассивности, бездеятельности, 
необщительности, робости, интеллектуальной незрелости. В сочетании с 
такими особенностями рисунка, как отсутствие рта, отсутствие туловища и 
общая гротескность рисунка, отсутствие рук свидетельствует о плохой 
приспособленности ребенка. 

Для детей старшего возраста отсутствие рук – очень необычный факт. 
Кроме того, это может выражать чувство вины, которое испытывает ребенок в 
связи со своим агрессивным, враждебным отношением. То же самое могут 
означать сильно заштрихованные кисти рук. 



146 

Короткие руки могут свидетельствовать о замкнутости, обращенности 
внутрь, на себя, и стремлении держать себя в определенных рамках, не 
позволяя проявиться своим импульсам. 

Если ребенок рисует длинные руки – это говорит о направленности во 
внешний мир, контактности, стремлении приобретать, накапливать. 

Большие, мускулистые руки рисуют дети, признающие приоритет силы, 
стремящиеся стать физически сильными, также крупные и сильные руки 
возникают на рисунках тех, кто пытается таким образом уравновесить, 
компенсировать собственную слабость. С другой стороны, ребенок, 
осознающий свое слабое физическое состояние, может изобразить тонкие, 
хрупкие руки. 

Туловище 
Туловище – символ представления ребенка о физическом облике 

человека. 
Сильное, мускулистое тело, нарисованное хрупким, слабым ребенком – 

это признак компенсации недостающего, идеального для него физического 
облика. 

Крупное, сильное тело с мощными плечами на рисунке ребенка 

нормального телосложения – внутренняя сила, сильное эго. 
Широкие, массивные плечи служат выражением физической силы и 

превосходства. Подростки, испытывающие сексуальную неадекватность, могут 
выражать это в сильно выделенных по отношению к другим частям тела 
плечах. 

Если сильный ребенок рисуетслабое тело, то, возможно, это связано с 
каким-то переживанием из прошлого опыта. Хрупкое тело может быть 
выражением собственной слабости. Ребенок, стремящийся потакать своим 
желаниям и игнорирующий любые проявления самоконтроля, может 
нарисовать слабое, безвольное тело с непропорционально маленькой головой. 

Если маленький ребенок изображает пупок – это признак эгоцентризма, 
если пупок рисует ребенок старшего возраста – это становится выражением 
инфантильности или стремления уйти в себя. 

В целом округлая форма туловища – уравновешенность, более 
спокойный характер, некоторая женственность. Угловатая, прямоугольной 
формы фигура ассоциируется с мужественностью, энергичностью и 
экспрессивностью. 

Часто фигура украшается дополнительными аксессуарами (бантики, 
пряжки и пр.). Это обозначает повышенное внимание к собственной персоне. 

Крайне негативный признак – изображение внутренностей тела. Он 
свидетельствует о серьезных психических нарушениях. 

Ноги 
Ноги – символ опоры, устойчивости, направленности на практическую 

ориентацию. 
Если стопы нарисованы в профиль – это признак устойчивости, 

уверенности в себе. 
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Стопы, обращенные пальцами к наблюдателю, или отсутствие 

стопвыражают чувство неуверенности. 
подростки, отделяющие на рисунке нижнюю половину тела жирной 

чертой, могут таким образом выразить наличие проблем, связанных с 
сексуальной сферой. 

Слабые, короткие, плохо прорисованные или заштрихованные ноги – 
выражение неуверенности, слабости, собственной никчемности, упадка духа. 

Если ступниодетого человека изображаются с пальцами, то это может 
свидетельствовать о крайней агрессивности. 

Маленькие, неустойчивые ступни – довольно частая особенность 
рисунков детей, испытывающих чувство незащищенности. Такие дети рисуют 
неустойчивые фигуры, готовые упасть в любой момент из-за крайне слабой 
устойчивости крошечных ступней. Ребенок бессознательно выражает в 
символическом виде неустойчивость личности, построенной на слабом, 
ненадежном основании. В случае недостатка базового чувства защищенности 
развитие личности нарушено; постоянная тревожность продолжает 
препятствовать движению к эмоциональной зрелости и умственному здоровью. 

Гениталии 
Сокрытие области гениталий часто встречается в рисунках девочек-

подростков. У женской фигуры руки изображаются застенчиво 
прикрывающими нижнюю часть живота, в то время как руки мужской фигуры 
смело разводятся в стороны. Одна девочка нарисовала невесту, держащую 
букет над центральной частью своего тела. Над нижней частью живота могут 
быть изображены и другие объекты. 

Откровенное изображение гениталий. Изображение гениталий настолько 
необычно, что их присутствие на рисунке может быть очень значимо. Отказ 
воспроизвести половые органы, по-видимому, происходит не из-за культурного 
табу. Более вероятным объяснением может служить смещение интереса от 
своего тела к увлекательному окружающему миру, что характерно для 
поведения детей в период скрытой сексуальности. 

В промежутке от шести до двенадцати лет хорошо приспособленные дети 
все более и более вовлекаются в процесс овладения новыми умениями и в то, 
что соответствует нравам их школьных товарищей и друзей. Рисунки детей 
периода скрытой сексуальности, в которых пенис или вульва изображаются 
откровенно, очень редки. Причины этого необычного дополнения надо искать в 
случаях, которые предполагают развитых не по годам детей, осведомленных о 
высокой эмоциональной ценности, вложенной в половые органы. Операция на 
грыжу или обрезание после младенчества может вызвать страх кастрации. 
Соблазнение старшими детьми или взрослыми или более тонкие маневры могут 
возбудить ребенка в течение периода скрытой сексуальности, особенно 
смышленого, чувствительного ребенка. Какова бы ни была причина тех редких 
случаев открытого изображения гениталий, – а в большинстве случаев это были 
нарушения поведения того или иного рода (агрессия, фобии), – это не 
препятствовало детям, достигая юношеского возраста, развиваться и хорошо 
приспосабливаться. 
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Расположение и размер рисунка 
Поскольку нарисованная фигура считается тесно связанной с автором 

рисунка и определенным образом характеризует его, интерпретация должна 
охватить максимум особенностей рисунка. Такие аспекты рисунка человека, 
как размер фигуры, ее поза и расположение на листе, качество линий (нажим, 

твердость, продолжительность или прерывистость), последовательность 

изображения деталей, использование фона или фоновых эффектов, а также 

посторонних объектов, представляют собой значимые аспекты представления 
ребенка о самом себе и также подвергаются анализу. Учитываются пропорции 

частей тела фигуры, наличие незавершенных элементов рисунка, уровень 
прорисованности деталей, присутствие сильного нажима и его локализация, 
стирания, внесение изменений в рисунок, выраженные на лице человека и в его 
позе эмоции. 

Размер и расположение 
Испытывающие чувство незащищенности, тревожные дети склонны 

рисовать маленькие фигуры, которые скромно занимают лишь маленькую 
область доступного пространства. Маленькие размеры фигуры могут говорить 
о депрессии и чувстве неприспособленности. Напротив, хорошо 
приспособленные дети с развитым чувством безопасности рисуют свободно, 
легко, создавая рисунок, который своим размером, размахом и бросающимся в 
глаза размещением на странице выражает свободу от тревожности и 
беспокойства. 

Излишне большие, громоздкие размеры фигуры, по-видимому, выражают 
слабый внутренний контроль и экспансивность. 

Наклоненная фигура может отражать нехватку психической 
уравновешенности, нестабильность. 

Фигура, смещенная на листе вправо , говорит об ориентации на внешний 
мир, смещение влево – означает акцентирование на себе. Если ребенок занимает 
рисунком преимущественно верхнюю часть листа, значит, он склонен к 
оптимизму. Чувство угнетенности, подавленности часто отражается на 
расположении фигуры в нижней части листа. 

Крупная, нарисованная с размахом фигура, помещенная в центре листа, 
говорит о завышенной самооценке. 

Если ребенок рисует линию земли и располагает человека высоко от нее, 
так что тот кажется парящим в воздухе, то, вероятно, его характеризует 
оторванность от реальности, склонность к фантазии и играм воображения, 
слабый контакт с действительностью. 

Перспектива 
Мальчики (редко – девочки) подросткового возраста иногда изображают 

человека телом анфас и головой в профиль. Такое неестественное положение 
фигуры обычно считается признаком социальной напряженности. Кроме того, 
это может служить признаком определенного чувства вины, связанного со 
сферой общения. Если такое положение – голова в профиль, туловище анфас – 
усугубляется изображением ног в профиль, то в таком случае можно говорить о 
низком умственном развитии и нарушении пространственного воображения. 
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Другие особенности изображения 
Эффект прозрачности (возможность видеть на рисунке одну деталь 

сквозь другую). 
Наличие прозрачных элементов в рисунке может быть вполне 

естественным фактором, если рисунок выполнен ребенком 6 лет. 
В более старшем возрасте это может иметь уже негативное значение, 

поскольку прозрачность деталей противоречит реальности. Речь может идти 
как о небольшой задержке развития, так и о более серьезных нарушениях, 
таких, как дезорганизация личности или умственная отсталость. В "мягком" 
варианте прозрачность может также свидетельствовать о том, что ребенок 
чувствует себя лишенным поддержки и защиты. Негативное значение 
прозрачности оценивается по количеству прозрачных элементов и по размеру 
прозрачной детали (второй случай, по-видимому, более показателен). 

Необязательные детали 
Среди необязательных деталей рисунка – такие, как сигарета или трубка, 

оружие, трость, пуговицы, карманы, шляпа. Оружие в руках нарисованной 
фигуры трактуется как признак враждебного, агрессивного отношения. 
Пуговицы в рисунках детей старшего возраста могут говорить о недостаточной 
зрелости, инфантильности. О том же самом, по-видимому, свидетельствует 
выделение карманов. Акцентирование на таких элементах, как галстук и 

шляпа, как принято считать, имеет сексуальный подтекст. Другие сексуальные 
символы – это трубка, сигарета и реже трость. Выделение ширинки на 

брюках можно наблюдать у подростков, озабоченных мастурбацией. 
Разрозненные части тела 
Подобные случаи несомненно свидетельствуют об отклонении, поскольку 

подавляющее большинство детей, даже с самых ранних своих попыток 
изобразить человека, рисуют интегрированную фигуру. Рисунок человека, в 
котором части рассеяны безотносительно друг к другу – явное отклонение от 
нормы. Этот отказ создать целостный рисунок отмечался у детей с серьезными 
нарушениями и является показателем их личностной дезорганизации. 

Ограниченные, аскетичные, роботоподобные рисунки 
Ограниченные, стереотипные фигуры рисуют эмоционально незрелые 

дети. Данное нарушение может принимать разные формы, но наиболее 
типичная для большинства детей – это расхождение между способностями и 
успеваемостью в школе. Многие из них довольно способные, но слабо 
восприимчивы к академическим занятиям. Часто истоки проблемы могут быть 
прослежены в семейной ситуации, отмеченной чрезмерной напряженностью. 

Чрезмерная штриховка 
Акцентирование на штриховке всей нарисованной фигуры или ее части 

можно наблюдать в рисунках тревожных детей. Штриховка может быть 
ограничена лицом, нижней частью тела или, в частности, областью гениталий. 

Чрезмерную, энергичную штриховку, иногда направленную на область 
гениталий, можно наблюдать в рисунках подавленных, чрезмерно 
контролируемых младших школьников, в возрасте, близкому к периоду 
скрытой сексуальности. Для детей, прошедших этот этап, то есть старше 13 лет, 
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достигших возраста, когда ребенок склонен к самоанализу и испытывает 
беспокойство относительно своих способностей, подобные реакции нетипичны. 
Случаи штриховки в рисунках могут быть показателями эмоционального 
расстройства. 

Рисунки без людей 
Отказ рисовать человека и изображение неодушевленных объектов 

необходимо рассматривать как необычный, возможно, девиантный поступок, 
предполагающий трудности в межличностных отношениях, аномальное 
равнодушие, эмоциональную отчужденность, аутизм. 

Темные облака и заштрихованное солнце 
Много хорошо приспособленных детей могут осветить рисунок 

человеческой фигуры добавлением сияющего солнца. Обычно в одном из 
верхних углов листа, часто в форме дуги. Исходящие из окружности линии, 
представляют лучи, а солнце может иметь улыбающееся лицо. 

Необычно для детей, если они добавляют ливневые облака и 
заштриховывают солнце. Эти зловещие признаки были замечены в рисунках 
несчастливых, тревожных, подавленных детей. 

Стирания 
Факты стирания считаются выражением тревоги и неудовлетворенности. 

Как правило, стирания приводят к ухудшению, а не к улучшению рисунка, 
подтверждая тем самым, что служат выражением конфликта. 

Методика "Незаконченные предложения" 
Цель: получение дополнительные сведений о наличии, причинах страхов, 

беспокойства ребенка. 
Процедура проведения: ребенку предлагается послушать предложения и 

сразу, не задумываясь продолжить его первой, пришедшей в голову мыслью. 
Делать это надо быстро. 

Инструкция для ребенка: "Мы сейчас с тобой поиграем. Я тебе буду 
говорить предложения, а ты как можно быстрее закончи их. Говори первое, что 
придет в голову". 

Обработка результатов: Законченные предложения можно разделить на 6 
групп: 

1. Отношение к отцу – 13, 21 
2. Отношение к матери – 8, 24 
3. Отношение к себе – 3, 4, 7, 10, 12, 18, 27, 29 
4. Отношение к сверстникам – 2, 22, 26, 30 
5. Отношение к детскому саду – 1, 16, 19, 23 
6. Страхи и опасения – 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 25, 28 
Эта методика простая по содержанию, хорошо выявляет скрытые 

переживания ребенка. Ответы на вопросы могут выражать положительное, 
отрицательное или безразличное отношение ребенка 
Эксперимент идет в быстром темпе. 

Бланк ответов 

http://vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/34-metodiki-izucheniya-emoczionalnoj-i-lichnostnoj-sfery/548-metodika-qnezakonchennye-predlozheniyaq
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Ф.И.О.______________  
Возраст_____________ 
Дата проведения______ 
1. Мой детский сад… 
2. Мой друг… 
3. Если меня наказывают, то… 
4. Я играю чаще всего… 
5. Мои сны… 
6. Боюсь… 
7. Моя мечта… 
8. Моя мама и я… 
9. Сделал бы все, чтобы забыть… 
10. Не люблю, когда меня… 
11. Плачу, когда… 
12. Когда меня спрашивают… 
13. Мой папа и я… 
14. Когда смотрю "ужасы" в кино… 
15. Когда я один дома… 
16. Моя воспитательница… 
17. Когда меня мама ругает… 
18. Больше всего люблю… 
19. Когда прихожу в детский сад… 
20. Когда бывает темно… 
21. Когда мой папа… 
22. Ребята в детском саду… 
23. Когда меня спрашивают на занятии… 
24. Когда моя мама… 
25. Когда все ругаются… 
25. Когда я выхожу во двор… 
27. Я всегда хотел… 
28. Меня беспокоит… 
29. Скрываю… 
30. Старшие ребята… 

  
Методика Незаконченные предложения (Сакс и Леви) 

Шкалы: отношение к отцу, отношение к себе, нереализованные 
возможности, отношение к подчиненным, отношение к будущему, отношение к 
руководителям, страхи и опасения, отношения к друзьям, отношения к своему 
прошлому, отношение к противоположному полу, сексуальные отношения, 
отношения к семье, отношения к сотрудникам 

Описание теста 
Метод включает 60 незаконченных предложений, которые могут быть 

разделены на 15 групп, характеризующих в той или иной степени систему 
отношений обследуемого к семье, к представителям своего или 
противоположного пола, к сексуальным отношениям, к вышестоящим по 
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служебному положению и подчиненным. Некоторые группы предложений 
имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, к 
имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, свидетельствуют о 
его отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с 
родителями и друзьями, собственные жизненные цели. 

Для каждой группы предложений выводится характеристика, 
определяющая данную систему отношений как положительную, 
отрицательную или безразличную. Такая количественная оценка облегчает 
выявление у обследуемого дисгармоничной системы отношений. Но более 
важно, конечно, качественное изучение дополнительных предложений.  

Исследованию методом “незаконченные предложения” должно 
предшествовать установление контакта с обследуемым для получения 
искренних, естественных ответов. Но даже если тестируемый рассматривает 
исследование как нежелательную процедуру и, стремясь скрыть мир своих 
глубоких переживаний, дает формальные, условные ответы, опытный психолог 
может извлечь массу информации, отражающей систему личностных 
отношений. 

 
Инструкция к тесту 
“На бланке теста необходимо закончить предложения одним или 

несколькими словами”. 
Тест 

1. Думаю, что мой отец редко  
2. Если все против меня, то  
3. Я всегда хотел  
4. Если бы я занимал руководящий пост  
5. Будущее кажется мне  
6. Мое начальство  
7. Знаю, что глупо, но боюсь  
8. Думаю, что настоящий друг  
9. Когда я был ребенком  
10. Идеалом женщины (мужчины) для меня является  
11. Когда я вижу женщину рядом с мужчиной  
12. По сравнению с большинством других моя семья  
13. Лучше всего мне работается с  
14. Моя мать и я  
15. Сделал бы все, чтобы забыть  
16. Если бы мой отец только захотел  
17. Думаю, что я достаточно способен, чтобы  
18. Я мог бы быть очень счастливым, если бы  
19. Если кто-нибудь работает под моим руководством  
20. Надеюсь на  
21. В школе мои учителя  
22. Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь  
23. Не люблю людей, которые  
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24. Когда-то  
25. Считаю, что большинство юношей (девушек)  
26. Супружеская жизнь кажется мне  
27. Моя семья обращается со мной как с  
28. Люди, с которыми я работаю  
29. Моя мать  
30. Моей самой большой ошибкой было  
31. Я хотел бы, чтобы мой отец  
32. Моя наибольшая слабость заключается в том  
33. Моим скрытым желанием в жизни является  
34. Мои подчиненные  
35. Наступит тот день, когда  
36. Когда ко мне приближается мой начальник  
37. Хотелось бы мне перестать бояться  
38. Больше всех люблю тех людей, которые  
39. Если бы я снова стал молодым  
40. Считаю, что большинство женщин (мужчин)  
41. Если бы у меня была нормальная половая жизнь  
42. Большинство известных мне семей  
43. Люблю работать с людьми, которые  
44. Считаю, что большинство матерей  
45. Когда я был молодым, то чувствовал вину, если  
46. Думаю, что мой отец  
47. Когда мне начинает не везти, я  
48. Больше всего я хотел бы в жизни  
49. Когда я даю другим поручение  
50. Когда буду старым  
51. Люди, превосходство которых над собой я признаю  
52. Мои опасения не раз заставляли меня  
53. Когда меня нет, мои друзья  
54. Моим самым живым воспоминанием детства является  
55. Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины)  
56. Моя половая жизнь  
57. Когда я был ребенком, моя семья  
58. Люди, которые работают со мной  
59. Я люблю свою мать, но  
60. Самое худшее, что мне случилось совершить, это 

 
Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 
№ Группы предложений № заданий 

1 Отношение к отцу 1 16 31 46 
2 Отношение к себе 2 17 32 47 
3 Нереализованные возможности 3 18 33 48 
4 Отношение к подчиненным 4 19 34 49 
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5 Отношение к будущему 5 20 35 50 
6 Отношение к вышестоящим лицам 6 21 36 51 
7 Страхи и опасения 7 22 37 52 
8 Отношение к друзьям 8 23 38 53 
9 Отношение к своему прошлому 9 24 39 54 
10 Отношение к лицам противоположного пола 10 25 40 55 
11 Сексуальные отношение 11 26 41 56 
12 Отношения к семье 12 27 42 57 
13 Отношение к сотрудникам 13 28 43 58 
14 Отношение к матери 14 29 44 59 
15 Чувство вины 15 30 45 60 

 

Тест словесных ассоциаций 
(Wordassociationtest; Assoziation-experiment) — разработанный Юнгом 

экспериментальный метод для определения автономных бессознательных 
комплексов человека путем изучения спонтанных психологических реакций и 
ассоциаций. 

 «Эксперимент прост: я читаю перечень из ста хорошо знакомых слов, а 
тестируемый человек должен как можно быстрее отреагировать на каждое 
произнесенное мной слово другим словом, уже своим. Объясните пациенту, что 
от него требуется произнести первое пришедшее ему в голову слово. 
Фиксируйте время каждой реакции с помощью секундомера. Эксперимент 
после первого чтения повторяется снова. Вы повторяете слова-стимулы, и 
испытуемый должен воспроизвести свои предыдущие ответы. В некоторых 
случаях его память дает «осечку» и воспроизведение оказывается с другим 
значением, либо и вовсе затрудненным. Подобные сбои очень важны для 
исследователя. Первоначально совершенно не предполагалось, что для этого 
эксперимента будет найдена нынешняя область применения; он предназначался 
для изучения умственных ассоциаций. Для этого он оказался слишком 
примитивен. Но вот ошибки, допущенные тестируемым, могут помочь вам кое-
что узнать. Вы произносите простейшее слово, знакомое даже ребенку, а 
высокообразованный человек не может вам ответить. Почему? Просто это 
слово натолкнулось на то, что я называю комплексом. Комплекс — это то, что 
обычно тщательно скрывают. И тут словно острая молния пронзает плотную 
оболочку персоны и попадает в глубинный пласт психического. Человек с 
комплексом на почве денег запнется, например, на словах «покупать», 
«деньги», «платить»». 

 В результате можно составить «карту» личных комплексов, имеющих 
ценность как для самопонимания, так и для распознавания разрушительных 
факторов, которые обычно портят отношения. 

 «То, что происходит в тесте словесных ассоциаций, случается в любом 
споре между людьми. В обоих случаях мы имеем дело с экспериментальной 
ситуацией, которая констеллирует комплексы, ассимилирующие обсуждаемую 
тему как целое, ибо она-то и представляет для сторон общий интерес. 
Обсуждение утрачивает свой объективный характер и реальную цель, так как 
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констеллированные комплексы нарушают намерения говорящих и могут даже, 
что называется, «вставить ответы в их рты», ответы, которые спорящие могут 
впоследствии и не вспомнить» (CW8, par. 199). 

 
Методика изучения мотивации (по н. Л. Белопольской) 
В качестве модели для определения доминирования учебных или игровых 

мотивов поведения предлагается использовать введение того или иного мотива 
в условиях психического пресыщения. В этом случае объективными 
показателями изменения деятельности будут качество и длительность 
выполнения задания, которое до введения исследуемого мотива вызвало у 
ребенка состояние психического пресыщения.В качестве экспериментального 
материала в эксперименте на психическое пресыщение можно использовать 
рисование кружков. Учебный мотив заключается в том, что испытуемому 
сообщают, что сейчас он будет учиться красиво писать букву "О" (или цифру 
"0"). Если он хочет получить за свою работу самую высокую оценку - "5", то 
надо красиво писать не менее 1 страницы. 

Игровой мотив может быть следующим. Перед ребенком ставят фигурки 
зайца и волка (можно вместо фигурок использовать изображения этих 
животных). Испытуемому предлагают поиграть в игру, в которой зайцу надо 
спрятаться от волка, чтобы тот его не съел. Ребенок может помочь зайцу, если 
нарисует для него большое поле с ровными рядами капусты. Полем будет лист 
белой бумаги, а капуста будет изображаться кружками. Ряды капусты в поле 
должны быть ровными и частыми, а сами кочаны капусты должны быть одного 
размера, тогда заяц сможет спрятаться среди них от волка. Экспериментатор 
для примера рисует первые два ряда капусты, затем ребенок продолжает работу 
самостоятельно.В зависимости от того, в каком случае (первом или втором) 
качество рисования кружков и длительность выполнения задания будут лучше 
и дольше, у ребенка преобладает либо учебный либо игровой мотив 
деятельности 

 
Проективные рисуночные методики «рисунок семьи» и 

«кинетический рисунок семьи» 
Диагностическая процедура 
Для исследования необходимы: лист белой бумаги (21х29 см), шесть 

цветных карандашей (черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый), 
ластик. Ребенку дается инструкция: 

(РС) - «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». 
(РС) – «Нарисуй семью, как ты ее себе представляешь». 
(КРС) – «Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом». 
(КРС) – «Нарисуй, пожалуйста, свою семью, где каждый член семьи и ты 

делают что-нибудь. Постарайся рисовать целых людей, не «мультяшек» и не 
людей, состоящих из палочек. Помни: изображай каждого, делающим что-
нибудь, какое-либо действие»*. 

Ни в коем случае нельзя объяснять, что обозначает слово «семья», так как 
этим искажается сама суть исследования. Если ребенок спрашивает, что ему 
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рисовать, необходимо просто повторить инструкцию. Время выполнения 
задания не ограничивается (в большинстве случаев оно длится не более 35 
мин). При выполнении задания следует отмечать в протоколе: 

а) последовательность рисования деталей; 
б) паузы более 15 секунд; 
в) стирание деталей; 
г) спонтанные комментарии ребенка; 
д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 
После выполнения задания надо стремиться получить максимум 

информации вербальным путем. Обычно задаются следующие вопросы: 
Скажи, кто тут нарисован? 
Где они находятся? 
Что они делают? Кто это придумал? 
Им весело или скучно? Почему? 
Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 
Кто из них самый несчастный? Почему? 
Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение 

чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если ребенок не 
отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать на 
эксплицитном ответе. При опросе нужно попытаться выяснить смысл 
нарисованного ребенком: чувства к отдельным членам семьи; почему ребенок 
не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло); что значат для 
ребенка определенные детали рисунка (птицы, зверушки и т. д.). При этом по 
возможности следует избегать прямых вопросов, настаивать на ответе, так как 
это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными 
оказываются проективные вопросы (например: «Если вместо птички был бы 
нарисован человек, то кто бы это был?», «Кто бы выиграл в соревнованиях 
между братом и тобой?», «Кого мама позовет идти с собой?» ит. п.). 

После опроса можно (но не обязательно) попросить ребенка решить 
шесть условных ситуаций: три из них должны выявить негативные чувства к 
членам семьи, три – позитивные. Российский психолог Е.И. Рогов предлагает 
следующие шесть ситуаций: 

Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал 
идти с собой? 

Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 
должен остаться дома. Кто он? 

Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 
куклы) и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь? 

Ты имеешь «№» билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 
интересную кинокартину. Кто останется дома? 

Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел 
там жить? 

Ты получил в. подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 
одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Интерпретация методики «Рисунок семьи» 
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Для интерпретации психологу необходимо располагать объективной 
информацией: 

а) о возрасте исследуемого ребенка; 
б) о составе его семьи, возрасте братьев и сестер; 
в) если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском 

саду или школе. 
Интерпретацию рисунка условно можно разделить на три части: 
Анализ структуры «Рисунка семьи»; 
Интерпретация особенностей графических презентаций членов семьи; 
Анализ процесса рисования. 
Анализ структуры «Рисунка семьи» и сравнение состава нарисованной и 

реальной семьи 
Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в 

семье, будет рисовать полную семью. Искажение реального состава семьи 
всегда заслуживает пристального внимания, так как за этим почти всегда стоят 
эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией. Крайние 
варианты представляют собой рисунки, в которых: 

а) вообще не изображены люди; 
б) изображены только не связанные с семьей люди. Такое защитное 

избегание задания встречается у детей достаточно редко. 
За такими реакциями чаще всего кроются: 
а) травматические переживания, связанные с семьей; 
б) чувство отверженности, покинутости (поэтому такие рисунки 

относительно часты у детей, недавно пришедших в интернат из семей); 
в) аутизм; 
г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности; 
д) это может быть результатом плохого контакта психолога с ребенком. 
Однако в практической работе чаще приходится сталкиваться с менее 

выраженными отступлениями от реального состава семьи. Дети уменьшают 
состав семьи, «забывая» нарисовать тех членов семьи, которые им менее 
эмоционально привлекательны, с которыми сложились конфликтные 
отношения. Не рисуя их, ребенок как бы разряжает неприемлемую 
эмоциональную атмосферу в семье, избегает негативных эмоций, связанных с 
определенными людьми. Наиболее часто в рисунке отсутствуют братья или 
сестры, что связано с наблюдаемыми в семьях ситуациями конкуренции. 
Ребенок таким способом в символической ситуации «монополизирует» 
недостающую любовь и внимание родителей. Ответы на вопрос, почему не 
нарисован тот или иной член семьи, бывают, как правило, защитными: «Не 
нарисовал потому, что не осталось места»; «Он пошел гулять» и т. д. Но иногда 
на указанный вопрос дети дают и более эмоционально насыщенные реакции: 
«Не хотел - он дерется»; «Не хочу, чтобы он с нами жил», и т. п. 

В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует 
маленьких зверушек, птиц. Психологу всегда следует уточнить, с кем ребенок 
их идентифицирует (наиболее часто так рисуются братья или сестры, чье 
влияние в семье ребенок стремится уменьшить). 
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Большой интерес представляют те рисунки, в которых ребенок не рисует 
себя или вместо семьи рисует только себя. В обоих случаях рисующий не 
включает себя в состав семьи, что свидетельствует об отсутствии чувства 
общности с членами семьи. Отсутствие в рисунке «Я» более характерно детям, 
чувствующим отвержение, неприятие. Презентация в рисунке только «Я» 
может указывать на различное психическое содержание в зависимости от 
контекста других характеристик рисунка. Если указанной презентации 
свойственна и позитивная концентрация на рисовании самого себя (большое 
количество деталей тела, цветов, декорирование одежды, большая величина 
фигуры), то это наряду с несформированным чувством общности указывает и 
на определенную эгоцентричность, истероидные черты характера. Если же 
рисунку себя характерна маленькая величина, схематичность, если в рисунке 
другими деталями и цветовой гаммой создан негативный эмоциональный фон, 
то можно предполагать присутствие чувства отверженности, покинутости, 
иногда - аутистических тенденций. 

Информативным является и увеличение состава семьи. Как правило, это 
связано с неудовлетворенными психологическими потребностями в семье. 
Примерами могут служить рисунки единственных детей - они относительно 
чаще включают в рисунок семьи посторонних людей. Выражением 
потребности в равноправных, кооперативных связях является рисунок ребенка, 
а котором дополнительно к членам семьи нарисован ребенок того же возраста 
(двоюродный брат, дочь соседа и т. п.). Презентация более маленьких детей 
указывает на неудовлетворенные аффилиативные потребности, желание занять 
охраняющую, родительскую, руководящую позицию по отношению к другим 
детям (такую же информацию могут дать и дополнительно к членам семьи 
нарисованные собачки, кошки и т. п.). 

Дополнительно к родителям (или вместо них) нарисованные, не 
связанные с семьей взрослые указывают на восприятие неинтегративности 
семьи, на поиск человека, способного удовлетворить потребность ребенка в 
близких эмоциональных контактах. В некоторых случаях - на символическое 
разрушение целостности семьи, месть родителям вследствие ощущения 
отверженности, ненужности. 

Интерпретация особенностей графических презентаций членов семьи 
Анализ особенностей нарисованных фигур. Особенности графических 

презентаций отдельных членов семьи могут дать информацию большого 
диапазона: об эмоциональном отношении ребенка к отдельному члену семьи, о 
том, каким ребенок его воспринимает, об «Я-образе» ребенка, его половой 
идентификации и т. д. 

При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует 
обращать внимание на следующие моменты графических презентаций: 

1) количество деталей тела. Присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, 
зрачки, ресницы, брови, нос, щеки, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, 
ступни; 
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2) декорирование (детали одежды и украшения): шапка, воротник, 
галстук, банты, карманы, ремень, пуговицы, элементы прически, сложность 
одежды, украшения, узоры на одежде и т. п.; 

3) количество использованных цветов для рисования фигуры. 
Как правило, хорошие эмоциональные отношения с человеком 

сопровождаются позитивной концентрацией на его рисовании, что в результате 
отражается в большем количестве деталей тела, декорировании, использовании 
разнообразных цветов. И наоборот, негативное отношение к человеку ведет к 
большей схематичности, неоконченности его графической презентации. Иногда 
пропуск в рисунке существенных частей тела (головы, рук, ног) может 
указывать наряду с негативным отношением к нему также на агрессивные 
побуждения относительно этого человека. 

О восприятии других членов семьи и «Я-образе» рисующего можно 
судить на основе сравнения величин фигур, особенностей презентации 
отдельных частей тела и всей фигуры в целом. 

Дети, как правило, самыми большими рисуют отца или мать, что 
соответствует реальности. Однако иногда соотношение величин нарисованных 
фигур явно не соответствует реальному соотношению величин членов семьи - 
семилетний ребенок может оказаться выше и шире своих родителей и т. д. Это 
объясняется тем, что для ребенка (как и для древнего египтянина) величина 
фигуры является средством, при помощи которого он выражает силу, 
превосходство, значимость, доминирование. Так, например, в рисунке девочки 
Н. 6 лет мама нарисована на 1/3 больше отца и вдвое больше других членов 
семьи. Для этой семьи была характерна большая доминантность, пунитивность 
матери, которая являлась истинно авторитарным руководителем семьи. 
Некоторые дети самыми большими или равными по величине с родителями 
рисуют себя. Как правило, это может быть связано с: 

а) эгоцентричностью ребенка, 
б) соревнованием за родительскую любовь сдругим родителем, при 

котором ребенок приравнивает себя родителю противоположного пола, 
исключая или уменьшая при этом «конкурента». 

Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют дети, 
которые: 

а) чувствуют свою незначительность, ненужность и т. п.; 
б) требующие опеки, заботы со стороны родителей, занимающие в семье 

позицию «малыша». 
Информативным может быть и абсолютная величина фигур. Большие, 

через весь лист, фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к 
доминированию дети. Очень маленькие фигуры связаны с тревожностью, 
чувством опасности. 

При анализе особенностей презентаций членов семьи следует обращать 
внимание и на рисование отдельных частей тела. Дело в том, что отдельные 
части тела связаны с определенными сферами активности, являются средствами 
общения, контроля, передвижения и т. д. Особенности их презентации могут 
указывать на определенное, с ними связанное, чувственное содержание: 
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Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического 
контроля поведения других людей. Если ребенок рисует себя с поднятыми 
вверх руками, с длинными пальцами, то это часто связано с его агрессивными 
желаниями. Иногда такие рисунки рисуют и внешне спокойные, покладистые 
дети. Можно предполагать, что ребенок чувствует враждебность по отношению 
к окружающим, но его агрессивные побуждения подавлены. Такое рисование 
себя также может указывать на стремление ребенка компенсировать свою 
слабость, желание быть сильным, властвовать над другими. Эта интерпретация 
более достоверна тогда, когда ребенок в дополнение к «агрессивным» рукам 
еще рисует и широкие плечи или другие атрибуты, символы «мужественности» 
и силы. Иногда ребенок рисует всех членов семьи с руками, но «забывает» 
нарисовать их себе. Если при этом ребенок рисует себя еще и 
непропорционально маленьким, то это может быть связано с чувством 
бессилия, собственной незначительности в семье, с ощущением, что 
окружающие подавляют его активность, чрезмерно его контролируют. 
Интересны рисунки, в которых один из членов семьи нарисован с длинными 
руками, большими пальцами. Чаще всего это указывает на восприятие 
ребенком пунитивности, агрессивности этого члена семьи. То же значение 
может иметь и презентация члена семьи вообще без рук - таким образом, 
ребенок символическими средствами ограничивает его активность. 

Голова - центр локализации «Я», интеллектуальной и перцептивной 
деятельности; лицо - самая важная часть тела в процессе общения. Уже дети 3 
лет в рисунке обязательно рисуют голову, некоторые части тела. Если дети 
старше пятилетнего возраста (нормального интеллекта) в рисунке пропускают 
части лица (глаза, рот), это может указывать на серьезные нарушения в сфере 
общения, отгороженность, аутизм. Если при рисовании других членов семьи 
пропускает голову, черты лица или штрихует все лицо, то это часто связано с 
конфликтными отношениями с данным лицом, враждебным отношением к 
нему. 

Выражение лиц нарисованных людей также может быть индикатором 
чувств ребенка к ним. Однако надо иметь в виду, что дети склонны рисовать 
улыбающихся людей, это своеобразный «штамп» в их рисунках, но это вовсе не 
означает, что дети так воспринимают окружающих. Для интерпретации 
рисунка семьи выражения лиц значимы только в тех случаях, когда они 
отличаются друг от друга. В этом случае можно полагать, что ребенок 
сознательно или бессознательно использует выражение лица как выразительное 
средство - это характерно для старших. Например, мальчик Р. 9 лет, последний 
сын в семье, имеющий в отличие от своих братьев физический дефект, и не 
такой, как они, успешный в учебе и спорте, в рисунке выразил свое чувство 
неполноценности, изображая себя значительно меньшим, с опущенными вниз 
краями губ. Эта графическая презентация «Я» явно отличалась от других 
членов семьи - больших и улыбающихся. 

Девочки больше, чем мальчики, уделяют внимание рисованию лица, 
изображают больше деталей. Они замечают, что их матери много времени 
уделяют уходу за лицом, косметике и сами постепенно усваивают ценности 
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взрослых женщин. Поэтому концентрация на рисовании лица может указывать 
на хорошую половую идентификацию девочки. 

В рисунках мальчиков этот момент может быть связан с озабоченностью 
своей физической красотой, стремлением компенсировать ее физические 
недостатки, формированием стереотипов женского поведения. 

Презентация зубов и выделение рта часты у детей, склонных к оральной 
агрессии. Если ребенок так рисует не себя, а другого члена семьи, то это часто 
связано с чувством страха, воспринимаемой враждебностью этого человека к 
ребенку либо к иным членам семьи. 

Существует закономерность, что с возрастом детей рисунок человека 
обогащается все новыми деталями. Дети 3,5 лет в большинстве рисуют 
«головонога», а 7 лет - презентируют уже богатую схему тела. Каждому 
возрасту характерны определенные детали, и их пропуск в рисунке, как 
правило, связан с отрицанием их функций, с конфликтом. Если, скажем, 
ребенок 7 лет не рисует одной из этих деталей: головы, глаз, носа, рта, рук, 
туловища, ног, на это надо обратить внимание. 

У детей старше 5,5-6 лет в рисунках выделяются две разные схемы 
рисования индивидов разной половой принадлежности. Например, туловище 
мужчины рисуется овальной формы, женщины - треугольной или половые 
различия выражаются другими средствами. Если ребенок рисует себя так же, 
как и другие фигуры того же пола, то можно говорить об адекватной половой 
идентификации. Аналогичные детали и цвета в презентации двух фигур, 
например, сына и отца, можно интерпретировать как стремление сына быть 
похожим на отца, идентификацию с ним, хорошие эмоциональные контакты. 

Расположение членов семьи указывает на некоторые психологические 
особенности взаимоотношений в семье. 

Сплоченность семьи, рисование членов семьи с соединенными руками, 
объединенность их в общей деятельности являются индикаторами 
психологического благополучия, восприятия интегративности семьи, 
включенности в семью. Рисунки с противоположными характеристиками 
(разобщенностью членов семьи) могут указывать на низкий уровень 
эмоциональных связей. Осторожности в интерпретации требуют те случаи, 
когда близкое расположение фигур обусловлено замыслом поместить членов 
семьи в ограниченное пространство (лодку, маленький домик и т. п.). Тут 
близкое расположение может, наоборот, говорить о попытке ребенка 
объединить, сплотить семью (для этой цели ребенок прибегает к внешним 
обстоятельствам, так как чувствует тщетность такой попытки). 

Психологически интереснее те рисунки, в которых часть семьи 
расположена в одной группе, а одно или несколько лиц - отдаленно. Если 
отдаленно ребенок рисует себя, это указывает на чувство невключенности, 
отчужденности. В случае отделения другого члена семьи можно предполагать 
негативное отношение ребенка к нему, иногда судить об угрозе, исходящей от 
него. Часты случаи, когда такая презентация связана с реальным отчуждением 
члена семьи, с малой его значимостью для ребенка. 
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Группировка членов семьи в рисунке иногда помогает выделить 
психологические микроструктуры семьи, коалиции и треугольники типичных 
взаимоотношений в семье. 

Как указывалось ранее, мера психологической близости (эмоциональные 
связи) может выражаться ребенком в рисунке посредством физических 
расстояний (дистанции) между фигурами. То же значение имеет и отделение 
членов семьи объектами, деление рисунка на ячейки, по которым распределены 
члены семьи. Такие презентации указывают на слабость позитивных 
межперсональных связей между членами семьи. 

Анализ процесса рисования 
При анализе процесса рисования следует обращать внимание на: 
а) последовательность рисования членов семьи; 
б) последовательность рисования деталей; 
в) стирание; 
г) возвращение к уже нарисованным объектам, деталям, фигурам; 
д) паузы; 
е) спонтанные комментарии ребенка в процессе рисования. 
Интерпретация процесса рисования в общем реализует тезис о том, что за 

динамическими характеристиками рисования кроются изменения мысли, 
актуализация чувств, напряжения, конфликты, они отражают значимость 
определенных деталей рисунка ребенку. Интерпретация процесса рисования 
требует творческого включения всего практического опыта психолога, его 
интуиции. Несмотря на большой уровень неопределенности, как раз этот 
уровень анализа часто дает наиболее содержательную, глубокую, значимую 
информацию. 

Как при рассказе ребенок начинает с главного, так и в рисунке первым 
изображает наиболее значимого, главного или наиболее эмоционально 
близкого человека. Как правило, это тот, кто больше времени бывает с детьми, 
больше, чем другие уделяет им внимания. То, что часто дети первыми рисуют 
себя, наверное, связано с их эгоцентризмом как возрастной характеристикой. 
Примечательны случаи, когда ребенок последней рисует мать. Часто это 
связано с негативным отношением к ней. 

Последовательность рисования членов семьи может быть более 
достоверно интерпретирована в контексте анализа особенностей графической 
презентации фигур. Если первой нарисованная фигура является самой большой, 
но нарисована схематично, не декорирована, то такая презентация указывает на 
воспринимаемую ребенком значимость этого лица, силу, доминирование в 
семье, но не указывает на положительные чувства ребенка в его отношении. 
Однако если первая фигура нарисована тщательно, декорирована, то можно 
думать, что это наиболее любимый член семьи, которого ребенок почитает и на 
которого хочет быть похож. 

Как правило, дети, получив задание нарисовать семью, начинают 
рисовать членов семьи. Некоторые же дети сперва, рисуют различные объекты, 
линию основания, солнце, мебель и т. д. и лишь в последнюю очередь 
приступают к изображению людей. Есть основание считать, что такая 
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последовательность выполнения задания является своеобразной защитной 
реакцией, при помощи которой ребенок отодвигает неприятное ему задание во 
времени. Чаще всего это наблюдается у детей с неблагополучной семейной 
ситуацией, но это также может быть последствием плохого контакта ребенка с 
психологом. 

Возвращение к рисованию тех же членов семьи, объектов, деталей 
указывает на их значимость для ребенка. Как непроизвольные движения 
человека иногда показывают актуальное содержание психики, так возвращение 
к рисованию тех же элементов рисунка соответствуют движению мысли, 
отношению ребенка и может указывать на главное, доминирующее 
переживание, связанное с определенными деталями рисунка. 

Паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи чаще всего 
связаны с конфликтным отношением и являются внешним проявлением 
внутреннего диссонанса мотивов. На бессознательном уровне ребенок как бы 
решает, рисовать ему или нет человека или деталь, связанные с негативными 
эмоциями. 

Стирание нарисованного, перерисованного может быть связано как с 
негативными эмоциями по отношению к так рисуемому члену семьи, так и с 
позитивными. Решающее значение имеет конечный результат рисования. Если 
стирание и перерисовывание не привели к заметно лучшей графической 
презентации — можно судить о конфликтном отношении ребенка к этому 
человеку. 

Спонтанные комментарии часто проясняют смысл рисуемого 
содержания. Поэтому к ним надо внимательно прислушиваться. Также надо 
иметь в виду, что кажущиеся иррелевантными комментарии все же являются 
средством ослабления внутреннего напряжения, и их появление выдает 
наиболее эмоционально «заряженные» места рисунка. Это может помочь 
направить и вопросы после рисования, и сам процесс интерпретации. 

http://www.vashpsixolog.ru/ 
 

Тест «Рисунок несуществующего животного» 
Если вы обеспокоены "неправильным" поведением своего ребенка в 

коллективе, если у него не складываются взаимоотношения со сверстниками, 
давайте проверим, насколько серьезны ваши опасения, с помощью одной из 
проективных методик - "Рисунок несуществующего животного". В чем смысл 
методики? Известно, что когда ребенок рисует, он переносит, проецирует на 
бумагу свой внутренний мир, я-образ. Психолог может многое сказать о 
настроении, склонностях маленького художника, глядя на его произведение. 
Один тест не поможет нам воссоздать точный психологический портрет, но у 
нас и нет такой цели. Сейчас нам важно понять, есть ли у ребенка проблемы во 
взаимоотношениях с окружающим миром. 

Вам понадобится: стандартный лист белой или кремовой бумаги и 
простой карандаш средней твердости. Фломастеры и ручки использовать 
нельзя, мягкие карандаши тоже нежелательны. 



164 

Инструкция ребенку: придумать и нарисовать несуществующее животное 
и назвать его несуществующим именем. 

Объясните ребенку, что животное должно быть придумано именно им 
самим, увлеките его этой задачей - создать такое существо, которого до него 
никто не придумывал. Это не должен быть уже увиденный когда-то персонаж 
из мультиков, компьютерных игр или сказок. После того, как рисунок будет 
готов, расспросите художника о том существе, которое у него получилось. 
Нужно выяснить пол, возраст, размеры, предназначение необычных органов, 
если они есть; спросить, есть ли у него сородичи и в каких он с ними 
отношениях, есть ли у него семья, и кто он в семье, что любит и чего боится, 
какой у него характер. 

Тестируемый неосознанно идентифицирует себя с рисунком, переносит 
на изображенное существо свои качества и свою роль в обществе. Иногда дети 
рассказывают от лица животного о своих проблемах. Но это не всегда несет в 
себе достаточно информации и зависит от способности ребенка анализировать 
свой внутренний мир. Для нас же важно понять, насколько он адаптирован в 
коллективе. 

Мы с вами будем пользоваться специальными критериями расшифровки 
рисунка, которые я проверяла на практике в течение 12 лет постоянной работы 
с "проблемными" детьми. Итак, на что следует обратить внимание. 

Расположение на листе 
В норме рисунок располагается на средней линии листа или чуть выше и 

правее. Расположение рисунка ближе к верхнему краю говорит о высокой 
самооценке и уровне притязаний, которые, по ощущению ребенка, не 
полностью реализуются. Важно понять, что чем выше расположен рисунок, тем 
сильнее выражено у ребенка ощущение неудовлетворенности своим 
положением в обществе, потребность в признании и самоутверждении. Он 
считает, что достоин большего и может переживать от того, что его 
недооценили. 

 Чем ниже расположен рисунок, тем ниже и самооценка ребенка. 
Неуверенность в себе, нерешительность, отсутствие стремления к 
самоутверждению - вот что свойственно такому художнику. Ребенок долго 
помнит неудачи и может вообще отказаться от действия, если не уверен в 
положительном результате. Он сосредоточен на препятствиях к 
удовлетворению возникающих у него потребностей. 

Сдвиг рисунка вправо говорит о стремлении к контролю над собой, 
экстраверсии. Чем сильнее рисунок уходит вправо, тем сильнее проявляется 
"бунтарство" по отношению к чему-то важному для рисующего. 

Если рисунок расположен в правом верхнем углу, мы можем говорить о 
том, что ребенок, скорее всего, претендует на лидерство и активно конфликтует 
с кем-то из других претендентов на эту роль или встал в оппозицию по 
отношению к уже существующим "правящим". В этом случае "правящими" 
могут оказаться и родители, и учителя, и дети, пользующиеся полным 
признанием и авторитетом у остального коллектива. 
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Сдвиг рисунка влево, возможно, выражает социальную бездеятельность, 
застенчивость, интроверсию. 

По моим наблюдениям, эти закономерности могут не работать, если 
рисунок выходит за край листа. 

Мы так детально рассматриваем расположение рисунка именно потому, 
что сейчас нам важно понять положение ребенка в обществе и его оценку своей 
позиции. Признак дезадаптированности - недовольство своей ролью в 
коллективе, и на это необходимо обратить особое внимание. Так как 
расположение рисунка - только один из критериев, в процессе анализа наши 
предположения будут уточняться или даже изменяться. Поэтому продолжим 
рассматривать рисунок. 

Голова или заменяющие ее элементы 
Это центральная смысловая часть фигуры. Если она повернута вправо, то 

художнику присущи высокая целеустремленность и активность, которые 
взрослые иногда принимают за излишнее упрямство. Важно понять, что его 
планы реалистичны и осуществимы, и не мешать, а помогать ребенку ставить 
перед собой задачи и добиваться результата. 

Поворот головы влево характеризует тестируемого как человека, 
склонного к размышлению, фантазированию, его мечты часто существуют 
только в его воображении и не реализуются в действительности. Возможно, это 
просто склад характера, но такая ситуация может возникнуть под страхом 
неудачи, который ведет к потере активности, поэтому необходимо обратить на 
это внимание. 

Изображение с головой в положении анфас говорит о присутствии 
эгоцентризма или бесконтрольности в поведении. 

Если голова значительно крупнее по размеру, чем тело, возможно, 
ребенок высоко ценит интеллектуальные качества в себе и окружающих. 

Глаза 
Крупные, с четко прорисованной радужкой глаза могут означать, что 

ребенка мучает постоянный страх. 
Прорисовка ресниц - показатель заинтересованности в восхищении со 

стороны окружающих, всеобщем признании своей привлекательности. 
Рот 
Зубастое существо рисуют дети, которым свойственная словесная 

агрессия защитного характера. Их грубость следует воспринимать как способ 
самозащиты от нападок окружающих. 

Язык обозначает потребность в речевой активности, авторы такого 
существа - большие болтушки. 

Открытый рот без прорисовки губ и языка, особенно закрашенный, 
заштрихованный - признак готовности испугаться, такие дети часто 
недоверчивы и опасливы. 

Уши 
Если они есть, это знак того, что ребенку важно мнение и информация 

окружающих о нем самом. Чем больше ушей, тем больше внимания ребенок 
обращает на то, что о нем думают и говорят. 
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Дополнительные детали 
Рога - защита от агрессии. В сочетании с когтями и щетиной - агрессия 

спонтанная или защитно-ответная. 
Перья - стремление к самоутверждению, самооправданию, 

демонстративности. 
Грива, шерсть, подобие прически - чувствительность. 
Лапы животного, постамент, опора и тому подобное нужно оценивать по 

форме и соразмерности со всей фигурой. Если опорная часть основательна, то 
ребенок обладает рациональностью, склонностью принимать обдуманные 
решения на основе существующей информации. Он имеет собственное мнение, 
с которым необходимо считаться, иначе возникнет протест, который может 
быть выражен как в прямой, так и в скрытой форме. 

О легкомысленности, импульсивности, поверхностности суждений 
свидетельствует изображение облегченной опорной части - маленькие лапки, 
например. 

Способ соединения опоры и самого туловища говорит о степени контроля 
за своими суждениями и решениями. Точное и тщательное соединение - 
высокий уровень, небрежное и слабое - склонность к необдуманным поступкам 
или неуверенность в своем мнении. 

Бывает, что у фигуры появляются части, которые возвышаются над 
общими очертаниями рисунка. Это могут быть крылья, дополнительные 
конечности, щупальца, детали панциря, перья... Они могут служить 
украшением или носить утилитарный характер. Спросите ребенка, для чего они 
предназначены. Если они нужны для какого-то вида деятельности животного, 
скорее всего, тестируемый энергичен, стремится к самоутверждению. 
Декоративные части рисуют дети, стремящиеся обратить на себя внимание 
окружающих. 

Хвост. Отражает самооценку ребенка. 
Если он повернут влево - мы может судить о самооценке мыслей и 

решений, вправо - действий и поведения. 
Хвост, поднятый вверх, означает положительную самооценку, бодрость. 
Опущенный вниз - недовольство собой, сомнение в своих силах, 

сожаление о сказанном и сделанном. 
Разветвленные хвосты, несколько хвостов - зависимость или 

противоречивость самооценки. 
Два хвоста развернуты в стороны и у животного большие уши - 

самооценка ребенка сильно зависит от мнения окружающих. 
Анализируя контуры фигуры, обратите внимание на выступы типа 

ребристого панциря, шипов или наростов и тому подобных деталей. Они 
отражают особенности психологической защиты ребенка. Степень агрессивной 
защиты характеризуется наличием острых выступов и их направленностью. 
Поднятые вверх, они говорят о том, что ребенок защищается от людей, 
имеющих над ним власть и возможность подавить, запретить, ограничить его в 
чем-либо. Это могут быть родители, старшие дети, воспитатели, учителя. 
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Если защитные элементы направлены вниз, это может обозначать, что 
ребенок боится быть непризнанным, стать объектом насмешек, или переживает, 
что уже находится в таком положении, боится потерять авторитет у детей. 

Выступы по бокам рисуют дети, ожидающие опасности со всех сторон в 
любой ситуации и готовые к защите. 

Линии 
Ребенок с повышенной утомляемостью, крайней чувствительностью, 

нарушением сна и тому подобными проблемами, связанными с пониженным 
жизненным тонусом, рисует слабые, паутинообразные линии. 

Но жирные, с нажимом, линии, штриховка свойственны не энергичным, а 
тревожным детям. Обратите внимание на то, какие детали выполнены с особым 
нажимом, чтобы определить, что именно может тревожить ребенка. Но, 
конечно, нужно учесть, что если ребенок учится рисовать в студии или просто 
увлекается этим самостоятельно, штриховка будет присутствовать просто как 
элемент рисунка. 

Другие детали 
Необычные детали - например, вмонтированные в тело механические 

предметы - могут быть признаком психопатологии или просто проявлением 
особой оригинальности, как, впрочем, и отголоском чрезмерного увлечения 
роботами и научной фантастикой. 

Название животного 
Имя, которое присвоил ребенок своему созданию, несет информацию о 

характере ребенка. 
Рациональное содержание смысловых частей - летающий заяц, бегокот и 

тому подобное - говорит о рациональном складе ума ребенка. 
Словообразования с книжно-научным, латинским окончанием - 

рептилиус - выражает стремление подчеркнуть уровень своего развития, 
эрудиции. 

Поверхностно-звуковые, без всякого осмысливания, слова говорят о 
легкомысленном отношении к окружающему. 

Иронично-юмористичные - пузыроид, пельмеш - выражает такое же 
иронично-снисходительное отношение и к действительности. 

Повторяющиеся элементы - тру-тру, кус-кус - возможно, обозначают 
инфантильность. 

Непомерно длинные названия могут давать дети, склонные к 
фантазированию, что, возможно, имеет защитный характер как способ ухода от 
действительности. 

Теперь, когда вы проанализировали все детали, выпишите их все, 
рассмотрите полученные результаты и сведите их в одно целое. Полноценный 
психологический портрет, как я уже говорила, невозможно составить с 
помощью одного теста, но именно рисуночная методика, насколько показывает 
мой опыт, выявляет дезадаптацию ребенка в обществе. Попробуйте проверить 
своего ребенка, пусть это будет для него игрой, подключите знакомых и 
близких, только предупредите, что умение рисовать в этом деле не имеет 
никакого значения и все тестируемые могут вволю пофантазировать. 
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Тест «Дом-дерево-человек» 
Интерпретация признаков в тесте "Дом. Дерево. Человек" 
"Дом" 
Дом старый, развалившийся – иногда субъект таким образом может 

выразить отношение к самому себе. 
Дом вдали – чувство отвергнутости (отверженности). 
Дом вблизи – открытость, доступность и (или) чувство теплоты и 

гостеприимства. 
План дома (проекция сверху) вместо самого дома – серьезный конфликт. 
Разные постройки – агрессия направлена против фактического хозяина 

дома или бунт против того, что субъект считает искусственными и 
культурными стандартами. 

Ставни закрыты – субъект в состоянии приспособиться в 
интерперсональных отношениях. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) – отражение 
конфликтной ситуации, наносящей вред правильной оценке реальности. 
Неприступность субъекта (хотя он сам может желать свободного сердечного 
общения). 

Стены 
Задняя стена, расположенная необычно – сознательные попытки 

самоконтроля, приспособление к конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные 
враждебные тенденции. 

Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими 
деталями – субъект стремится сохранить (не потерять) контакта с реальностью. 

Стена, отсутствие ее основы – слабый контакт с реальностью (если 
рисунок помещен внизу). 

Стена с акцентированным контуром основы – субъект пытается 
вытеснить конфликтные тенденции, испытывает трудности, тревогу. 

Стена с акцентированным горизонтальным измерением – плохая 
ориентировка во времени (доминирование прошлого или будущего). Возможно, 
субъект чувствителен к давлению среды. 

Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен – предчувствие 
(угроза) катастрофы. 

Стена: контуры линии слишком акцентированы – сознательное 
стремление сохранить контроль. 

Стена: од номерная'перспектива – изображена всего одна сторона. Если 
это боковая стена, имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции. 

Прозрачные стены – неосознаваемое влечение, потребность влиять 
(владеть, организовывать) на ситуацию, насколько это возможно. 

Стена с акцентированным вертикальным измерением – субъект ищет 
наслаждения прежде всего в фантазиях и обладает меньшим количеством 
контактов с реальностью, нежели желательно. 

Двери 
Их отсутствие – субъект испытывает трудности при стремлении 

раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу). 
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Двери (одна или несколько), задние или боковые – отступление, 
отрешенность, избегание. 

Двери открыты – первый признак откровенности, достижимости. 
Двери открытые. Если дом жилой – это сильная потребность к теплу 

извне или стремление демонстрировать доступность (откровенность). 
Двери боковые (одна или несколько) – отчуждение, уединение, неприятие 

реальности. Значительная неприступность. 
Двери очень большие – чрезмерная зависимость от других или 

стремление удивить своей социальной коммуникабельностью. 
Двери очень маленькие – нежелание впускать в свое "Я". Чувство 

несоответствия, неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях. 
Двери с огромным замком – враждебность, мнительность, скрытность, 

защитные тенденции. 
Дым 
Дым очень густой – значительное внутреннее напряжение (интенсивность 

по густоте дыма). 
Дым тоненькой струйкой – чувство недостатка эмоциональной теплоты 

дома. 
Окна 
Первый этаж нарисован в конце – отвращение к межперсональным 

отношениям. Тенденция к изоляции от действительности. 
Окна сильно открытые – субъект ведет себя несколько развязно и 

прямолинейно. Множество окон показывает готовность к контактам, а 
отсутствие занавесок– отсутствие стремления скрывать свои чувства. 

Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со 
средой (если это значимо для субъекта). 

Окна без стекол – враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на 
первом этаже – враждебность, отчужденность. 

Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже – пропасть 
между реальной жизнью и жизнью в фантазиях. 

Крыша 
Крыша – сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром, 

символически выражают чувства субъекта, что им повелевают, независимо от 
собственной силы воли. 

Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, – фиксация на 
фантазиях как источнике удовольствий, обычно сопровождаемая тревогой. 

Крыша, тонкий контур края – переживание ослабления контроля 
фантазии. 

Крыша, толстый контур края – чрезмерная озабоченность контролем над 
фантазией (ее обузданием). 

Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом – плохая личностная 
организация. 

Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием за 
стены – усиленно защитная (обычно с мнительностью) установка. 

Комната 
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Ассоциации могут возникнуть в связи с: 
1) человеком, проживающим в комнате, 
2) интерперсональными отношениями в комнате, 
3) предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей). 
Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную 

окраску. 
Комната, не поместившаяся на листе– нежелание субъекта изображать 

определенные комнаты из-за неприятных ассоциаций с ними или с их жильцом. 
Субъект выбирает ближайшую комнату – мнительность. 
Ванна – выполняет санитарную функцию. Если манера изображения 

ванны значима, возможно нарушение этих функций. 
Труба 
Отсутствие трубы – субъект чувствует нехватку психологической 

теплоты дома. 
Труба почти невидима (спрятана) – нежелание иметь дело с 

эмоциональными воздействиями. 
Труба нарисована косо по отношению к крыше – норма для ребенка; 

значительная регрессия, если обнаруживается у взрослых. 
Водосточные трубы – усиленная защита и обычно мнительность. 
Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) – усиленные 

защитные установки (и обычно повышенная мнительность). 
Дополнения 
Прозрачный, "стеклянный" ящик символизирует переживание 

выставления себя всем на обозрение. Его сопровождает желание 
демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь визуальным контактом. 

Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто 
"прячут" дом, может иметь место сильная потребность зависимости при 
доминировании родителей. 

Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, 
может иметь место сильное желание оградить себя защитными барьерами. 

Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны 
дорожки – незначительная тревога в рамках реальности и сознательное 
стремление контролировать ее. 

Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована – показывает, что 
индивид в контактах с другими обнаруживает такт и самоконтроль. 

Дорожка очень длинная – уменьшенная доступность, часто 
сопровождаемая потребностью более адекватной социализации. 

Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома – попытка 
замаскировать желание быть одиноким, сочетающаяся с поверхностным 
дружелюбием. 

Солнце – символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как 
источник тепла и силы. 

Погода (какая погода изображена) – отражает связанные со средой 
переживания субъекта в целом. Скорее всего, чем хуже, неприятнее погода 
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изображена, тем вероятнее, что субъект воспринимает среду как враждебную, 
сковывающую. 

Цвет Цвет; обычное его использование: зеленый – для крыши; 
коричневый – для стен; желтый, если употребляется только для изображения 
света внутри дома, тем самым отображая ночь или ее приближение, выражает 
чувства субъекта, а именно: 

1) среда к нему враждебна, 
2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз. 
Количество используемых цветов: хорошо адаптированный, застенчивый 

и эмоционально необделенный субъект обычно использует не меньше двух и не 
более пяти цветов. Субъект, раскрашивающий дом семью-восемью цветами, в 
лучшем случае является очень лабильным. Использующий всего один цвет 
боится эмоционального возбуждения. 

Выбор цвета 
Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем больше 

вероятность наличия личностных нарушений. 
Цвет черный – застенчивость, пугливость. 
Цвет зеленый – потребность иметь чувство безопасности, оградить себя 

от опасности. Это положение является не столь важным при использовании 
зеленого цвета для ветвей дерева или крыши дома. 

Цвет оранжевый – комбинация чувствительности и враждебности. 
Цвет пурпурный – сильная потребность власти. Цвет красный – 

наибольшая чувствительность. Потребность теплоты из окружения. 
Цвет, штриховка 3/4 листа – нехватка контроля над выражением эмоций. 
Штриховка, выходящая за пределы рисунка, – тенденция к 

импульсивному ответу на дополнительную стимуляцию. Цвет желтый – 
сильные признаки враждебности. 

Общий вид 
Помещение рисунка на краю листа – генерализованное чувство 

неуверенности, опасности. Часто сопряжено с определенным временным 
значением: 

а) правая сторона – будущее, левая – прошлое, 
б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом, 
в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона – 

эмоциональные, правая – интеллектуальные. 
Перспектива 
Перспектива "над субъектом" (взгляд снизу вверх) – чувство, что субъект 

отвергнут, отстранен, не признан дома. Или субъект испытывает потребность в 
домашнем очаге, который считает недоступным, недостижимым. 

Перспектива, рисунок изображен вдали – желание отойти от 
конвенционального общества. Чувство изоляции, отверженности. Явная 
тенденция отграничиться от окружения. Желание отвергнуть, не признать этот 
рисунок или то, что он символизирует. Перспектива, признаки "потери 
перспективы" (индивид правильно рисует один конец дома, но в другом рисует 
вертикальную линию крыши и стены – не умеет изображать глубину) – 



172 

сигнализирует о начинающихся сложностях интегрирования, страх перед 
будущим (если вертикальная боковая линия находится справа) или желание 
забыть прошлое (линия слева). 

Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере 
четыре отдельные стены, на которых даже двух нет в том же плане) – 
чрезмерная озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в 
виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты. 

Размещение рисунка 
Размещение рисунка над центром листа – чем больше рисунок над 

центром, тем больше вероятность, что: 
1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость 

цели; 
2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя 

напряженность); 
3) субъект склонен держаться в стороне. 
Размещение рисунка точно в центре листа – незащищенность и 

ригидность (прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради 
сохранения психического равновесия. 

Размещение рисунка ниже центра листа – чем ниже рисунок по 
отношению к центру листа, тем больше похоже на то, что: 

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него 
депрессивное настроение; 

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью. 
Размещение рисунка в левой стороне листа – акцентирование прошлого. 

Импульсивность. 
Размещение рисунка в левом верхнем углу листа – склонность избегать 

новых переживаний. Желание уйти в прошлое или углубиться в фантазии. 
Размещение рисунка на правой половине листа – субъект склонен искать 

наслаждения в интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. 
Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа – фиксация на прошлом и страх 
перед будущим. Чрезмерная озабоченность свободными откровенными 
эмоциональными переживаниями. 

Выход за правый край листа – желание "убежать" в будущее, чтобы 
избавиться от прошлого. Страх перед открытыми свободными переживаниями. 
Стремление сохранить жесткий контроль над ситуацией. 

Выход за верхний край листа – фиксирование на мышлении и фантазии 
как источниках наслаждений, которых субъект не испытывает в реальной 
жизни. 

Контуры очень прямые – ригидность. 
Контур эскизный, применяемый постоянно – в лучшем случае 

мелочность, стремление к точности, в худшем – указание на неспособность к 
четкой позиции. 
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Схема ОБРАБОТКИ РИСУНКА В ТЕСТЕ "ДОМ" 
№ Выделяемый признак 
1. Схематическое изображение 
2. Детализированное изображение 
3. Метафорическое изображение 
4. Городской дом 
5. Сельский дом 
6. Заимствование из литературного или сказочного сюжета 
7. Наличие окон и их количество 
8. Наличие дверей 
9. Труба с дымом 
10. Ставни на окнах 
11. Размер окон 
12. Общий размер дома 
13. Наличие палисадника 
14. Наличие людей рядом с домом и в доме 
15. Наличие крыльца 
16. Наличие штор на окнах 
17. Наличие растений (количество) 
18. Количество животных 
19. Наличие пейзажного изображения (облака, солнце, горы и т.д.) 
20. Наличие штриховки по шкале интенсивности 1,2,3 
21. Толщина линий по шкале интенсивности 1, 2, 3 
22. Дверь открытая 
23. Дверь закрытая 
“Человек” 
Голова 
Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. Голова большая – 

неосознанное подчеркивание убеждения о значении мышления в деятельности 
человека. 

Голова маленькая – переживание интеллектуальной неадекватности. 
Нечеткая голова – застенчивость, робость. Голова изображается в самом 

конце – межперсональный конфликт. 
Большая голова у фигуры противоположного пола – мнимое 

превосходство противоположного пола и более высокий его социальный 
авторитет. 

Шея 
Орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и 

сферой влечений (телом). Таким образом, это их координационный признак. 
Подчеркнута шея – потребность в защитном интеллектуальном контроле. 
Чрезмерно крупная шея – осознание телесных импульсов, старание их 

контролировать. 
Длинная тонкая шея – торможение, регрессия. 
Толстая короткая шея –уступки своим слабостям и желаниям, выражение 

неподавленного импульса. 
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Плечи, их размеры 
Признак физической силы или потребности во власти. Плечи чрезмерно 

крупные–ощущение большой силы или чрезмерной озабоченности силой и 
властью. 

Плечи мелкие – ощущение малоценности, ничтожности. Плечи слишком 
угловатые – признак чрезмерной осторожности, защиты. 

Плечи покатые – уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток 
жизненности. 

Плечи широкие – сильные телесные импульсы. 
Туловище 
Символизирует мужественность. 
Туловище угловатое или квадратное – мужественность. 
Туловище слишком крупное – наличие неудовлетворенных, 

остроосознаваемых субъектом потребностей. 
Туловище ненормально маленькое – чувство унижения, малоценности. 
Лицо 
Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с 

действительностью. 
Лицо подчеркнуто – сильная озабоченность отношениями с другими, 

своим внешним видом. 
Подбородок слишком подчеркнут– потребность доминировать. 
Подбородок слишком крупный – компенсация ощущаемой слабости и 

нерешительности. 
Уши слишком подчеркнуты – возможны слуховые галлюцинации. 

Встречаются у особо чувствительных к критике. 
Уши маленькие – стремление не принимать никакой критики, заглушить 

ее. 
Глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы – сильное стремление 

избегать неприятных визуальных воздействий. 
Глаза изображены как пустые глазницы – значимое стремление избегать 

визуальных стимулов. Враждебность. Глаза выпучены – грубость, черствость. 
Глаза маленькие– погруженность в себя. Подведенные глаза – грубость, 
черствость. Длинные ресницы – кокетливость, склонность обольщать, 
соблазнять, демонстрировать себя. 

Полные губы на лице мужчины – женственность. Рот клоуна – 
вынужденная приветливость, неадекватные чувства. 

Рот впалый – пассивная значимость. Нос широкий, выдающийся, с 
горбинкой – презрительные установки, тенденция мыслить ироническими 
социальными стереотипами. 

Ноздри – примитивная агрессия. Зубы четко нарисованы – агрессивность. 
Лицо неясное, тусклое – боязливость, застенчивость. Выражение лица 
подобострастное – незащищенность. Лицо, похожее на маску – осторожность, 
скрытность, возможны чувства деперсонализации и отчужденности. 

Брови редкие, короткие ~– презрение, изощренность. 
  



175 

Волосы 
Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и стремление к ней). 
Волосы сильно заштрихованы – тревога, связанная с мышлением или 

воображением. 
Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову – субъектом 

управляют враждебные чувства. 
Конечности 
Руки – орудия более совершенного и чуткого приспособления к 

окружению, главным образом в межперсональных отношениях. 
Широкие руки (размах рук) – интенсивное стремление к действию. 
Руки шире у ладони или у плеча – недостаточный контроль действий и 

импульсивность. 
Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, вытянутые в 

стороны – субъект иногда ловит себя на действиях или поступках, которые 
вышли у него из-под контроля. 

Руки скрещены на груди – враждебно-мнительная установка. 
Руки за спиной – нежелание уступать, идти на компромиссы (даже с 

друзьями). Склонность контролировать проявление агрессивных, враждебных 
влечений. 

Руки длинные и мускулистые – субъект нуждается в физической силе, 
ловкости, храбрости как в компенсации. 

Руки слишком длинные – чрезмерно амбициозные стремления. 
Руки расслабленные и гибкие – хорошая приспособляемость в 

межперсональных отношениях. 
Руки напряженные и прижатые к телу – неповоротливость, ригидность. 
Руки очень короткие – отсутствие стремлений вместе с чувством 

неадекватности. 
Руки слишком крупные – сильная потребность в лучшей 

приспособляемости в социальных отношениях с чувством неадекватности и 
склонностью к импульсивному поведению. 

Отсутствие рук – чувство неадекватности при высоком интеллекте. 
Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне– 

социально-ролевой конфликт. 
Руки изображены близко к телу – напряжение. Большие руки и ноги у 

мужчины – грубость, черствость. Сужающиеся руки и ноги – женственность. 
Руки длинные – желание чего-то достигнуть, завладеть чем-либо. 

Руки длинные и слабые – зависимость, нерешительность, потребность в 
опеке. 

Руки, повернутые в стороны, достающие что-то – зависимость, желание 
любви, привязанности. 

Руки вытянуты по бокам – трудности в социальных контактах, страх 
перед агрессивными импульсами. 

Руки сильные – агрессивность, энергичность. Руки тонкие, слабые – 
ощущение недостаточности достигнутого. 
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Рука как боксерская перчатка – вытесненная агрессия. Руки за спиной или 
в карманах – чувство вины, неуверенность в себе. 

Руки неясно очерчены – нехватка самоуверенности в деятельности и 
социальных отношениях. 

Руки большие– компенсация ощущаемой слабости и вины. Руки 
отсутствуют в женской фигуре.– материнская фигура воспринимается как 
нелюбящая, отвергающая, неподдерживающая. 

Пальцы отделены (обрублены) – вытесненная агрессия, замкнутость. 
Большие пальцы – грубость, черствость, агрессия. Пальцев больше пяти – 

агрессивность, амбиции. 
Пальцы без ладоней – грубость, черствость, агрессия. 
Пальцев меньше пяти – зависимость, бессилие. Пальцы длинные – 

скрытая агрессия. Пальцы сжаты в кулаки – бунтарство, протест. Кулаки 
прижаты к телу – вытесненный протест. Кулаки далеко от тела – открытый 
протест. Пальцы крупные, как гвозди (шипы) – враждебность. 

Пальцы одномерные, обведены петлей – сознательные усилия против 
агрессивного чувства. 

Ноги непропорционально длинные–сильная потребность независимости и 
стремление к ней. 

Ноги слишком короткие – чувство физической или психологической 
неловкости. 

Рисунок начат со ступней и ног – боязливость. Ступни не изображены – 
замкнутость, робость. Ноги широко расставлены – откровенное пренебрежение 
(неподчинение, игнорирование или незащищенность). 

Ноги неодинаковых размеров – амбивалентность в стремлении к 
независимости. 

Ноги отсутствуют – робость, замкнутость. Ноги акцентированы – 
грубость, черствость. Ступни – признак подвижности (физиологической или 
психологической) в межперсональных отношениях. 

Ступни непропорционально длинные – потребность безопасности. 
Потребность демонстрировать мужественность. 

Ступни непропорционально мелкие – скованность, зависимость. 
Поза 
Лицо изображено так, что виден затылок – тенденция к замкнутости. 
Голова в профиль, тело анфас – тревога, вызванная социальным 

окружением и потребностью в общении. 
Человек, сидящий на краешке стула – сильное желание найти выход из 

ситуации, страх, одиночество, подозрение. 
Человек, изображенный бегущим – желание убежать, скрыться от кого-

либо. 
Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и 

левой стороне – отсутствие личного равновесия. 
Человек без определенных частей тела указывает на от-вержение, 

непризнание человека в целом или его отсутствующих частей (актуально или 
символично изображенных). 
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Человек в слепом бегстве – возможны панические страхи. 
Человек в плавном легком шаге – хорошая приспособляемость. 
Человек – абсолютный профиль – серьезная отрешенность, замкнутость и 

оппозиционные тенденции. 
Профиль амбивалентный – определенные части тела изображены с 

другой стороны по отношению к остальным, смотрят в разные стороны – особо 
сильная фрустрация со стремлением избавиться от неприятной ситуации. 

Неуравновешенная стоячая фигура – напряжение. 
Куклы – уступчивость, переживание доминирования окружения. 
Робот вместо мужской фигуры – деперсонализация, ощущение внешних 

контролирующих сил. 
Фигура из палочек – может означать увиливание и негативизм. 
Фигура Бабы-Яги – открытая враждебность к женщинам. 
Клоун, карикатура – свойственное подросткам ощущение 

неполноценности. Враждебность, самопрезрение. 
Фон. Окружение 
Тучи – боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для опоры, контур 

земли – незащищенность. Фигура человека на ветру – потребность в любви, 
привязанности, заботливой теплоте. 

Линия основы (земли) – незащищенность. Представляет собой 
необходимую точку отсчета (опоры) для конструирования целостности 
рисунка, придает стабильность. Значение этой линии иногда зависит от 
придаваемого ей субъектом качества, например, "мальчик катается на тонком 
льду". Основу чаще рисуют под домом или деревом, реже – под человеком. 

Оружие – агрессивность. 
Многоплановые критерии 
Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка – 

сфера конфликта. 
Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось фигуры, 

карманы – зависимость. 
Контур. Нажим. Штриховка. Расположение Мало гнутых линий, много 

острых углов – агрессивность, плохая адаптация. 
Закругленные (округленные) линии – женственность. Комбинация 

уверенных, ярких и легких контуров – грубость, черствость. 
Контур неяркий, неясный – боязливость, робость. Энергичные, уверенные 

штрихи – настойчивость, безопасность. 
Линии неодинаковой яркости – напряжение. Тонкие продленные линии – 

напряжение. Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, – 
изоляция. 

Эскизный контур – тревога, робость. Разрыв контура – сфера конфликтов. 
Подчеркнута линия – тревога, незащищенность. Сфера конфликтов. Регрессия 
(особенно по отношению к подчеркнутой детали). 

Зубчатые, неровные линии – дерзость, враждебность. Уверенные твердые 
линии – амбиции, рвение. 
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Яркая линия – грубость. Сильный нажим – энергичность, настойчивость. 
Большая напряженность. 

Легкие линии – недостаток энергии. Легкий нажим – низкие 
энергетические ресурсы, скованность. 

Линии с нажимом – агрессивность, настойчивость. 
Неровный, неодинаковый нажим – импульсивность, нестабильность, 

тревога, незащищенность. 
Изменчивый нажим –эмоциональная нестабильность, лабильные 

настроения. 
Длина штрихов 
Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет –

удлиняются. 
Прямые штрихи – упрямство, настойчивость, упорство. Короткие штрихи 

– импульсивное поведение. Ритмичная штриховка – чувствительность, 
сочувствие, раскованность. 

Короткие, эскизные штрихи – тревога, неуверенность. Штрихи угловатые, 
скованные – напряженность, замкнутость. 

Горизонтальные штрихи – подчеркивание воображения, женственность, 
слабость. 

Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи – незащищенность, 
недостаток упорства, настойчивости. 

Вертикальные штрихи – упрямство, настойчивость, решительность, 
гиперактивность. 

Штриховка справа налево – интраверсия, изоляция. Штриховка слева 
направо – наличие мотивации. Штриховка от себя – агрессия, экстраверсия. 
Стирания – тревожность, опасливость. Частые стирания – нерешительность, 
недовольство собой. Стирание при перерисовке (если перерисовка более 
совершенна) – это хороший знак. 

Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка – наличие 
сильной эмоциональной реакции на рисуемый объект или на то, что он 
символизирует для субъекта. 

Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) – внутренний 
конфликт или конфликт собственно этой деталью (или с тем, что она 
символизирует). 

Большой рисунок – экспансивность, склонность к тщеславию, 
высокомерию. 

Маленькие фигуры – тревога, эмоциональная зависимость, чувства 
дискомфорта и скованности. 

Очень маленькая фигура с тонким контуром – скованность, чувство 
собственной малоценности и незначительности. 

Недостаток симметрии – незащищенность. 
Рисунок у самого края листа – зависимость, неуверенность в себе. 
Рисунок на весь лист – компенсаторное превознесение себя в 

воображении. 
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Детали 
Здесь важно их знание, способность оперировать ими и приспособиться к 

конкретным практическим условиям жизни. Исследователь должен заметить 
степень заинтересованности субъекта такими вещами, степень реализма, с 
которым он их воспринимает; относительную значимость, которую он им 
придает; способ соединения этих деталей в совокупность. 

Детали существенные – отсутствие существенных деталей в рисунке 
субъекта, который, как известно, сейчас или в недалеком прошлом 
характеризовался средним или более высоким интеллектом, чаще показывает 
интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное нарушение. 

Избыток деталей – "неизбежность телесности" (неумение ограничить 
себя) указывает на вынужденную потребность наладить всю ситуацию, на 
чрезмерную заботу об окружении. Характер деталей (существенные, 
несущественные или странные) может послужить для более точного 
определения специфичности чувствительности. 

Лишнее дублирование деталей – субъект, скорее всего, не умеет входить 
в тактичные и пластичные контакты с людьми. 

Недостаточная детализация – тенденции к замкнутости. Особо 
щепетильная детализация – скованность, педантичность. 

Ориентация в задании 
Способность к критической оценке рисунка при просьбе раскритиковать 

его – критерии неутерянного контакта с реальностью. 
Принятие задания с минимальным протестом – хорошее начало, за 

которым следует усталость и прерывание рисования. 
Извинения из-за рисунка – недостаточная уверенность. 
По ходу рисования уменьшаются темп и продуктивность – быстрое 

истощение. 
Название рисунка – экстраверсия, потребность и поддержка. Мелочность. 
Подчеркнута левая половина рисунка – идентификация с женским полом. 
Упорно рисует, несмотря на трудности – хороший прогноз, энергичность. 
Сопротивление, отказ от рисования – скрывание проблем, нежелание 

раскрыть себя. 
“Дерево” 
Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга (дерево – 

символ стоящего человека). Корни – коллектив, бессознательное. Ствол – 
импульсы, инстинкты, примитивные стадии. Ветви – пассивность или 
противостояние жизни. 

Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, 
ствол, ветви) и элементы украшений (листва, плоды, пейзаж). Как уже 
отмечалось, интерпретация К. Коха была направлена в основном на выявление 
патологических признаков и особенностей психического развития. На наш 
взгляд, в интерпретации имеется ряд противоречий, а также наблюдается 
использование понятий, которые трудно конкретизировать. Например, в 
интерпретации признака "округленная крона", "недостаток энергии", "дремота", 
"клевание носом" и тут же "дар наблюдательности", "сильное воображение", 
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"частый выдумщик" или: "недостаточная концентрация" – чего? Какая 
реальность стоит за этим понятием? Остается неизвестным. К тому же 
толкование признаков содержит чрезмерное употребление обыденных 
определений. Например: "пустота", "напыщенность", "высокопарность", 
"плоский", "пошлый", "мелкий", "недалекий", "жеманство", "притворство", 
"чопорность", "вычурность", "фальшивость" и тут же – "дар конструктивности", 
"способности к систематике", "техническая одаренность"; или сочетание 
"самодисциплина", "самообладание", "воспитанность" – "напыщенность", 
"чванство", "безучастность", "равнодушие". 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с нормальными 
людьми в процессе психологического консультирования вряд ли допустимо 
произносить подобные эпитеты в их адрес. 

Земля приподнимается к правому краю рисунка – задор, энтузиазм. 
Земля опускается к правому краю листа – упадок сил, недостаточность 

стремлений. 
Корни 
Корни меньше ствола – тяга к спрятанному, закрытому. Корни равны 

стволу – более сильное любопытство, уже представляющее проблему. 
Корни больше ствола – интенсивное любопытство, может вызвать 

тревогу. 
Корни обозначены чертой – детское поведение в отношении того, что 

держится в секрете. 
Корни в виде двух линий – способность к различению и рассудительность 

в оценке реального; различная форма этих корней может быть связана с 
желанием жить, подавлять или выражать некоторые тенденции в незнакомом 
кругу или близком окружении. 

Симметрия – стремление казаться в согласии с внешним миром. 
Выраженная тенденция сдержать агрессивность. Колебания в выборе позиции 
по отношению к чувствам, амбивалентность, моральные проблемы. 

Расположение на листе двойственное – отношение к прошлому, к тому, 
что изображает рисунок, т.е. к своему поступку. Двойное желание: 
независимости и защиты в рамках окружения. Центральная позиция – желание 
найти согласие, равновесие с окружающими. Свидетельствует о потребности в 
жесткой и неукоснительной систематизации с опорой на привычки. 

Расположение слева направо – увеличивается направленность на внешний 
мир, на будущее. Потребность в опоре на авторитет; поиски согласия с 
внешним миром; честолюбие, стремление навязывать себя другим, ощущение 
покинутости; возможны колебания в поведении. 

Форма листвы 
Круглая крона – экзальтированность, эмоциональность. Круги в листве – 

поиск успокаивающих и вознаграждающих ощущений, чувства покинутости и 
разочарования. 

Ветви опущены – потеря мужества, отказ от усилий. Ветви вверх – 
энтузиазм, порыв, стремление к власти. Ветви в разные стороны – поиск 
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самоутверждения, контактов, самораспыление. Суетливость, чувствительность 
к окружающему, отсутствие противостояния ему. 

Листва-сетка, более или менее густая – большая или меньшая ловкость в 
избежании проблемных ситуаций. 

Листва из кривых линий – восприимчивость, открытое принятие 
окружающего. 

Открытая и закрытая листва на одном рисунке – поиски объективности. 
Закрытая листва – охрана своего внутреннего мира детским способом. 
Закрытая густая листва – скрытая агрессивность. Детали листвы, не 

связанные с целым – малозначительные детали принимаются за характеристику 
явления в целом. 

Ветви выходят из одного участка на стволе – детские поиски защиты, 
норма для ребенка семи лет. 

Ветви нарисованы одной линией – бегство от неприятностей реальности, 
ее трансформация и приукрашивание. 

Толстые ветви – хорошее различение действительности. Листья-петельки 
– предпочитает использовать обаяние. Пальма – стремление к перемене мест. 
Листва-сетка – уход от неприятных ощущений. Листва как узор – 
женственность, приветливость, обаяние. Плакучая ива – недостаток энергии, 
стремление к твердой опоре и поиск позитивных контактов; возвращение к 
прошлому и опыту детства; трудности в принятии решений. 

Зачернение, штриховка – напряжение, тревожность. 
Ствол 
Заштрихованный ствол – внутренняя тревога, подозрительность, боязнь 

быть покинутым; скрытая агрессивность. 
Ствол в форме разломанного купола – желание походить на мать, делать 

все, как она, или желание походить на отца, помериться с ним силой, рефлексия 
неудач. 

Ствол из одной линии – отказ реально смотреть на вещи. 
Ствол нарисован тонкими линиями, крона толстыми – может 

самоутверждаться и действовать свободно. 
Листва тонкими линиями –тонкая чувствительность, внушаемость. 
Ствол линиями с нажимом – решительность, активность, продуктивность. 
Линии ствола прямые – ловкость, находчивость, не задерживается на 

тревожащих фактах. 
Линии ствола кривые – активность заторможена тревогой и мыслями о 

непреодолимости препятствий. 
"Вермишель" – тенденция к скрытности ради злоупотреблений, 

непредвиденные атаки, скрытая ярость. 
Ветви не связаны со стволом – уход от реальности, несоответствующей 

желаниям, попытка "убежать" в мечты и игры. 
Ствол открыт и связан с листвой – высокий интеллект, нормальное 

развитие, стремление сохранить внутренний мир. 
Ствол оторван от земли – недостаток контакта с внешним миром; жизнь 

повседневная и духовная мало связаны. 
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Ствол ограничен снизу – ощущение несчастья, поиск поддержки. 
Ствол расширяется книзу – поиск надежного положения в своем кругу. 
Ствол сужается книзу – ощущение безопасности в кругу, который не дает 

желаемой опоры; изоляция и стремление укрепить свое "Я" против 
беспокойного мира. 

Общая высота – нижняя четверть листа – зависимость, недостаток веры в 
себя, компенсаторные мечты о власти. 

Нижняя половина листа – менее выраженная зависимость и робость. 
Три четверти листа – хорошее приспособление к среде. Лист использован 

целиком – хочет быть замеченным, рассчитывать на других, самоутверждаться. 
Высота листа (страница делится на восемь частей): 
1/8 – недостаток рефлексии и контроля. Норма для ребенка четырех лет, 
1/4– способность осмысливать свой опыт и тормозить свои действия, 
3/8 – хорошие контроль и рефлексия, 
1/2 – интериоризация, надежды, компенсаторные мечты, 
5/8 – интенсивная духовная жизнь, 
6/8 – высота листвы находится в прямой зависимости от 

интеллектуального развития и духовных интересов, 
7/8 – листва почти на всю страницу – бегство в мечты. 
Манера изображения 
Острая вершина – защищается от опасности, настоящей или мнимой, 

воспринимаемой как личный выпад; желание действовать на других, атакует 
или защищается, трудности в контактах; хочет компенсировать чувство 
неполноценности, стремление к власти; поиск безопасного убежища из-за 
чувства покинутости для твердого положения, потребность в нежности. 

Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) – 
детское поведение, испытуемый не следует данной инструкции. 

Два дерева – могут символизировать себя и другого близкого человека 
(см. положение на листе и другие моменты интерпретации). 

Добавление к дереву различных объектов – трактуется в зависимости от 
конкретных объектов. 

Пейзаж – означает сентиментальность. 
Переворачивание листа – независимость, признак интеллекта, 

рассудительность. 
Земля 
Земля изображена одной чертой – сосредоточенность на цели, принятие 

некоторого порядка. 
Земля изображена несколькими различными чертами – действия в 

соответствии со своими собственными правилами, потребность в идеале. 
Несколько совместных линий, изображающих землю и касающихся края листа–
спонтанный контакт, внезапное удаление, импульсивность, капризность. 

 
Практическое задание раздел 2 
Подобрать и изучить комплексные методики диагностики особенностей 

семьи и детей (5 шт). Подготовить для них справку – паспорт по алгоритму:  
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- информация об авторе методики,  
- возможности методики 
- характеристика методики,  
- основные положения содержания методики, 
- ход проведения.  
 

Проверочный тест по разделу 2 
Вопрос 1. Опросниками называют: 
Выберите один ответ: 
a. тесты с субъективным шкалированием 
b. такую группу психодиагностических методик, где задания 

представлены в виде вопросов и утверждений и предназначены для получения 
данных со слов обследуемого 

c. тесты со свободным ответом, в которых инструкция и стимулы 
неопределенны 

d. произвольное описание с использованием нестандартизированного 
набора качественных признаков 

Вопрос 2. В закрытых опросниках: 
Выберите один ответ: 
a. содержаться биографические анкеты 
b. заранее предусмотрены варианты ответов на поставленный вопрос 
c. предусматриваются свободные ответы без каких-либо особых 

ограничений, испытуемые дают ответ по своему усмотрению 
d. используется только устные ответы 
Вопрос 3. Биографические анкеты: 
Выберите один ответ: 
a. предназначены для получения информации об истории жизни человека 
b. предназначены для выявления отношения человека к группе людей 
c. предназначены для выявления специальных способностей 
d. предназначены для выявления агрессивности 
Вопрос 4. Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, 

применяется для 
Выберите один ответ: 
a. изучения специальных способностей 
b. изучения когнитивной сферы человека 
c. изучения «школьной зрелости» 
d. диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их 

изменения, улучшения и совершенствования 
Вопрос 5. Подготовительная фаза социометрии включает 
Выберите один ответ: 
a. определение проблемы, выбор объекта исследования, знакомство с 

величиной и различными социально-демографическими характеристиками 
коллектива 

b. прямой контакт исследователя с участниками коллектива 
c. проведение собственно опроса 



184 

d. обработку информации, представление ее в свернутом виде; проверку 
надежности полученных данных 

Вопрос 6. Референтная группа — это: 
а) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах; 
б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее 

благоприятные условия для совместной деятельности; 
в) Группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и 

переживаниями. 
Вопрос 7. Проективные методики – это 
Выберите один ответ: 
a. тесты с субъективным шкалированием 
b. тесты с заданными вариантами ответа 
c. личностные опросники 
d. тесты со свободным ответом, в которых инструкция и стимулы 

еопределенны 
Вопрос 8. Методики, основанные на интерпретации проекций 

испытуемого на стимульный материал называются 
Выберите один ответ: 
a. проективными методиками 
b. тестами с психометрическими процедурами 
c. личностными опросниками 
d. социометрическими методиками 
Вопрос 9. Создание изразрозненных оформленных деталей единого 

целого относится 
Выберите один ответ: 
a. конститутивным проективным методикам 
b. к конструктивным проективным методикам 
c. аддитивным проективным методикам 
d. интерпретативным проективным методикам 
Вопрос 10. Проективные методы измерения применяются в: 
Выберите один ответ: 
a. идеографическом подходе 
b. в номотетическом подходе 
Вопрос 11. Проективный тест характеризуется: 
Выберите один ответ: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы 
в) малоструктурированным материалом 
 
 

  

http://newlms.magtu.ru/mod/page/view.php?id=297017
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РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Тема 3.1. Диагностика внутрисемейных отношений 

 
Методики психодиагностики межличностных супружеских отношений 

В настоящее время в психологии существует огромное количество 
конкретных методических приемов исследования межличностных супружеских 
отношений. И, тем не менее, одной из острых проблем семейного 
консультирования является получение полной, объективной, достаточной 
информации о брачно-семейной ситуации клиента. От этой информации 
зависит точность и постановки диагноза, выбор методов и направления 
коррекционной работы и эффективность помощи. Сбор информации 
предполагает наличие у консультанта определенной модели семьи и брака, 
возможных источников их дестабилизации. Концептуальные установки 
консультанта служат упорядочению получаемой от клиента информации. 
Однако теория семьи и брака еще далека от завершенности. Это приводит к 
значительным расхождениям в методиках и характере собираемой информации, 
ее интерпретации и использовании. Именно по этой причине А.Н.Волкова и 
Т.М.Трапезникова «предприняли попытку составить программу сбора 
информации о супружеской паре. Как можно будет увидеть, именно эта 
информация в разных сочетаниях и интерпретациях используется 
большинством практикующих специалистов».  

Пункты программы охватывают целостные аспекты брачных отношений. 
Авторы исследования подчеркивают, что программа предназначена для 
обследования брачной пары, а не семьи в целом, и утверждают, что при работе 
с отдельной парой нет необходимости проводить полное обследование, можно 
учитывать лишь те пункты, которые в первой беседе с клиентом выявились как 
источники его затруднений или имеют общее значение.  

Предлагаемая программа включает 9 пунктов, которые авторы 
характеризуют по следующим аспектам: смысл и значение получаемых по 
каждому пункту характеристик супружества, их влияние на благополучие 
брака, возможные методы и приемы измерения этих характеристик.  

1. Социально-экономические и демографические характеристики. Данные 
показатели учитываются во многих социологических и демографических 
исследованиях, доказано их влияние на стабильность брака. Среди них чаще 
всего выделяют: жилищные условия (размер и комфортность жилища), 
семейный бюджет (размер и способ распределения), стаж брака, возраст 
супругов и разница в возрасте, образование и род занятий супругов, количество 
и возраст детей.  

В тенденции можно говорить о положительном влиянии на брак хороших 
материальных условий (квартиры и семейного дохода), значительного стажа 
брака, примерного равенства возрастов супругов или более старшего (на 3-7 
лет) возраста у мужа, высшего образования супругов, отсутствия разницы в 
уровне образования, числа детей от одного до четырех.  
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Влияние обратных значений этих характеристик не столь определенно, 
поэтому не всегда справедливы выводы о неблагополучии семьи без детей, при 
плохих материальных условиях и т. д. Это вполне объяснимо, если принять во 
внимание, что социальные особенности семьи обусловливают ее благополучие 
не прямо, а преломляясь через внутренние условия. Неблагоприятное действие 
объективных факторов может компенсироваться за счет влияния внутренних 
источников семейной интеграции: супружеской совместимости и согласия, 
силы супружеских чувств, высокой культуры отношений и т. п. Что касается 
методов получения социальных характеристик, то достаточны опрос, анализ 
имеющихся документов.  

2. Добрачные отношения. Учет добрачных отношений редко 
используется при анализе супружеских проблем. Однако практика 
консультирования показывает, что в добрачном периоде нередко зарождаются 
трудности, которые в дальнейшем прямо или косвенно проявятся в браке. 
Поэтому анализ добрачной истории полезен для понимания актуального 
состояния отношений.  

Авторами были обобщены литературные данные и проведено 
исследование 60 добрачных историй. Обследовались пары со стажем не более 
двух лет, использовался метод ретроспективного отчета. Результаты работы 
позволили заключить, что на судьбе брака отражаются следующие 
характеристики: место и ситуация знакомства, первое впечатление друг о друге, 
продолжительность периода ухаживания, инициатор брачного предложения, 
время обдумывания брачного предложения, ситуация оформления брака.  

Установлено, что положительное значение для брака имеют следующие 
факты добрачной истории: взаимное положительное первое впечатление друг о 
друге, знакомство в ситуации работы или учебы, период ухаживания от одного 
до полутора лет, проявление инициативы брачного предложения со стороны 
мужчины, принятие брачного предложения после непродолжительного (до двух 
недель) обдумывания, сопровождение регистрации брака свадебными 
торжествами.  

Специальных компенсирующих мер требуют такие особенности 
добрачных отношений, как: отрицательное первое впечатление друг о друге, 
короткий (до шести месяцев) или долгий (более трех лет) период ухаживания, 
неодобрение выбора родными или близкими, проявление прямой или 
косвенной инициативы со стороны женщины (вынужденное или 
спровоцированное предложение), продолжительное обдумывание брачного 
предложения. В каждом конкретном случае можно вскрыть причины 
перечисленных фактов, характеризующих добрачные отношения. Видимо, 
действие этих причин продолжается и в браке, проявляясь в тематике или 
поводах конфликтов. Характеристики добрачного периода выявляются в беседе 
или специальном интервью.  

3. Микроокружение семьи. Микроокружение семьи имеет большое 
значение для ее стабилизации. Содержание и формы связей с окружением 
исторически изменчивы. Для современной городской семьи характерны две 
тенденции: сокращение объема, частоты и длительности контактов с 
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окружением и высокая потребность в поддержке со стороны окружения. 
Отсутствие связей с окружением, изоляция семьи от жизни общества и 
конкретного микроокружения негативно сказывается на ее стабильности и 
благополучии. В изолированной семье вся бытовая нагрузка падает на обоих 
супругов. Это требует от них способности к жесткой координации действий, 
высокого согласия по всем вопросам семейной жизни, психофизической 
выносливости, сознания личной ответственности и долга. Лишь при этих 
условиях изолированная семья может справляться с современными нагрузками 
без излишней напряженности и конфликта. Однако и супруги, проживающие 
вместе с родными и не испытывающие дефицита помощи, могут оказаться 
проблемной парой. В этом случае причины конфликта могут лежать в области 
бытовой или иной формы несовместимости поколений, различий в образе 
жизни и уклада.  

Наиболее оптимальный вариант - частичное отделение семьи: 
проживание отдельно от родственников для сохранения автономии, но в 
непосредственной близости от них. Подобные условия позволяют семьям 
избежать бытовых конфликтов и вместе с тем оказывать и получать 
оперативную помощь со стороны близких.  

Для исследования контактов семьи с окружением авторами разработана 
анкета «Контакты семьи». Она позволяет получить следующие показатели: 
состав микроокружения (родные, соседи, друзья, коллеги); частота контактов с 
разными представителями микроокружения; род помощи, получаемой от этих 
лиц (экономическая, бытовые услуги, моральная и эмоциональная поддержка, 
обмен опытом, организация и проведение досуга).  

Анкета может использоваться в двух вариантах: для изучения 
объективного положения дел и для исследования желаемого варианта 
отношений с окружением. Сравнение полученных картин помогает выявить 
точки неблагополучия в отношениях с микроокружением.  

4. Стадия супружества. В литературе не подвергается сомнению значение 
стадии развития семьи для взаимоотношений. При этом речь идет не о стаже 
брака, а именно о стадии развития. Практика консультирования показывает, что 
для каждой стадии характерны свои типичные проблемы, структура 
отношений, уклад и образ жизни семьи.  

Авторы берут за основу деление периода супружества на шесть периодов 
(добрачный период; семья до рождения детей; семья с детьми-дошкольниками; 
семья с детьми школьного возраста; семья со взрослыми детьми; семья после 
отделения взрослых детей.) Возможные проблемы добрачного периода здесь 
уже рассмотрены.  

Для второй стадии наиболее характерны трудности выработки единого 
семейного уклада, разочарование друг в друге как результат более глубокого 
узнавания, конфликты по поводу распределения ролей, взаимоотношения с 
родственниками, материально-экономические проблемы.  

На третьей стадии определяющим фактором семейной жизни становится 
уход за ребенком. Возможные проблемы: недостаток помощи мужа в 
воспитании ребенка, концентрация жены на ребенке в ущерб отношениям с 
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мужем. В семьях с подрастающими детьми наиболее часты конфликты по 
поводу приемов воспитания детей, роли матери и отца в жизни ребенка, а также 
проблемы супружеской верности и сексуальных отношений.  

Проблемы пожилой пары изучены очень слабо. Некоторые данные 
позволяют предположить, что они вытекают из ослабления социальных связей, 
в том числе и с собственными детьми, страха одиночества и ослабления 
здоровья. К сожалению, как отмечают авторы программы, имеющийся 
материал не позволяет разработать какой-либо инструмент для анализа брака 
применительно к стадии развития. Поэтому выявление типичных проблем 
возможно в ходе свободной беседы.  

5. Оценка уровня благополучия отношений. Для диагностических целей 
полезна интегральная оценка уровня благополучия супружества, позволяющая 
судить о тяжести нарушения отношений. Для этих целей используется на выбор 
три шкалы: ДОО (дифференциальная оценка отношений), шкала Берджеса, 
субъективная шкала удовлетворенности браком. Каждая из шкал позволяет 
оценить отношения в континууме «благополучные - неблагополучные» в 
количественном выражении. Шкала ДОО разработана А. Н. Волковой по 
образцу семантических дифференциалов. Она содержит ряд полярных 
определений типа: «теплые - холодные», «прочные - хрупкие» и т. п. 
Обследуемому предлагается оценить отношения, выбирая оценку между этими 
полюсами. Суммирование баллов позволяет получить общую оценку 
благополучия отношений в непрерывной шкале от 0 до 90 баллов.  

Шкала Берджеса содержит два раздела: часть первая (36 вопросов) 
оценивает значимые аспекты супружеских отношений (чувства, понимание 
друг друга, отношения с родными, ценности и пр.), часть вторая представляет 
собой шкалу для оценки имеющихся личностных недостатков супруга. Шкала 
названа автором шкалой приспособленности в браке. По ней можно получить 
от менее чем 579 до 720 и более баллов. 

 Автор выделил девять уровней приспособленности: крайне 
неприспособлен несомненно неприспособлен; неприспособлен; пожалуй, 
неприспособлен; трудно сказать что-либо определенное; более или менее 
приспособлен; приспособлен; несомненно приспособлен; чрезвычайно хорошо 
приспособлен. Каждому из уровней соответствуют заданные интервалы 
набранных баллов.  

Шкала субъективной удовлетворенности браком разработана Т. М. 
Трапезниковой. Она содержит пять пунктов, подлежащих оценке в 
десятибалльной шкале каждый: прочность брака; субъективное ощущение 
счастья; исполнение ожиданий социальных групп; полное развитие личности 
супругов; достижение семейной интеграции. 

 Главное достоинство указанных шкал - получение количественных 
оценок. Шкалы также позволяют выделить наиболее проблемные пункты 
отношений, качественно проанализировать ответы на отдельные вопросы. Они 
просты в использовании, не занимают много времени, понятны опрашиваемым. 
Указанные шкалы требуют искренности ответов, поэтому их можно 
предъявлять после установления доверительных отношений с клиентом. 
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Шкалы предлагаются каждому супругу в отдельности, затем анализируется 
разница в полученных баллах. Значительное расхождение оценок - признак 
невзаимности отношений. Супруг, оценивающий отношения ниже, - 
потенциальный инициатор конфликта, оппозиции, разрыва. Данный супруг 
нуждается в особой коррекционной работе, в более глубоком изучении его 
претензий, установок и мотивов.  

Несмотря на некоторую формальность общей оценки уровня 
благополучия брака, она дает два важных показателя: степень риска данной 
пары (возможность распада брака) и потенциального инициатора 
дезорганизации отношений.  

6. Оценка отдельных феноменов супружеских отношений. На уровне 
поведения и обыденного сознания супружеские отношения проявляются в 
таких феноменах, как взаимопонимание, его адекватность, взаимоуважение и 
эмоциональное приятие, уровень конфликтности, семейно-ролевая 
согласованность. Как правило, именно в этих терминах клиенты формулируют 
свои проблемы. Также и в семейной терапии эти характеристики служат 
индикаторами развития и интеграции семейной группы и являются объектом 
терапевтического воздействия.  

Коррекционная работа направляется на улучшение этих характеристик: 
повышение взаимопонимания, снижение конфликтности и т. д. Причины 
негативного состояния феноменов отношений могут быть различными. Но в 
любом случае они должны быть подвергнуты терапевтической коррекции. Эти 
же характеристики используются для оценки эффективности психотерапии при 
работе не только с семьей, но и с другими группами.  

Для измерения феноменов отношений мы используем следующие 
методики: опросники ПЭА, РОП, «Конфликты», а также тест семейных 
отношений (FBT) и тест Т. Лири.  

Другие авторы пользуются шкалами аттракции, вариантами гониометрии, 
специальными опросниками. Опросник ПЭА сконструирован А. Н. Волковой 
для диагностики трех феноменов отношений: понимания партнера, 
эмоциональной привлекательности партнера, уважения к партнёру. Каждая из 
шкал содержит 15 вопросов. Шкала понимания позволяет судить о наличии у 
клиента образа партнера, который позволяет ему адекватно вести себя по 
отношению к нему. Эмоциональная привлекательность измеряется рядом 
проективных вопросов, позволяющих судить о притяжении к партнеру, 
приятии его личностных проявлений. Шкала уважения позволяет судить о мере 
авторитетности, судьбоносности, референтности супруга в глазах другого.  

Опросник РОП (ролевые ожидания и притязания в браке) предложен А. 
Н. Волковой для исследования семейных установок. Опросник содержит семь 
шкал, позволяющих установить иерархию семейных ценностей и 
представления о распределении ролей при их реализации. Семейные ценности - 
это аспекты семейной жизни, отражающие основные функции современной 
семьи: воспитание детей, организация бытового потребления, интимные 
отношения, эмоциональная поддержка, организация досуга, партнерские 
отношения, эстетические ценности. Ответы опрашиваемого позволяют 
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установить значимость для него указанных аспектов семейной жизни. У 
благополучной пары иерархия семейных ценностей должна быть сходной.  

Опросник РОП позволяет также установить ролевую структуру 
супружеской пары: кто и в какой мере берет на себя инициативу и 
ответственность за выполнение тех или иных функций семьи. Если ролевые 
представления согласованы, речь идет о ролевой адекватности супругов. 
Благополучные пары имеют высокую ролевую адекватность.  

Опросник «Конфликты» разработан Г. Лером в отделении по изучению 
неврозов и психотерапии университета им.К. Маркса в ГДР, адаптирован в 
институте им. В. М. Бехтерева. Методика представляет собой набор из 49 
вопросов и шести вариантов ответов на них. Она позволяет судить о степени 
напряженности личности в трех сферах: производственной, бытовой, 
партнерско-супружеской. Выводится также суммарный показатель 
конфликтности респондента.  

Опросник позволяет установить характер и источники конфликтности у 
супругов, степень их выраженности, влияние конфликтов на удовлетворенность 
браком.  

Тест Т. Лири используется для диагностики взаимопонимания, 
идеального образа партнера. Он представляет собой набор 
характерологических утверждений, выраженность которых у себя и партнера 
предлагается оценить. FBT - тест семейных отношений - проективная техника, 
впервые описанная Ховельсом и Ликоришем в 1936 г. Она представляет собой 
набор из 40 картин, изображающих разные формы отношений между членами 
семьи. Тест позволяет получить представление о чувствах и поведении 
индивида в семье по отношению ко всем ее членам. В целом благополучная 
супружеская пара характеризуется: сходством семейных ценностей; высокой 
ролевой адекватностью; низкой конфликтностью в разных сферах жизни; 
высоким уважением и эмоциональным приятием друг друга.  

Особого обсуждения требует показатель адекватности восприятия и 
понимания супругами друг друга. Адекватность межличностной перцепции 
оказалась связанной с благополучием отношений неоднозначно: в ряде работ 
показана положительная корреляция адекватности и благополучия брака, в 
других отмечают высокую адекватность при глубоких нарушениях отношений. 
Видимо, образ партнера отражает не только реальные качества, но и ожидания, 
проекции, эмоциональные оценки, ореолы, предубеждения и идеалы супруга. 
Поэтому образ супруга включается в регулирование отношений весьма 
сложным путем. В целом же высокая адекватность восприятия в тенденции 
способствует благополучию отношений.  

7. Исследование индивидуальности супругов. Результаты индивидуально-
психологического обследования можно использовать в консультировании 
двояко: для установления меры личностной совместимости супругов и для 
информирования супругов об их личностных особенностях.  

При дифференциально-психологическом обследовании авторами 
используются опросники Кеттелла, Айзенка, тесты Розенцвейга, Зонди, 
Люшера, проективные рисуночные тесты. Проведенные исследования 
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показывают, что совместимая супружеская пара характеризуется сходством 
ряда факторов опросника Кеттелла, Розенцвейга, контрастом других. 
Супружеская пара, в которой соотношения этих характеристик иные, 
достоверно чаще бывает конфликтной, дезинтегрированной и испытывает 
трудности приспособления друг к другу.  

Для диагноза личной совместимости каждому из супругов предлагаются 
указанные тесты и опросники. Полученные характеристики сравниваются с 
желательным соотношением. Например, среди показателей теста Зонди 
желателен контраст факторов «П», «е», «к». Если в паре соотношения иные, это 
говорит о несовместимости значимых личностных черт. Данные личностного 
обследования очень полезны для разработки программы психотерапевтической 
коррекции супругов. Коррекция предполагает приближение личностных черт к 
оптимальному соотношению, что означает: в работе психотерапевта усилия 
должны быть направлены на усиление или ослабление значимых черт в 
личности клиента.  

8. Исследование семейного досуга, интересов и ценностей. Наличие 
единых ценностей, интересов, способов проведения досуга связывается 
многими авторами с благополучием отношений в семье. Сходство интересов и 
ценностей выражается в единстве жизненных целей и устремлений, создает 
ценностно-ориентационное единство пары.  

Для изучения этого аспекта супружества можно использовать такие 
инструменты, как методика «Ценностные ориентации» (адаптированный 
вариант методики М. Рокича), опросник «Интересы - досуг», опросник 
«Условия семейного благополучия». Методика «Ценностные ориентации» 
представляет собой перечень жизненных целей (шкала 1) и средств их 
достижения (шкала 2). Опрашиваемому предлагается упорядочить их в 
соответствии со степенью их значимости для него. В благополучной паре 
наблюдается сходство жизненных целей и дополнительность средств их 
достижения. 

 Опросник «Интересы - досуг» предложен Т. М. Трапезниковой. Он 
содержит перечень из 42 видов и форм проведения досуга. Обследуемый 
выбирает 10 способов проведения досуга, характерных для него, 10 - для 
партнера, одновременно ранжируя их в порядке значимости. Таким образом, 
выясняется соотношение интересов супругов, мера их согласия в формах 
проведения досуга.  

Опросник «Условия семейного благополучия» (автор - Т. М. 
Трапезникова) состоит из 15 утверждений - наиболее распространенных 
мнений об условиях семейного счастья. Обследуемый отбирает и ранжирует по 
степени значимости пять наиболее значимых утверждений для себя и для 
партнера. Сходство в понимании условий семейного счастья - важный фактор 
супружеского согласия. В целом сходство указанных характеристик облегчает 
интеграцию и единство супружеской пары. 

 9. Психограмма супружества. В результате анализа всех аспектов 
супружества авторы получили ряд данных, которые сводятся в психограмму-
заключение.  
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В ней указываются следующие выводы:  
1) зоны конфликта в супружестве, потенциальный инициатор конфликта 

в каждой из зон;  
2) степень личной совместимости;  
3) общая мера взаимопонимания и согласия по различным сторонам 

семейной жизни;  
4) общий прогноз отношений в паре;  
5) рекомендации по формам и содержанию коррекционной работы (с 

парой в целом и с каждым супругом в отдельности).  
Составление психограммы основывается на сравнительном анализе всех 

полученных показателей, выявлении стержневых проблем, проявляющихся на 
разных уровнях отношений. Рекомендации к практической работе 
основываются на выделении наиболее существенных источников супружеской 
дезинтеграции.  

Предложенная программа может быть использована для решения ряда 
практических задач: для диагностики пары в практике семейного 
консультирования и коррекции; для постановки диагноза семье - кандидату на 
усыновление ребенка; для вынесения решения суда о передаче ребенка одному 
из разводящихся супругов; для инспектирования семьи, когда вынесено 
решение о направлении ребенка в спецшколу или иные детские учреждения.  

Предложенная Программа может быть использована для решения ряда 
практических задач, в том числе при консультировании молодоженов, 
обратившихся за прогнозом своего брака. Также возможно применение 
отдельных методик для диагностики отдельных параметров супружеской 
жизни, т.е. нет необходимости приводить комплексное обследование в рамках 
приведенной выше программы.  

В отечественной социологии и социальной психологии достаточно 
доказанным является тезис о том, что основным фактором, скрепляющим 
супружеские союзы, являются эмоциональные узы - любовь, эмоциональная 
привязанность. Брак, супружеские отношения относятся к наиболее важным 
для человека, наиболее интимно-личностно значимым отношениям.  

Предлагаемый авторским коллективом «Опросник удовлетворенности 
браком» (1984) «может быть использован везде, где необходима экспресс-
диагностика удовлетворенности браком: при психопрофилактических 
обследованиях, при работе с разводящимися в ЗАГСах и народных судах, в 
психологических консультациях, ведущих консультативную и коррекционную 
работу, для измерения эффективности консультирования и психотерапии, в 
исследовательских целях». Заполнение опросника из 24 пунктов с вариантами 
ответов занимает не более 10 мин, вопросы не касаются излишне интимных 
фактов и подробностей. Однако, как предупреждают авторы, необходимо 
помнить, что сообщенные в статье средние значения и дисперсии не могут 
послужить основанием для расчета полноценных статистических норм, а имеют 
лишь ориентировочное значение и лишь применительно к жителям крупных 
городов, подобных Москве.  
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Клиническое использование опросника в целях индивидуальной 
психодиагностики требует построения стандартизационных таблиц, 
учитывающих демографические различия, прежде всего географические, 
возрастные, национальные, образовательные, половые. В 60-е годы 
специалисты пришли к пониманию семьи как системы, где поведение одного из 
ее членов невозможно объяснить без учета всех семейных отношений в целом. 
Поэтому семья стала удобной моделью исследования коммуникации - 
социального взаимодействия - в малых группах.  

Процесс коммуникации является связующим звеном всей системы 
внутрисемейных отношений и взаимодействий. Как известно, совместная 
жизнь требует от супругов взаимной координации взглядов, оценок, принятия 
решений, умения чувствовать и понимать партнера, умения и готовности 
изменить свою стратегию поведения с учетом действий супруга для 
достижения единой цели.  

«Способ оценки особенностей взаимодействия в диаде» - описание новой 
методической процедуры для оценки взаимодействия двух партнеров на 
примере решения супругами совместной задачи: построение фигуры из спичек 
в условиях ограничения каналов взаимодействия до вербальной коммуникации. 
Как утверждает автор новой методики Л.Л.Баз, это позволит:  

1) наблюдать процесс обсуждения партнерами решения задачи (по 
высказываниям),  

2) оценить эффективность коммуникации (по качеству выполнения 
задачи и особенностям хода ее решения). 

 Предлагается система оценки взаимодействия по пяти параметрам: 
аффекту, конфликту, доминантности, продуктивности, ясности коммуникации. 
Даны оценки надежности и валидности».  

Широкое распространение получили эксперименты, позволяющие 
выполнять более структурированные задания. Например, при исследовании 
супружеской коммуникации используется стандартный стимульный материал 
личностных методик: тест Роршаха, тест Векслера. Отечественные 
исследователи использовали тест «Совместный Роршах». Применялась также 
модификация методики Р.Блакара, предложенная Р.Ш.Магасумовым. Каждый 
испытуемый получает план-карту города. На карте одного из супругов 
проложен маршрут. Его задача вербально руководить действиями своего 
партнера, находящегося за непрозрачным экраном, так, чтобы он успешно 
прошел весь маршрут по своей карте. При подсчете и анализе получаемых 
данных одной из сложных проблем является выделение основных категорий. 
Они варьируют в зависимости от теоретических концепций, в рамках которых 
работает психолог, и от особенностей исследуемых групп.  

Несмотря на большое разнообразие категорий, теоретики, работающие в 
области исследования коммуникаций, сводят их к пяти основным: конфликту, 
доминантности, аффекту, ясности коммуникации, эффективности 
(продуктивности) коммуникации. Методика может быть использована в рамках 
семейного консультирования, а также в любых случаях, требующих 
исследования особенностей коммуникации двух партнеров. Е.Т.Соколова 
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предлагает подробно познакомиться с модификацией теста Роршаха, 
сочетающей в себе возможности традиционной версии - направленность на 
выявление интрапсихического содержания личности - с перспективой 
исследования структуры и динамики межличностного взаимодействия в семье.  

Диагностика коммуникативных процессов модифицированным тестом 
Роршаха стала возможной благодаря введению в процедуру тестирования 
методического приема, известного под названием гомеостата: участникам 
эксперимента предлагается достичь согласия по поводу одной или нескольких 
таблиц. Тест Роршаха отличается тем, что все «решения» партнеров 
равноправны и, следовательно, расхождение точек зрения почти неизбежно. 
СТР (совместный тест Роршаха) сделает очевидны неосознаваемый 
индивидуально-стилистический (личностный) аспект коммуникации, а именно 
то, каким образом участники сумеют прийти к совместному решению, какие 
стратегии взаимодействия изберут, какие чувства испытают.  

Наиболее оптимальный путь стабилизации семьи связан с организацией 
системы психологического консультирования пар как в момент их образования, 
так и в процессе их нормального или конфликтного функционирования. 
Разработанная методика «межличностного семейного конфликта» (МСК), дает 
возможность выявить специфику супружеских затруднений, что позволяет 
определить стратегию и тактику консультирования супружеской пары, а также 
решить вопрос о необходимости коррекции отношений в данной брачной диаде 
или о расторжении брака. Супруги независимо друг от друга отвечают на 
вопросы анкеты. На основании полученных результатов определяется, к какой 
из выделенных трех групп семей (нестабильные, проблемные, стабильные) 
относится данная пара. Полученное с помощью методики МСК описание 
особенностей потребностных сфер супругов, степени удовлетворения ими в 
браке своих ведущих потребностей, основных конфликтогенных зон, частоты 
конфликтов и способов их разрешения дает возможности для индивидуальной 
работы как с каждым из супругов в отдельности, так и с парой.  

Социальные контакты, как известно, имеют множество форм и имеют, 
как минимум, три уровня - социальное поведение, социальное взаимодействие, 
социальные взаимоотношения. На третьем уровне возникает ряд качественно 
новых явлений, одним из которых является интимность. Берман и Лиф 
интерпретируют интимность как один из трех основных параметров брака и 
семьи (два других - граница и власть).  

Несмотря на концептуальное многообразие в трактовке понятия 
интимности, конкретных методик для ее измерения довольно мало. Холт (1977) 
предложил шкалу развития интимности, состоящую из 66 утверждений, 
включая подшкалы интеллектуальной, физической и эмоциональной 
интимности. Две шкалы, которые используют более часто - это Опросник 
интимности Уоринга и шкала оценивания интимности во взаимоотношениях 
Шэфера и Олсона. Опросник Уоринга (1983) состоит из 90 утверждений, на 
которые можно ответить «да»/»нет». Шкала содержит 8 подшкал (решение 
конфликтов, эмоциональная близость, сплоченность, сексуальность, 
идентичность, совместимость, автономия и экспрессивность) и шкала 
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социальной желаемости. Один из самых популярных инструментов для 
описания семейной среды, считают авторы, - это шкала семейной среды. Шкала 
состоит из десяти подшкал, которые измеряют три области семейной жизни: 
параметры отношений, параметры личного развития и параметры стабильности 
системы: организованности (важность четкой организации и структуры в 
семейной жизни и распределение обязанностей) и контроля (в какой мере 
семейная жизнь определена правилами). 

 
Диагностика детско-родительских отношений. 

 В консультативной практике диагностическое обследование 
межличностных отношений ребенка с родителями специалист, как правило, 
обращает внимание на следующие четыре аспекта:  

· актуальные межличностные отношения между ребенком и родителями.  
· их история, особенно в критических точках онтогенеза.  
· межличностные отношения глазами их участников – детей и родителей.  
· объективно фиксируемые межличностные отношения (детей и 

родителей) глазами психолога.  
Все имеющиеся методики диагностики детско-родительских отношений 

А.Г. Лидерс предложил разделить на:  
1. предназначенные только для детей,  
2. предназначенные только для родителей, 3. одинаково пригодные как 

для обследования детей, так и для обследования родителей,  
4. методики, которые имеют отдельные субтесты или задания для 

родителей и для детей, соотносимые друг с другом,  
5. методики, предназначенные для взаимодействующей диады родитель – 

ребенок.  
Данную расстановку методик А.Г. Лидерс представляет в виде схемы:  
 

 
Рис.1. Типология методик, используемых для диагностики детско-

родительских отношений 
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Приведенная схема представляет типологическое пространство, 
упорядочивающее все методики, применяемые для диагностики детско-
родительских отношений. Обозначим основные из используемых медодик, 
применительно к схеме, расположенной выше.  

I. Методики, предлагаемые ребенку могут включать в себя:  
1. Проективная методика «Рисунок семьи» и ее модификации и вариации. 

Часто применяется в диагностике из-за простоты проведения и интерпретации 
результатов. Рисунки детей по своему содержанию многогранны. Очень ярко 
это проявляется при изучении внутрисемейного климата и характера 
межличностных отношений. Особенностью рисуночных тестов является то, что 
ребенку не нужно вербализовывать характеристики этих отношений, а 
достаточно их изобразить. 

 2. Адаптированный вариант методики Рене Жиля. Методика Р. Жиля в 
адаптированном варианте И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой 
(«Межличностные отношения ребенка», 1994) предназначена для исследования 
социальной приспособленности ребенка, особенностей его межличностных 
отношений, некоторых поведенческих характеристик и черт личности. По 
мнению отечественных авторов эта методика может быть использована для 
детей в возрасте от 4-5 лет и до 11-12 лет, а при задержках психического 
развития или легкой степени умственной отсталости и в более старшем 
возрасте. Преимущество данной методики состоит в том, что она является 
визуально-вербальной проективной методикой. Иллюстративный материал 
методики состоит из 42 заданий, представляющих собой 25 картинок с кратким 
текстом, поясняющим изображенную сценку, ситуацию, и вопросом, 
обращенным к испытуемому, а также 17 тестовых заданий. В соответствии с 
инструкцией ребенку предлагается выбрать себе место среди изображенных 
людей, либо идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное 
место в группе. С помощью ответов можно получить информацию об 
отношении ребенка к окружающим людям и выяснить характерные варианты 
его поведения в некоторых типичных ситуациях.  

3. Различные варианты методики «Незавершенные предложения».  
4. Модификация оценочно-самооценочной методики.  
5. Детский апперцептивный тест. Детский апперцептивный тест САТ 

предназначен для изучения особенностей межличностных отношений ребенка к 
значимым близким (родителям, сестрам, братьям и другим лицам).  

Этот тест также может быть использован при изучении личностных 
характеристик ребенка, его потребностей и мотивов. Стимульный материал 
представлен в виде картинок с людьми или животными. Их показывают 
испытуемым с просьбой описать то, что там происходит и составить рассказ. 
Выбор картинок, предъявляемых ребенку, зависит от проблем, которыми он 
страдает.  

6. Детский тест «Эмоциальные отношения в семье» Е.Бене-Энтони. 
Семейный тест отношений (СТО) - проективная методика исследования 
межличностных отношений детей с близкими, созданная Д. Антони, Е. Бине. 
Стандартный вариант теста семейных отношений состоит из двух частей. 
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Первая часть - фигурки людей, изображающих членов семьи, и карточки с 
различными оценочными высказываниями. Среди фигур есть фигура, 
названная Господин Никто. Всех фигурок 19. Вторая часть теста - стандартный 
набор карточек, на которых написаны разные высказывания, отражающие 
отношения между ребенком и членами его семьи.  

7. Опросник эмоциальных отношений в семье Е. И. Захаровой.  
II. Методики предлагаемые родителям.  
1. Анамнестический вопросник, т.е. сбор первичной информации, так 

называемый психологический анамнез.  
2. Родительское сочинение «История жизни моего ребенка». Методика 

«История жизни» является вспомогательным диагностическим 
инструментарием, с помощью которого удается уточнить основную проблему, 
волнующую конкретного родителя и характер его субъективных переживаний 
по этому поводу. Психолог обращается к каждому родителю с просьбой 
изложить в письменном виде волнующие его проблемы.  

3. Опросник родительских отношений Варги – Столина.  
Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление отношения 
родителей к детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с 
ним, особенностей восприятия и понимания характера, личности и поступков 
ребенка.  

4. Опросник «Подростки о родителях», показывает установки и стили 
родительского воспитания так, как их видят их дети подросткового и старшего 
школьного возраста.  

5. Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 
Эйдемиллера (1996). Этот проективный рисуночный тест позволяет выявить 
положение субъекта в системе межличностных отношений и определить 
характер коммуникации в семье. Испытуемому предъявляют бланк с 
нарисованным в нем кругом диаметром 100 мм, вводят инструкцию. В качестве 
критериев, по которым производится оценка результатов, выступают 
следующие:  

1) число членов семьи, попавших в площадь круга;  
2) величина кружков;  
3) расположение кружков относительно друг друга;  
4) дистанция между ними.  
6. Опросник родительских установок и реакций Шафера PARI. Методика 

РАRI, в буквальном смысле означает «Исследовательский инструмент 
родительских позиций и отношений», предназначена для изучения наиболее 
общих принципов и моделей воспитания, используемых родителями, а также 
внутрисемейных отношений. Методика включает 115 утверждений, 
касающихся воспитания детей и семейной жизни. Все утверждения 
соответствующим образом ранжированы в 23 шкалы. Суждения расположены в 
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определенной последовательности. Отвечающий должен выразить к ним 
отношение в виде активного или частичного согласия или несогласия. 

 III. Методики, предлагаемые независимо и детям и родителям.  
1. Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И. 

Марковской.  
2. Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители 

выполняют оценку ребенка и оценку за ребенка, а затем идет обсуждение ее 
отличия от оценки, полученной от самого ребенка и наоборот.  

3. Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими 
взрослыми» Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой. Проходит в виде беседы, где 
психолог предлагает высказывания-побуждения к изобразительной 
деятельности на стандартном бланке (штриховка, цвет и т.д.), и анализируя 
полученные изображения делает выводы о характере переживания ребенком 
взаимоотношений с окружающими его взрослыми.  

IV. Методики предлагаемые диаде ребенок-родитель. 
 1. Варианты методики, известной под общим названием «Архитектор-

сроитель», где ребенок и родитель стараются, например, вербально в диалоге 
описать невидимый партнеру достаточно сложный рисунок так, чтобы партнер 
смог его верно воспроизвести.  

V. Методики, одинаково пригодные и для детей (подростков), и для 
взрослых.  

1. Цветовой тест отношений Эткинда.  
2. Методика «Модель личностной сферы».  
VI - VII. Методика, направленная на выявление особенностей 

родительско-детских отношений в прошлом глазами родителя и глазами 
ребенка соответственно. 

 1. Родительское сочинение. Также может использоваться на этапе сбора 
информации. Базовыми темами обычно являются «Я и мой ребенок», «Я как 
родитель». Анализ проводится на основе содержания, а также поведения 
родителя в момент выполнения задания и других формальных показателей. В 
диагностике дестко-родительских отношений могут применятся и другие 
методики, не описанные выше. Например модификации и варианты Цветового 
теста Люшера.  

Однако применяя каждую конкретную методику в отношении ребенка 
специалист обязательно должен учитывать возраст ребенка и особенности 
восприятия им окружающей действительности.  

В целом, многообразие методик может помочь разносторонне 
обследовать семью на предмет детско-родительских взаимоотношений, однако, 
следует заметить, что специфика применения различных методик у детей 
может быть затруднена в силу возраста обследуемого. Поэтому, в первую 
очередь, в задачу психолога, работающего с семьей, должен входить анализ 
возможности применения данной конкретной методики у данного конкретно 
ребенка. Самое главное, в данной ситуации, суметь разъяснить специфику 
проведения диагностики родителям, и предоставить им полную информацию о 
применяемой методике. Однако если процедура проведения требует отсутствия 
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родителя в процессе обследования, то психолог также должен оговорить это с 
родителями заблаговременно. Работа с ребенком требует от специалиста не 
только высокого профессионализма как специалиста, но и как человека – 
высокой степени готовности объяснить и помочь (в рамках допустимого), так 
как ребенок, в силу возраста, может испытывать затруднения при выполнении 
того или иного задания.  

Диагностика детско-родительских взаимоотношений не ставит целью 
провести параллели со степенью научения ребенка (не рассматривает родителя 
в качестве учителя). Методики, применяемые психологом могут помочь понять 
видение ребенком своих родителей, а родителями собственного ребенка.  

Изучение детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей, 
может быть основано на следующих показателях и критериях, представленных 
в таблице (см. табл.1). 

 
Таблица 1 

Критерии и показатели изучения детско-родительских отношений 
 

Критерии Показатели 
Позиция 
родителя в 
детско-
родительском 
взаимодействии 

Особенности 
родительского 
поведения в 
реальном 
взаимодействии с 
ребенком 

Стиль 
родительских 
дисциплин: 
требования и 
запреты; 
контроль за 
выполнение 
санкций 

Эмоциональное 
отношение к 
ребенку 

Позиция ребенка 
в детско-
родительском 
взаимодействии 

Характер 
переживаний 
ребенком детско-
родительских 
отношений 

Особенности 
позиции ребенка 
и способы 
взаимодействия с 
родителями 

 

 
Анализ исследований взаимодействия и отношений родителей с детьми 

позволяет нам выделить следующие три направления: 
1. Изучение отдельных параметров и характеристик взаимодействия. 

Наиболее часто в сферу внимания исследователей попадают формы 
родительского контроля и техники поддержания дисциплины, эмоциональные 
контакты (любовь и принятие), последовательность, авторитетность родителя. 

2. Изучение типов, стилей, моделей взаимодействия, среди которых 
называются сотрудничество, псевдосотрудничество, соперничество, модель 
«невмешательства» в жизнь ребенка, учебно-дисциплинарная модель, 
личностно-ориентированная модель. 

3. Изучение неблагоприятных систем семейного воспитания. Это 
направление является одним из наиболее проработанных в возрастной и 
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медицинской психологии. Среди наиболее часто называемых – отвергающий, 
гиперсоциализирующий, эгоцентрический типы воспитания. 

Для систематики методик психодиагностики используют различные 
основания. Так, исходя из структурных особенностей методик, выделяются 
четыре группы методов диагностики детско-родительского взаимодействия и 
отношения: беседы, интервью, проективные методы, опросники, 
целенаправленное или включенное наблюдение реального поведения и 
взаимоотношений. 

Итак, диагностика детско-родительских отношений должна проводиться с 
опорой на такие показатели, как тип детско-родительских отношений, а также 
особенности детско-родительского эмоционального взаимодействия. 

 
Тема 3.2. Диагностика психического развития обучающегося 

 
3.2.1. Диагностика детей дошкольного возраста 

методика изучения «школьной зрелости» 

 
Оценка интеллектуального компонента школьной зрелости 
Ориентация в окружающей среде, запас знании 
Данные выявляются в беседе с ребенком, в процессе которой 

определяется общая эрудиция ребенка, уровень его знаний и представлений об 
окружающем мире. Беседа строится в спокойном, доверительном тоне. Для 
успешного проведения обследования и получения достоверных результатов 
важно в ходе беседы установить контакт с ребенком, завоевать его доверие. В 
случае если ребенок затрудняется, необходимо подбодрить его, не следует 
также выражать недовольство или ругать ребенка за неправильный ответ. 

Примерный перечень вопросов для беседы: Как тебя зовут? Сколько тебе 
лет? Как зовут твоих родителей? Как называется город (село, деревня и т.п.), в 
котором ты живешь? Каких ты знаешь домашних животных? А диких? В какое 
время года на деревьях появляются листья? Что остается на земле после дождя? 
Чем отличается день от ночи. 

Оценка результатов: По результатам беседы заполняется п. 3 протокола. 
Ребенок получает по 1 баллу за каждый правильный ответ. В пп. 1-4 верным 
считается правильный ответ в том числе, когда называются и уменьшительные 
имена и названия; в п. 5 - верно названы не менее 2 диких и домашних 
животных; в п. 6 — «весной», «когда зима кончилась» и т.п.; в п. 7 - «лужи», 
«грязь», «вода», «слякоть» и т.п.; в п. 8 «днем светло», «днем солнце, а ночью 
луна», «ночью спят» и т.п. Итоговый уровень оценки определяется на основе 
суммирования всех баллов: 7 - 8 - высокий уровень; 5-6 баллов - средний; А и 
менее - низкий. 

 
«Графический диктант» 

Для исследования ориентации в пространстве также может быть 
использована методика «Графический диктант», предложенная Д.Б. 
Элькониным . С ее помощью также определяется умение внимательно слушать 
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и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное 
направление линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. Для 
проведения методики ребенку выдается тетрадный лист в клеточку с 
нанесенными на нем друг под другом четырьмя точками. Сначала ребенку 
дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с тобой будем рисовать 
разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и 
аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня, я буду говорить, на 
сколько клеточек и в какую сторону ты должен проводить линию. Проводится 
только та линия, которую я скажу. Следующую линию надо начинать там, где 
кончается предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги». После этого 
исследователь вместе с ребенком выясняют, где у него правая, где левая рука, 
показывают на образце как проводить линии вправо и влево. Затем начинается 
рисование тренировочного узора.«Начинаем рисовать первый узор. Поставь 
карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуем линию: одна клеточка 
вниз. Не отрываем карандаш от бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна 
клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. 
Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай 
рисовать узор сам».При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На 
самостоятельное продолжение узора ребенку дается 1-1.5 минуты. Во время 
выполнения тренировочного узора исследователь помогает ребенку исправлять 
допущенные ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается.«Теперь 
поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. Одна 
клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна 
клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай 
рисовать этот узор сам».«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! 
Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево 
(слово «влево выделяется голосом). Две клетки вниз. Две клетка вправо. Три 
клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две 
клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай 
сам».«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три 
клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три 
клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три 
клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь 
продолжай рисовать узор сам». 

Оценка результатов. Результаты выполнения тренировочного узора не 
оцениваются. В основных узорах отдельно оценивается выполнение диктанта и 
самостоятельное рисование:4 балла - точное воспроизведение узора 
(неровность линии, «грязь» не учитываются); 3 балла - воспроизведение, 
содержащее ошибку в одной линии; 2 балла - воспроизведение, содержащее 
несколько ошибок; 1 балл - воспроизведение, в котором имеется лишь сходство 
отдельных элементов с узором; О баллов - отсутствие сходства. 

За самостоятельное выполнение задания оценка вдет по каждой шкале. 
Таким образом, ребенок получает 2 оценки за каждый узор, колеблющиеся от 0 
до 4 баллов. Итоговая оценка за выполнение диктанта выводится из 
суммирования минимальной и максимальной оценки за выполнение 3 узоров 
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(средняя не учитывается). Аналогично подсчитывается средний балл за 
самостоятельную работу. Сумма этих оценок дает итоговый балл, который 
может колебаться от 0 до 16 баллов. В дальнейшем анализе используется 
только итоговый показатель, который интерпретируется следующим образом: 

0-3 баллов - низкий; 3-6 баллов - ниже среднего; 7-10 баллов - средний; 
11-13 баллов - выше среднего; 14-16 баллов - высокий. 

 
Имитация написанного текста 

(Вариант задания из теста "Школьной зрелости" А. Керна и И. Ирасека) 
Выполнение заданий этой методики требует от ребенка проявить волевое 

усилие при исполнении не очень интересной работы, выполнять задание в 
форме подражания образцу. Способности ребенка ктакого рода действиям 
важны для овладения учебной деятельностью. Важно также в процессе 
выполнения такого рода заданий выявление особенностей тонкой моторики 
кисти руки, двигательной координации. Благодаря этому можно не только 
прогнозировать успешность овладения навыками письма и рисунка, но и 
сделать заключение (ориентировочное) о развитии у ребенка способности к 
саморегуляции и управлению своим поведением в целом. Известно, что 
уровень развития тонкой моторики, мелких движений является одним из 
важных показателей психического развития. Диагностическая процедура 
заключается в предъявлении ребенку заранее написанной на белом листе 
бумаги фразы: "Он ел суп". Фраза должна быть написана обычным почерком, 
крупно и ясно. Ребенку предлагается следующая инструкция: "Посмотри: здесь 
на листе что-то написано. Ты еще пока не умеешь писать. Но попробуй - не 
смог (смогла) бы ты это написать? Посмотри внимательно и постарайся рядом 
написать точно также". Для каждого ребенка может быть приготовлен 
отдельный лист с образцом надписи, можно воспользоваться одним образцом 
для всех детей, давая каждому ребенку для работы чистый лист бумаги. 
Желательно, чтобы скопированная ребенком фраза уместилась на одной строке. 
Если же так не получается, ребенок может последнее слово написать выше или 
ниже предыдущих. 

Оценка результатов работы по данной методике проводится следующим 
образом 1 балл - скопированную ребенком фразу можно прочитать. Она 
отчетливо разделяется на три слова, размеры букв не более чем в 2 раза могут 
быть больше размеров букв образца. Отклонение записи от горизонтальной 
линии не должно превышать 30°. 2 балла - предложение еще можно прочитать. 
Величина букв и их наклон могут не соответствовать образцу.3 балла - в записи 
ребенка можно выделить хотя бы 2 группы, прочесть не менее 4-х букв.4 балла 
- на буквы образца похожи по меньшей мере 2 буквы. Скопированное 
изображение отдаленно напоминает буквы, письмо.5 баллов - отдельные или 
сплошные "каракули", среди которых нельзя выделить нечто, похожее на 
буквы.По результатам данной методики можно сделать следующие выводы. 
Дети, получившие 5 баллов, нуждаются в дополнительных занятиях, особенно 
пристальном внимании в начальный период обучения. У них, скорее всего, 



203 

возникают проблемы с пониманием заданий учителя, освоением рисунка и 
письма. 

Дети, получившие 3 балла, считаются готовыми к обучению в школе при 
условии контроля и внимания в первоначальный период обучения. Им может 
быть предложена в качестве развивающей процедуры работа, связанная с 
совершенствованием тонкой моторики - рисование узоров по образцу, занятия с 
мелкими деталями (составление мозаик, сборка моделей, вязание, вышивание, 
рисунок). 

Дети, получившие 1-2 балла, считаются зрелыми для школьного 
обучения.Следует отметить, что при использовании результатов данной 
методики в целях ранжирования и отбора с учетом результатов по другим 
методикам, применяются обратные баллы: самое успешное выполнение 
оценивается 5 баллами, самое неуспешное - 1 баллом, так как в большинстве 
других методик соблюдается пропорциональная система оценок: чем успешнее 
- тем большее количество баллов начисляется. 

 
Методика Умозаключения 

 Данная методика (Э.Замбацявичене, Л.Чупров и др.) позволяет 
исследовать способность ребенка делать умозаключения по аналогии с 
предлагаемым образцом. Выполнение задания требует сформированности 
умения устанавливать логические связи и отношения между понятиями. 
Возможна диагностика умения ребенка сохранять и использовать заданный 
способ рассуждения. Отношения между понятиями в каждом задании 
различны, и, если ребенок не способен еще выделять существенные признаки в 
понятиях, он будет строить умозаключение на основе предыдущей аналогии, 
что приведет к ошибочному ответу. Таким образом, успешность выполнения 
заданий методики позволяет делать выводы об уровне развития словесно-
логического мышления по такому показателю как логическое действие - 
"умозаключение". Обследование проводится в индивидуальной форме, время 
на ответы не ограничивается. В случае явных затруднений у ребенка психолог 
не должен настаивать на ответе и тактично перейти к следующему заданию. 
Текст заданий напечатан (или написан) крупно на листе бумаги. Психолог 
вслух четко читает задание, ребенок, если он уже умеет читать, может следить 
по тексту. 

Задание выполняется в несколько этапов. На первом этапе ребенку 
сообщается следующее: "Сейчас мы с тобой будем подбирать слова друг к 
другу. Например, огурец - овощ. Надо подобрать к слову "гвоздика" такое, 
которое подходило бы так же, как слово "овощ" к слову "огурец". Слова такие: 
сорняк, роса, садик, цветок, земля. 

Второй этап (после паузы). "Давай попробуем: огурец - овощ; гвоздика - 
?" После паузы зачитываются все слова. "Какое слово подходит?" - спрашиваем 
ребенка. Дополнительных вопросов и пояснений давать не следует.При 
выполнении заданий возможна стимулирующая помощь. Если у ребенка 
возникает неуверенность в ответе, можно предложить ему подумать еще и дать 
правильный ответ. Такая помощь учитывается при начислении баллов. Чем 
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быстрее ребенок откажется от помощи и начнет самостоятельно выполнять 
задания, тем выше его обучаемость, следовательно, можно считать, что он 
быстро запоминает алгоритм решения задачи и может действовать по образцу. 

Оценка успешности выполнения заданий производится следующим 
образом: 1 балл - выполнение задания с первого предъявления; 0,5 балла - 
задание выполнено со второй попытки, после того, как психологом была 
оказана помощь. Интерпретировать количественные результаты можно с 
учетом данных Л. Переслени, Е.Мастюковой, Л.Чупрова. Высокий уровень 
успешности –7 и более баллов, у детей сформирована такая мыслительная 
операция, как умозаключение". Средний уровень - от 5 до 7 баллов: 
выполнение мыслительной операции осуществляется детьми в "зоне 
ближайшего развития". В процессе обучения, в первоначальный период, 
полезно давать таким детям индивидуальные задания по развитию 
мыслительных операций, оказывая минимальную помощь. Низкий уровень - 
менее 5 баллов, у детей практически отсутствуют навыки мыслительных 
операций, что предъявляет особые требования к развитию у них навыков 
логического мышления в учебной познавательной деятельности. 

 Общая оценка по программе. Общий балл успешности по программе 
вычисляется как сумма баллов, полученных ребенком по всем методикам. 
Выделено три уровня готовности к школьному обучению: высокий уровень - от 
39 до 47 баллов средний уровень - от 28 до 38 баллов низкий уровень - от 17 до 
27 баллов. Распределение результатов по уровням достаточно ориентировочно, 
однако позволяет школьному психологу, по крайней мере, охарактеризовать 
учителям начальных классов будущих учеников, у которых могут возникнуть 
те или иные проблемы с обучением. Характер проблем может быть выявлен на 
основе анализа результатов диагностики по каждой из методик. Особое 
внимание полезно уделить детям как с высоким, так и с низким уровнем 
готовности: именно у них можно ожидать прежде всего снижения учебной 
мотивации. У первых - в силу легкости и простоты для них учебных заданий, у 
вторых - из-за их сложности. 

Дополнительные диагностические возможности. Психолог, наблюдая за 
поведением ребенка во время диагностической процедуры, может сделать ряд 
выводов об индивидуальных особенностях, учет которых необходим в целях 
индивидуализации обучения. 

Социальная зрелость проявляется в понимании ребенком ситуации 
диагностики как достаточно важной, серьезной. Вместе с этим, важно, чтобы 
она не была для него сверхзначимой, опасной, страшной. Социальная зрелость 
проявляется и в отношении к самому факту поступления в школу, как к 
значимому событию, которое многое изменит в жизни ребенка. 

Самосознание, самооценка. - Данная индивидуальная характеристика 
существенно влияет на успешность обучения в целом. Психолог может 
спросить ребенка, как он оценивает свои результаты: как успешные или 
неуспешные. Частая оценка своих результатов как успешных может 
свидетельствовать о завышенной самооценке, неверие же в свой успех - 
показатель заниженной самооценки. 
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Тревожность. - Проявляется в общей психологической напряженности в 
ситуации общения. Высокотревожные дети часто не решаются давать ответ, 
боясь ошибиться, долго обдумывают, иногда отказываются отвечать, даже если 
знают, что сказать. Как правило, внимательно слушают инструкции взрослого 
психолога, но не всегда их понимают из-за своего страха перед ситуацией. 

Эмоциональная возбудимость. - Для детей с высокой эмоциональной 
возбудимостью характерны быстрая смена эмоций, быстрая эмоциональная 
реакция на сложившиеся обстоятельства. У них легко появляются как смех, так 
и слезы. Эмоции неустойчивы, не всегда адекватны причине, их вызвавшей. 

Понимание контекста общения. - Важно, чтобы ребенок достаточно 
быстро включился в решение задачи, понимал инструкцию психолога, 
чувствовал разницу между попутными замечаниями и речью психолога в 
контексте задания. Психолог может пронаблюдать, в какой мере ребенок 
воспринимает помощь в процессе выполнения задания: как руководство к 
действию, как образец для выполнения, либо никак не воспринимает. 

Утомляемость. - Полезно обратить внимание, через какое время после 
начала работы ребенок начинает отвлекаться, ему трудно становится слушать 
психолога, сосредоточиться па инструкции. 

Таким образом, наблюдение этих и ряда других индивидуальных 
проявлений (таких, как самостоятельность, дружелюбие, общительность, 
агрессивность, упрямство) возможно в процессе диагностической процедуры. 
Эти данные отмечаются в протоколе обследования. 

 
Методика «Нарисуй фигуру человека (мужчину)» 

Эта методика определяет уровень психологического развития ребёнка. 
Материалы: лист бумаги и мягкий карандаш. Предложить ребёнку нарисовать 
человека (мужчину). Какие-либо объяснения не допускаются. 

Как оценить результаты: У нарисованной фигуры есть голова, туловище. 
На голове имеются волосы. На лице – глаза, нос, рот. На руках по 5 пальцев 
оценивается в – 5 баллов .На рисунке присутствуют перечисленные элементы 
за исключением трёх (нет шеи, волос, одного пальца). Наличие глаз, носа и рта 
обязательно, оценивается в – 4 балла. У фигуры есть голова, туловище, 
конечности. Руки, ноги нарисованы двумя линиями, отсутствует шея, уши 
волосы, одежда, пальцы на руках, оценивается в – 3 балла. 

Примитивный рисунок головы с конечностями. Конечности нарисованы 
одной линией - оценивается в – 2 балла .Отсутствует ясное изображение 
туловища и конечностей. Каракули – оценивается в – 1 балл. Более подробное 
описание: Голова – сфера интеллекта, сфера воображения. Голова большая – 
неосознанное подчёркивание убеждения о значении мышления в деятельности 
человека. Голова маленькая – переживание интеллектуальной неадекватности 
.Шея – орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и 
сферой влечения (телом). Таким образом, это их координационный признак. 
Чрезмерно крупная шея – осознание телесных импульсов, старание их 
контролировать. Длинная тонкая шея – торможение, регрессия. Толстая 
короткая шея – уступки своим слабостям и желаниям, выражение 
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неподавленного импульса. Плечи и их размер – признак физической силы или 
потребности во власти. Плечи чрезмерно крупные – ощущение большой силы 
или чрезмерной озабоченности силой и властью. Плечи мелкие – ощущение 
малоценности, ничтожности. Плечи угловатые – признак чрезмерной 
осторожности, опасности. Плечи покатые – уныние, отчаяние, чувство вины, 
недостаток жизненности Туловище угловатое или квадратное – 
мужественность. Туловище слишком крупное – наличие неудовлетворённых, 
остро осознаваемых субъектом потребностей. Лицо: черты лица включают 
глаза, уши, рот, нос. Это рецепторы внешних стимулов - сенсорный контакт с 
деятельностью. Подчёркнутые уши – возможны слуховые галлюцинации, 
встречаются у особо чувствительных людей к критике. Маленькие уши – 
стремление не принимать никакой критики, заглушить её. Изображение глаз, 
как пустых глазниц – значимое стремление избегать визуальных стимулов, 
враждебность. Глаза маленькие – погружённость в себя. Подведённые глаза - 
грубость, чёрствость. Полные губы на лице мужчины – женственность.Нос 
широкий, выдающийся с горбинкой – презрительные установки, тенденции 
мыслить иронически социальными стереотипа. Ноздри – примитивная агрессия. 
Брови редкие короткие - презрение, изощрённость. Волосы – признак 
мужественности, храбрости, смелости, зрелости и стремление к ней. 
Заштрихованные волосы – тревога, связанная с мышлением или воображением. 
Волосы как палки – субъектом управляют враждебные чувства. 

Конечности: Руки – орудия более совершенного и чуткого 
приспособления к окружению, главным образом в межперсональных 
отношениях. Руки шире у ладоней или у плеча – недостаточный контроль 
действий и импульсивности. Руки, изображённые не слитно с туловищем, 
вытянутые в стороны – субъект иногда ловит себя на действиях или поступках, 
которые вышли у него из – под контроля. Руки, скрещенные на груди – 
враждебно мнительная установка. Руки слишком длинные – чрезмерно 
амбициозные стремления. Руки короткие – отсутствие стремлений вместе с 
чувством неадекватности. Руки длинные - желание чего-то достигнуть. Руки, 
повёрнутые в стороны, достающие что-то – зависимость, желание любви, 
привязанности. Руки за спиной или в карманах – чувство вины, неуверенности 
в себе.Пальцев меньше 5 – зависимость, бессилие. Пальцы без ладоней – 
грубость, черствость, агрессия. Пальцы длинные – скрытая агрессия. Пальцы, 
сжатые в кулаки – бунтарство, протест.Ноги не пропорционально длинные – 
сильная потребность в независимости и стремление к ней. Ноги слишком 
короткие – чувство психической или физической неловкости. Широко 
расставленные ноги – откровенное пренебрежение (неподчинение, 
игнорирование или незащищённость).Ноги неодинаковых размеров – 
амбивалентность в стремлении к независимости.  

 Стирания – тревожность, опасливость. Частые стирания - 
нерешительность, недовольство собой. Стирание при перерисовке, если 
перерисовка стала лучше, - это хороший знак. Стирание без попытки 
перерисовать - внутренний конфликт или конфликт собственно с этой деталью 
(или с тем, что она символизирует).Большой рисунок – экспансивность, 
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склонность к тщеславию, высокомерию. Маленькая фигура – тревога, 
эмоциональная зависимость, чувство дискомфорта и скованности, не высокая 
самооценка. 

Фигура сдвинута в левую сторону – переживание, признак 
незащищённости. Недостаток симметрии – незащищённость. Рисунок возле 
самого края листа – независимость, неуверенность в себе. Рисунок на весь лист 
– компенсаторное превознесение себя в воображении. 

 
Методика изучения психологической готовности к школе 

(интеллектуальной, мотивационной, эмоционально-волевой, готовности в 
сфере общения) 

Разговор с ребёнком 
Этот тест проводится индивидуально с каждым ребёнком. Ведётся 

разговор с ребёнком на различные темы, при чтении опросов не спешить, не 
следует задавать все вопросы за один раз. Постараться получить развёрнутые 
ответы, давать ребёнку возможность порассуждать. Если у ребёнка возникают 
затруднения, предлагается помощь. 1. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?2. Как 
зовут твоих родителей?3. В каком городе ты живёшь?4. Сколько человек живёт 
в вашей семье? Назови их.5. Что интересного есть в твоём городе?6. Что бы ты 
сделал, если бы увидел, что кто-то упал на улице и не может встать?7. В какое 
время года на деревьях появляются листья?8. Для чего нужна армия?9. Что 
остаётся на земле после дождя?10. Как правильно переходить дорогу?11. Для 
чего человеку голова, нос, уши, руки?12. Ты хочешь ходить в школу? 
Почему?13. Назови времена года?14. Сколько дней в недели? Назови их.15. 
Какие ты знаешь профессии?16. Какие передачи смотришь по телевизору?17. 
Какие страны ты знаешь?18. Что нужно сделать, если ты порежешь палец?19. 
Какие продукты питания ты знаешь?20. Назови предметы кухонной и столовой 
посуды?21. Как назвать одним словом лук, морковь, огурец….?22. Чем 
отличаются дикие животные от домашних?23. Чем отличаются день от 
ночи?24. Что нужно сделать, если потеряешь игрушку твоего друга?25. 
Сосчитай до 10, какое число перед числом 6?26. Какое число больше 7 или 8? 
На сколько?27. Как ты думаешь, что интересного будет в школе?28. Как нужно 
вести себя в гостях?29. Почему нельзя баловаться со спичками?30. Как понять 
фразу «У человека золотые руки»?31. Чем отличается человек от животного?32. 
Почему в магазине, в транспорте, в кино надо платить деньги. 33. Кто такой 
Юрий Гагарин?34. Что нужно делать, если начался пожар?35. Назови друзей 
Буратино? 

 
Методика «эхо» 

Развивает фонематический слух у детей. Методика представляет собой 
игру, в которой ребёнок исполняет роль эха. Перед игрой объяснить ребёнку, 
что такое «эхо»: «Ты слышал когда-нибудь про эхо? Чаще всего оно живёт в 
лесу или горах, но его никто никогда не видел, его можно только слышать. Эхо 
любит подражать голосу людей, птиц, зверей. После рассказа испытуемому 
предлагается поиграть в игру, где он должен будет в точности повторять любой 



208 

звук, который услышит. В качестве материала воспроизведения берутся 
отдельные звуки и звукосочетания: три гласных звука («а», «о» ,«и»), три 
глухих согласных звука («п», «с» ,«т»), три звонких согласных звука («б», 
«з»,«д») ,три слова, состоящие из двух звуков(«ша», «ру», «лы»), три 
звукосочетания, состоящие из двух согласных звуков( «ст», «вр», «кт»). 
Обработка результатов проводится количественно и качественно. Каждый 
неправильно произнесённый звук оценивается 1 баллом при этом важно 
зарегистрировать, что произнёс ребёнок вместо требуемого звука. Отказ от 
воспроизведения также оценивается 1 баллом независимо от количества 
воспроизведённых звуков. Методика позволяет выявить особенности развития 
фонематического слуха. 

Оценка результата исследования: 0 – 2 балла фонематический слух развит 
хорошо;3 – 5 баллов слабо развитый слух; 6 и более плохо развитый слух.  

 
Методика «сапожки» 

Методика позволяет исследовать обучаемость ребенка, т.е. проследить, 
как для решения задач он пользуется правилом, с которым раньше никогда не 
встречался. Трудность предлагаемых задач постепенно возрастает за счет 
введения в них объектов, по отношению к которым можно применить 
усвоенное правило только после осуществления необходимого процесса 
общения. Используемые в методике задачи построены таким образом, что для 
их решения требуется осуществить эмпирическое или теоретическое 
обобщение. Под эмпирическим обобщением понимается умение 
классифицировать предметы по существенным признакам или подводить под 
общее понятие. Под теоретическим обобщением понимается обобщение на 
основе содержательной абстракции, когда ориентиром служит не конкретный 
отличительный признак, а факт наличия или отсутствия отличительного 
признака, независимо от формы его проявления (подробно о видах обобщения. 
Таким образом, методика «Сапожки» помогает анализировать обучаемость 
детей, а также особенности развития процесса обобщения. Методика 
рассчитана на детей 5,5–10 лет, имеет клинический характер и не предполагает 
получения нормативных показателей.В качестве экспериментального задания 
используется обучение испытуемого цифровому кодированию цветных 
картинок (лошадка, девочка, аист) по наличию или отсутствию у них одного 
признака – сапожек на ногах. Есть сапожки – картинка обозначается «1» 
(единицей), нет сапожек – «0» (нулем). Цветные картинки предлагаются 
испытуемому в виде таблицы, содержащей: 1) правило кодирования; 2) этап 
закрепления правила; 3) так называемые загадки, которые испытуемый должен 
разгадать путем кодирования. Помимо таблицы цветных картинок в 
эксперименте используется белый лист бумаги с изображением геометрических 
фигур, представляющих собой еще две загадки. 

 
Методика «последовательность событий» 

Методика «Последовательность событий» предложена А.Н. 
Бернштейном, но инструкция и порядок ее проведения несколько изменены. 
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Предназначена она для исследования развития логического мышления, речи и 
способности к обобщению.В качестве экспериментального материала 
используются три сюжетные картинки, предъявляемые испытуемому в 
неправильной последовательности. Ребенок должен понять сюжет, выстроить 
верную последовательность событий и составить по картинкам рассказ, что 
невозможно сделать без достаточного развития логического мышления и 
способности к обобщению. Устный рассказ показывает уровень развития речи 
будущего первоклассника: как он строит фразы, свободно ли владеет языком, 
каков его словарный запас и т.д. 

 
Методика «звуковые прятки» 

Методика «Звуковые прятки» предназначена для проверки 
фонематического слуха. Ребенку предлагают поиграть «в прятки» со 
звуками.Условия игры следующие: каждый раз договариваются, какой звук 
надо искать, после его экспериментатор называет испытуемому различные 
слова, а тот должен сказать, есть или нет разыскиваемый звук в слове. 
Предлагается поочередно искать звуки «о», «а», «ш», «с». Все слова 
необходимо произносить очень четко, выделяя каждый звук, а гласные звуки 
даже тянуть (отыскиваемый гласный звук должен стоять под ударением). Надо 
предложить испытуемому, чтобы он сам вслед за экспериментатором произнес 
слово и послушал его. Можно повторить слово несколько раз.Описанная 
диагностическая программа валидна, надежна и обладает прогностической 
значимостью. Программа может быть использована при обследовании детей в 
детских садах и начальной школе (в частности, при записи будущих 
первоклассников в школу). Программа рассчитана на детей начиная с 5 лет 6 
месяцев. Применять ее для более раннего возраста недопустимо. 

 
Методика. Мышление и речь 

 Выполнение заданий данной методики ребенком позволяет 
ориентировочно выявить понимание множественности предметов, наличие 
понятия "один - много", а также понятия о грамматических конструкциях на 
примере существительных множественного числа, правильное их 
использование в соответствии с ситуацией. Диагностика проводится в 
индивидуальной форме. 

Инструкция Психолог говорит ребенку: "Я буду называть тебе словом 
один предмет, а ты измени это слово так, чтобы оно обозначало много 
предметов. Например, я скажу "игрушка", а ты мне должен ответить - 
"игрушки". Ребенка можно спросить, понял ли он, как надо действовать, 
отвечать. Затем называется 11 существительных в единственном числе: книга, 
лампа, ручка, стол, окно, город, стул, ухо, брат, флаг, ребенок. 

Если ребенок допускает ошибки в первых 2-х словах, ему можно помочь, 
еще раз повторив правильный образец: "Игрушка - игрушки". Правильные 
ответы ребенка должны быть следующие (с соблюдением ударений): книги, 
лампы, ручки, столы, окна, города, стулья, уши, братья, флаги, ребята. 

На обдумывание ответа ребенку дается до 10 секунд. 
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Оценка результатов 
3 балла - ребенок допустил не более двух ошибок; 
2 балла - допущено от 3 до 6 ошибок; 
1 балл - ребенок допустил более 7 ошибок. 
Ошибками считаются как неверные слова, так и неправильное ударение в 

слове. 
Дети, допустившие более 7 ошибок (1 балл) нуждаются в дополнительной 

работе по развитию речи (организация бесед, пересказ, лингвистические игры). 
Следует отметить также возможные ситуации, когда сверстники будут 
обращать внимание на ошибки в речи такого ребенка. 

 
Методика. Умозаключения 

Данная методика (Э.Замбацявичене, Л.Чупров и др.) позволяет 
исследовать способность ребенка делать умозаключения по аналогии с 
предлагаемым образцом. Выполнение задания требует сформированности 
умения устанавливать логические связи и отношения между понятиями. 
Возможна диагностика умения ребенка сохранять и использовать заданный 
способ рассуждения. Отношения между понятиями в каждом задании 
различны, и, если ребенок не способен еще выделять существенные признаки в 
понятиях, он будет строить умозаключение на основе предыдущей аналогии, 
что приведет к ошибочному ответу. Таким образом, успешность выполнения 
заданий методики позволяет делать выводы об уровне развития словесно-
логического мышления по такому показателю как логическое действие - 
"умозаключение". 

Обследование проводится в индивидуальной форме, время на ответы не 
ограничивается. В случае явных затруднений у ребенка психолог не должен 
настаивать на ответе и тактично перейти к следующему заданию. Текст заданий 
напечатан (или написан) крупно на листе бумаги. Психолог вслух четко читает 
задание, ребенок, если он уже умеет читать, может следить по тексту. 

Задание выполняется в несколько этапов. На первом этапе ребенку 
сообщается следующее: "Сейчас мы с тобой будем подбирать слова друг к 
другу. Например, огурец - овощ. Надо подобрать к слову "гвоздика" такое, 
которое подходило бы так же, как слово "овощ" к слову "огурец". Слова такие: 
сорняк, роса, садик, цветок, земля. 

Второй этап (после паузы). "Давай попробуем: огурец - овощ; гвоздика - 
?" После паузы зачитываются все слова. "Какое слово подходит?" - спрашиваем 
ребенка. Дополнительных вопросов и пояснений давать не следует. 

При выполнении заданий возможна стимулирующая помощь. Если у 
ребенка возникает неуверенность в ответе, можно предложить ему подумать 
еще и дать правильный ответ. Такая помощь учитывается при начислении 
баллов. Чем быстрее ребенок откажется от помощи и начнет самостоятельно 
выполнять задания, тем выше его обучаемость, следовательно, можно считать, 
что он быстро запоминает алгоритм решения задачи и может действовать по 
образцу. 
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Оценка результатов 
1 балл - выполнение задания с первого предъявления; 
0,5 балла - задание выполнено со второй попытки, после того, как 

психологом была оказана помощь. 
Интерпретировать количественные результаты можно с учетом данных Л. 

Переслени, Е.Мастюковой, Л.Чупрова. Высокий уровень успешности – 7 и 
более баллов, у детей сформирована такая мыслительная операция, как 
"умозаключение". 

Средний уровень - от 5 до 7 баллов: выполнение мыслительной операции 
осуществляется детьми в "зоне ближайшего развития". В процессе обучения, в 
первоначальный период, полезно давать таким детям индивидуальные задания 
по развитию мыслительных операций, оказывая минимальную помощь. 

Низкий уровень - менее 5 баллов, у детей практически отсутствуют 
навыки мыслительных операций, что предъявляет особые требования к 
развитию у них навыков логического мышления в учебной познавательной 
деятельности. 

Общая оценка по программе 
Общий балл успешности по программе вычисляется как сумма баллов, 

полученных ребенком по всем методикам. Выделено три уровня готовности к 
школьному обучению: 

высокий уровень - от 39 до 47 баллов 
средний уровень - от 28 до 38 баллов 
низкий уровень - от 17 до 27 баллов 
Распределение результатов по уровням достаточно ориентировочно, 

однако позволяет школьному психологу, по крайней мере, охарактеризовать 
учителям начальных классов будущих учеников, у которых могут возникнуть 
те или иные проблемы с обучением. Характер проблем может быть выявлен на 
основе анализа результатов диагностики по каждой из методик. Особое 
внимание полезно уделить детям как с высоким, так и с низким уровнем 
готовности: именно у них можно ожидать прежде всего снижения учебной 
мотивации. У первых - в силу легкости и простоты для них учебных заданий, у 
вторых - из-за их сложности. 

Дополнительные диагностические возможности. Психолог, наблюдая за 
поведением ребенка во время диагностической процедуры, может сделать ряд 
выводов об индивидуальных особенностях, учет которых необходим в целях 
индивидуализации обучения. 

Социальная зрелость проявляется в понимании ребенком ситуации 
диагностики как достаточно важной, серьезной. Вместе с этим, важно, чтобы 
она не была для него сверхзначимой, опасной, страшной. Социальная зрелость 
проявляется и в отношении к самому факту поступления в школу, как к 
значимому событию, которое многое изменит в жизни ребенка. 

Самосознание, самооценка - данная индивидуальная характеристика 
существенно влияет на успешность обучения в целом. Психолог может 
спросить ребенка, как он оценивает свои результаты: как успешные или 
неуспешные. Частая оценка своих результатов как успешных может 
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свидетельствовать о завышенной самооценке, неверие же в свой успех - 
показатель заниженной самооценки. 

Тревожность - проявляется в общей психологической напряженности в 
ситуации общения. Высоко тревожные дети часто не решаются давать ответ, 
боясь ошибиться, долго обдумывают, иногда отказываются отвечать, даже если 
знают, что сказать. Как правило, внимательно слушают инструкции взрослого 
психолога, но не всегда их понимают из-за своего страха перед ситуацией. 

Эмоциональная возбудимость. Для детей с высокой эмоциональной 
возбудимостью характерны быстрая смена эмоций, быстрая эмоциональная 
реакция на сложившиеся обстоятельства. У них легко появляются как смех, так 
и слезы. Эмоции неустойчивы, не всегда адекватны причине, их вызвавшей. 

Понимание контекста общения. Важно, чтобы ребенок достаточно быстро 
включился в решение задачи, понимал инструкцию психолога, чувствовал 
разницу между попутными замечаниями и речью психолога в контексте 
задания. Психолог может пронаблюдать, в какой мере ребенок воспринимает 
помощь в процессе выполнения задания: как руководство к действию, как 
образец для выполнения, либо никак не воспринимает. 

Утомляемость. Полезно обратить внимание, через какое время после 
начала работы ребенок начинает отвлекаться, ему трудно становится слушать 
психолога, сосредоточиться на инструкции. 

Таким образом, наблюдение этих и ряда других индивидуальных 
проявлений (таких, как самостоятельность, дружелюбие, общительность, 
агрессивность, упрямство) возможно в процессе диагностической процедуры. 
Эти данные отмечаются в протоколе обследования. 

Источник: testoteka.narod.ru 
 

Методика. Характеристика динамических особенностей процесса 
запоминания 

Цель: оценить готовность ребенка к обучению в школе 
Ребенку предлагается ряд, состоящий из десяти простых слов, для их 

запоминания путем неоднократного повторения этого ряда. 
После каждого очередного повторения определяется количество слов из 

ряда, которое ребенок сумел безошибочно воспроизвести после данного 
повторения. 

Для запоминания ребенку предлагается на выбор один из следующих 
наборов слов: 

1. Дом, парта, белый, хорошо, груша, мел, сильный, чашка, свеча, стол. 
2. Кот, ручка, синий, плохо, яблоко, пол, слабый, вилка, лампа, карандаш. 
3. Кукла, ложка, красный, машина, высоко, кисть, мама, книга, курица. 
4. Собака, окно, цветок, ковер низкий, конверт, небо, буква, сон. 
5. Часы, ветер, рыба, звезда, слон, конфета, бумага, стул, веревка. 
Замечание. При диагностике динамических особенностей процесса 

запоминания у детей, обучающихся в разных классах начальной школы и 
поступающих в школу, следует применять разные наборы слов для того, чтобы 
не сказывался эффект прежнего заучивания ряда. 
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Число повторных предъявлений ряда и последующих попыток его 
воспроизведения в данной методике ограничено шестью. С каждой попыткой 
воспроизведения соотносится число правильно воспроизведенных слов, а 
полученные в итоге данные представляются в виде графика заучивания. На 
основе анализа кривой 

заучивания, представленной на этом графике, определяются следующие 
два показателя динамики заучивания: 

1. Динамичность заучивания. 
2. Продуктивность заучивания. 
Динамичность процесса заучивания устанавливается по характеру 

кривой. Если от повторения к повторению эта кривая плавно поднимается 
вверх (сплошной вариант кривой см. на рисунке), то процесс заучивания 
считается достаточно динамичным. Если от повторения к повторению 
результаты не ухудшаются, оставаясь на прежнем уровне (пунктирный вариант 
кривой см. на рисунке), то процесс заучивания характеризуется как 
среднединамичный. Наконец, если от повторения к повторению результаты то 
улучшаются, то ухудшаются (точечный вариант кривой см. на рисунке), то это 
свидетельствует о нединамичном процессе заучивания. 

Оценка результатов 
В соответствии с полученными данными о динамике процесса заучивания 

ребенок получает одну из трех оценок по следующей шкале: 
Достаточно динамичный процесс заучивания — отлично. 

Среднединамичный процесс заучивания — удовлетворительно. Нединамичный 
процесс заучивания — неудовлетворительно. Продуктивность процесса 
заучивания оценивается иначе, в баллах при помощи следующей шкалы: 

10 баллов — ребенок сумел запомнить и безошибочно воспроизвести все 
десять слов, затратив на это меньше, чем шесть повторений, т.е. не более пяти. 

8-9 баллов — ребенок сумел воспроизвести все 10 слов ровно за шесть 
повторений. 

6-7 баллов — за шесть повторений ряда ребенку удалось правильно 
воспроизвести от 7 до 9 слов. 

4-5 баллов — за шесть повторений ряда ребенок сумел верно 
воспроизвести 4-6 слов. 

2-3 балла — за шесть повторений ряда ребенку удалось правильно 
вспомнить только 2-3 слова. 

0-1 балл — за шесть повторений ребенок сумел воспроизвести всего 
лишь 1 слово или не вспомнил ни одного. 

Выводы об уровне развития 
Готовыми к обучению в школе считаются дети с высокой и средней 

динамичностью процесса заучивания (получившие отличную и хорошую 
оценки по данному показателю), а также те, чей результат по методике 
определения продуктивности процесса заучивания оказался 8 и выше баллов. 

Не достаточно готовыми к обучению являются дети, чья динамика 
процесса заучивания была оценена как неудовлетворительная и продуктивность 
процесса заучивания оказалась на уровне от 4 до 7 баллов. 
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Совершенно не готовыми к обучению по динамике процесса заучивания 
являются дети, получившие неудовлетворительную оценку по динамике и 
меньше 3 баллов по продуктивности заучивания. 

 
3.2.2. Диагностика готовности детей к школе. 

Психологическая диагностика в младшем школьном возрасте 

 
Краткая характеристика: младшего школьного возраста 
Ведущая деятельность: учебная. 
Основные новообразования: произвольность протекания большинства 

психических процессов, письменная речь, осознание себя субъектом познания. 
Поведение: Наряду с учебной деятельностью, достаточно много времени 

дети отводят игре, в которой происходит усвоение специфических норм 
общения в процессе учебной деятельности. Расширяются границы и характер 
активного взаимодействия ребёнка с физическим миром. Ребёнок не только 
ходит в школу, но и пользуется возможно общественным транспортом, 
посещает другие учреждения (кружки, секции, музыкальную школу), часто в 
компании сверстников выходит за пределы двора и даже улицы. 

Поведение детей младшего школьного возраста становится постепенно 
всё более контролируемым и целенаправленным благодаря овладению языком 
и многими конвенциональными нормами. Дети в этом возрасте жизнерадостны, 
бодры, активны, чрезвычайно подвижны и любознательны. В игре всё большее 
место занимает соревнование, вначале индивидуальное, а затем групповое – с 
наличием вожаков или лидеров. 

При более возрастающей ориентации на сверстников всё менее значимой 
становится эмоциональная зависимость от родителей (матери). В общении со 
сверстниками формируются навыки межличностного общения и нравственного 
поведения, более охотно осуществляется познавательная предметная 
деятельность. Наиболее распространена в этом возрасте групповая дружба, при 
этом группирование происходит не только по симпатиям, но и по половому 
признаку, что способствует формированию определённой и устойчивой 
идентификации с полом. 

Когнитивное развитие: Главной особенностью развития когнитивной 
сферы детей младшего школьного возраста является переход психических 
познавательных процессов на более высокий уровень. Это выражается прежде 
всего в произвольном характере протекания большинства психических 
процессов (восприятия, памяти, внимания), а также в формировании у детей 
абстрактно-логического мышления и обучении его письменной речи. В это 
время дети осваивают понятия сохранения. Ведущим процессом является 
память. 

Личностное развитие: В младшем школьном возрасте происходит 
постепенный переход от аморфной одноуровневой системы побуждений к 
иерархическому построению системы мотивов. В возрасте 10 лет происходит 
смена направленности интересов ребёнка – от взрослых к сверстникам. 
Основные мотивы учебной деятельности: познавательный и социальный. 
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При поступлении ребёнка формируется Я-образ ученика. Значительное 
место в Я-концепции ребёнка занимает образ тела и его внешность. В младшем 
школьном возрасте у детей имеется ожидание и устремлённость на 
самоактуализацию своей личности. В самооценке часто отмечается 
несоответствие развитости когнитивного и эмоционального её компонентов. 
Дезадаптация в этом возрасте проявляется в виде повышенной возбудимости и 
страхов. 

 

Методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет 
(автор – Э.Ф. Замбицявичене) 

 Описание: тест состоит из 4 субтестов, включающих в себя вербальные 
задания, подобранные с учётом программного материала начальных классов. 

1 субтест – исследование дифференциации существенных признаков 
предметов и явлений от несущественных, а также запаса знаний испытуемого; 

2 субтест – исследование операций обобщения и отвлечения. 
Способности выделить существенные признаки предметов и явлений; 

3 субтест – исследование способности устанавливать логические связи и 
отношения между понятиями; 

4 субтест – выявление умения обобщать. 
Лучше всего проводить этот тест индивидуально с испытуемым. Это даёт 

возможность выяснить причины ошибок и ход его рассуждений при помощи 
дополнительных вопросов. Пробы читаются вслух экспериментатором, ребёнок 
читает одновременно про себя. 

 Текст методики 
1 субтест 
Выбери одно из слов, заключённых в скобки, которое правильно закончит 

начатое предложение: 
1. У сапога есть … (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы). 
2. В тёплых краях обитает … (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень). 
3. В году … (24, 3, 12, 4, 7) месяцев. 
4. Месяц зимы … (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 
5. Самая большая птица … (ворона, страус, сокол, воробей, орёл, сова). 
6. Розы – это … (фрукты, овощи, цветы, дерево). 
7. Сова всегда спит … (ночью, утром, днём, вечером). 
8. Вода всегда … (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная). 
9. У дерева всегда есть … (листья, цветы, плоды, корень, тень). 
10. Город России … (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София). 
2 субтест 
Здесь в каждой строке написано 5 слов, из которых 4 можно объединить в 

одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Это 
«лишнее» слово надо найти и исключить его: 

тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка 
река, озеро, море, мост, болото 
кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата 
Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса 
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тополь, берёза, орешник, липа, осина 
окружность, треугольник, четырёхугольник, указка, квадрат 
Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей 
курица, петух, лебедь, гусь, индюк 
число, деление, вычитание, сложение, умножение 
весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 
3 субтест 
Внимательно прочитайте эти примеры. В них слева написана первая пара 

слов, которые находятся в какой-то связи между собой (например, лес/деревья). 
Справа – одно слово над чертой и 5 слов под чертой (например, библиотека/сад, 
двор, город, театр, книги). Тебе нужно выбрать одно слово из пяти под чертой, 
которое связано со словом над чертой, точно также как это сделано в первой 
паре слов. 

 
Лес библиотека 
________ = ____________________________ 
деревья сад, двор, город, театр, книги 
  
бежать кричать 
________ = ______________________________________ 
стоять молчать, ползать, шуметь, звать, плакать 
  
1. огурец георгин 
__________ = ___________________________________ 
овощ сорняк, роса, садик, цветок, земля 
  
2. учитель врач 
________ = ____________________________________ 
ученик кочки, больные, палата, термометр 
  
3. огород сад 
________ = _________________________________________ 
морковь забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы 
  
4. цветок птица 
________ = ___________________________________ 
ваза клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья 
  
5. перчатка сапог 
________ = __________________________________ 
рука чулки, подошва, кожа, нога, щётка 
  
6. тёмный мокрый 
________ = _____________________________________________ 
светлый солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный 



217 

7. часы термометр 
_______ = _________________________________________ 
время стекло, температура, кровать, больной, врач 
  
8. машина лодка 
________ = _________________________________ 
мотор река, моряк, болото, парус, волна 
  
9. стул игла 
________ = __________________________________________ 
деревянный острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная 
  
10. стол пол 
________ = _________________________________ 
скатерть мебель, ковёр, пыль, доска, гвозди 
  
4 субтест 
Эти пары слов можно назвать одним названием/ 
Например: брюки, платье … - одежда; треугольник, квадрат … - фигура. 
Придумай название каждой паре: 
метла, лопата … 
окунь, карась … 
лето, зима … 
огурец, помидор … 
сирень, шиповник … 
шкаф, диван … 
день, ночь… 
слон, муравей… 
июнь, июль… 
дерево, цветок… 
 
Ключ 

1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест 
1. подошва 1.фасоль 1. георгин / цветок 1. рабочие инструменты 
2. верблюд 2. мост 2. врач / больной 2. рыба 
3. 12 3. песок 3. сад / яблоня 3. время года 
4. февраль 4. Москва 4. птица / гнездо 4. овощ 
5. страус 5. орешник 5. сапог / нога 5. куст 
6. цветы 6. указка 6. мокрый / сухой 6. мебель 
7. день 7. Нестеров 7. термометр / температура 7. растение 
8. жидкая 8. лебедь 8. лодка / парус 8. время суток 
9. корень 9. число 9. игла / стальная 9. животное 
10. Москва 10.вкусный 10. пол / ковёр 10. месяц лета 
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Оценка и интерпретация результатов 
1 субтест 
Если ответ на 1-ое задание правильный, задаётся вопрос: «Почему не 

шнурок?». После правильного объяснения решение оценивается в 1 балл, при 
неправильном – 0,5 балла. Если ответ ошибочный, используется помощь, 
заключающаяся в том, что ребёнку предлагается подумать и дать другой, 
правильный ответ. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 
балла. Если ответ снова неправильный, выясняется понимание слова «всегда», 
что важно для решения 6 и 10 проб того же субтеста. При решении 
последующих проб первого субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

2 субтест 
Если ответ на 1-ое задание правильный, задаётся вопрос: «Почему?». При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном – 0,5 балла. Если 
ответ ошибочный, используется помощь аналогичная описанной выше. За 
правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 
7,9,10 проб дополнительные вопросы не задаются, т.к. дети младшего 
школьного возраста ещё не могут сформулировать принцип обобщения, 
используемый для решения этих проб. При предъявлении 8 пробы 
дополнительный вопрос также не задаётся, т.к. эмпирически обнаружено, что 
если ребёнок правильно решает эту пробу, то он владеет такими понятиями как 
«имя» и «фамилия». 

3 субтест 
За правильный ответ – 1 балл, за ответ после второй попытки – 0,5 балла. 
4 субтест 
При неправильном ответе предлагается подумать ещё. Оценки 

аналогичны выше приведённым. При решении 3 и 4 субтестов уточняющие 
вопросы не задаются. 

  
При обработке результатов для каждого ребёнка подсчитывается сумма 

баллов, полученных за выполнение отдельных субтестов, и общая балльная 
оценка за 4 субтеста в целом. Максимальное количество баллов – 40 (100% 
оценки успешности по всему тесту), кроме того, целесообразно отдельно 
подсчитать общую суммарную оценку за выполнение проб при второй попытке 
(после стимулирующей помощи). 

Увеличение числа правильных ответов, после помощи экспериментатора 
может указывать на недостаточный уровень произвольного внимания, 
импульсивность ответов. Суммарная оценка за вторую попытку – 
дополнительный показатель, полезный для решения вопроса о том, к какой из 
групп детей ЗПР относится обследуемый. 

Оценка успешности (ОУ) решения словесных субтестов определяется по 
формуле: 

  
ОУ = Х * 100% 
где Х – сумма баллов, полученных испытуемым. 
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На основе анализа распределения индивидуальных данных (с учётом 
стандартных отклонений) были выбраны следующие уровни успешности, 
наиболее дифференцирующие обследуемые выборки (нормально 
развивающихся детей и учащихся с ЗПР): 

4-ый уровень успешности – 32 балла и более (80-100% ОУ); 
3-ий уровень успешности – 31,5 – 26 баллов (79,9 -65%); 
2-ой уровень успешности – 25,5 – 20 баллов (64,9 – 50%) 
1-ый уровень успешности – 19,5 и менее (49,9 и ниже). 

 

Диагностика мотивационно-потребностной сферы 
в младшем школьном возрасте 

Изменения, происходящие в младшем школьном возрасте, затрагивают 
физиологическую, психологическую и, конечно, личностную сферу ребенка. 
Появление нового вида деятельности, смена социальной ситуации развития, 
формирование произвольности оказывают существенное воздействие на 
личность младшего школьника. 

Личность — системное социальное свойство индивида, формирующееся в 
общении и совместной деятельности с другими людьми и характеризующее 
уровень и качество представленности в нем общественных отношений. 

Зарождаясь в процессе переживания ребенком кризиса трех лет (Я сам), 
личность пробует себя в рамках сюжетно-ролевых игр дошкольника и начинает 
предъявляться в учебной деятельности младшего школьника. 

Учебная деятельность основана на нормативности, поэтому на развитие 
личности ребенка начинает оказывать воздействие формирующаяся 
произвольность поведения и деятельности. Произвольность начинает 
определять не только уровень становления познавательной сферы ребенка, но и 
личностный аспект. 

Социальная ситуация развития младшего школьника определяется 
появлением нового социального статуса — школьник, и осознанием новой 
системы взаимодействия — «ребенок — учитель». 

Через значимого взрослого ребенок научается оценивать других и, 
конечно, себя. Данный аспект имеет особое значение для становления 
идентичности. 

При исследовании личностного развития младшего школьника мы 
рекомендуем уделить внимание: 

1) особенностям мотивационно-потребностной сферы. Объективизация 
потребностей ребенка, а также мотивационных устремлений позволяет понять 
особенности отношения ребенка к деятельности, социуму; 

2) особенностям становления самосознания. Диагностика данного 
личностного образования позволяет определить характеристики оценивания 
ребенком себя, самопринятия, самоотношения, формирования идентичности; 

3) особенностями развития эмоциональной сферы. Несмотря на то, что 
общая психология относит эмоционально-волевую сферу к психическим 
процессам, но именно в младшем школьном возрасте она значительно 
сопряжена с личностью. Это не просто сфера психической регуляции, 
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отражения, это становится компонентом социального, личностного отношения 
и регуляции. 

Наиболее распространенные методы изучения личностных особенностей 
— это проективные методы и опросники. Для исследования младших 
школьников проективные методы являются более удобными, чем анкеты, 
которые все-таки рассчитаны на более взрослых респондентов. 

При диагностике личности необходимо, по мнению А.л. Венгер и Г.А. 
Цукерман, учитывать: как не существует методик, выявляющих уровень 
умственного развития в отрыве от личностных особенностей, так не существует 
и методик, выявляющих личностные особенности и вовсе не чувствительных к 
уровню умственного развития. 

Потребность — испытывание человеком нужды в чем-либо или ком-либо. 
Мотив — опредмеченная потребность (А.Н. Леонтьев). 
Формирование мотивационно-потребностной сферы младшего 

школьника определяется социальной ситуацией развития, ведущей 
деятельностью и новообразованиями возраста. 

В мотивационную сферу начинает активно входить мотив социального 
одобрения выполняемой деятельности, особенно со стороны значимого 
взрослого — учителя. 

Учение как ведущая деятельность детерминирует формирование мотивов, 
связанных с процессом приобретения знаний. 

Формирование новообразования, связанного с произвольностью 
познавательных процессов, поведения младшего школьника, оказывает влияние 
на мотивационно-потребностную сферу. Так, познавательная активность 
ребенка становится все более произвольной. 

Интересы приобретают характеристику устойчивости, 
целенаправленности. 

Ведущие потребности младшего школьного возраста: 
— потребности в общении с людьми, во взаимопонимании и 

сопереживании; 
— игровая потребность; 
— познавательная потребность; 
— потребность в движениях, активности. 
Развитие потребностей происходит в сторону доминирования духовных 

потребностей над материальными, социальных над личными. 
Диагностика мотивационно-потребностной сферы младшего школьника 

имеет особое значение, так как именно этот компонент личности определяет 
отношение ребенка к учебной деятельности. 

Несформированность соответствующей мотивации, даже при высоком 
уровне развития познавательных процессов, не позволит ребенку реализовать 
свой потенциал. 

Рассмотрим некоторые из методик диагностики мотивационно-
потребностной сферы младшего школьника. 

Прежде всего отметим методики, связанные с мотивационной 
готовностью детей к учебной деятельности. Данные методики применяются как 
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в дошкольном возрасте при диагностике мотивационной готовности, также и 
при изучении мотивов учения младшего школьника. 

 

Методика л.А. Венгера «Две школы» 
Цель методики — выявление уровня сформированности внутренней 

позиции школьника. 
Проводится в виде беседы, когда ребенку формулируются словесные 

ситуации, которые он должен прокомментировать и совершить выбор одной из 
двух альтернатив. 

 
2. Если бы было две школы: в одной уроки и переменки, а в другой 

только переменки. В какой из этих школ ты бы хотел(а) учиться? 
Рис.1. Фрагмент методики «Две школы» 

 
Методика «исследование мотивации учения» М.Р. Гинзбурга 

 В основу методики положен принцип «персонализации» мотивов. Детям 
предлагается небольшой рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов 
выступает в качестве личностной позиции одного из персонажей. Ребенку 
зачитывается ситуация и выкладывается схематический, соответствующий 
содержанию рисунок, который служит внешней опорой для мотивации. 

 
Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: 
«Я хожу в школу потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я 
бы в школу не ходил». 

Рис. 2. Фрагмент методики «Исследование мотивации учения» 
 

Данная методика позволяет выявить преобладание определенного мотива 
при поступлении в школу: внешний мотив; учебный мотив; игровой мотив; 
позиционный мотив; социальный мотив; отметка. 

 

Методика «Составление расписания на неделю» 
(С.Я. Рубинштейн в модификации В.Ф. Моргуна) 

 выявляет отношения ученика к конкретным учебным предметам и к 
учению в целом. 

Ребенку предлагается составить расписание уроков на неделю в «школе 
будущего». При анализе составленного расписания ориентируются на реальное 
расписание, что позволяет определить отношение ребенка к учебной 
деятельности и к определенным предметам. 

Для детей 2-3-их классов при диагностике мотивации учения 
предлагается проективная методика «Неоконченные предложения». 

Детям предлагается придумать окончание 25 предложениям. 
 
1. Я думаю, что хороший ученик — это тот, кто... 

Рис. 3. Фрагмент методики «Неоконченные предложения» 
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При анализе изучается отношение к одному из четырех показателей 
мотивации учения: 

1 — вид личностно значимой деятельности учащегося (учение, игра, труд 
и т.д.); 

2 — личностно значимые для ученика субъекты (учитель, одноклассники, 
родители, влияющие на отношение учащегося к учению); 

3 — знак отношения учащегося к учению (положительное, 
отрицательное, нейтральное), соотношение социальных и познавательных 
мотивов учения в иерархии; 

4 — отношение учащегося к конкретным учебным предметам и их 
содержанию. 

 
Методика «Цветик-семицветик» 

В игровой форме проводится диагностика желаний детей в методике 
«Цветик-семицветик». 

Дети читают (вспоминают) сказку В. Катаева «Цветик-семицветик». 
Возможен просмотр мульт- или диафильма. Каждому вручается 
приготовленный из бумаги цветик-семицветик, на лепестках которого они 
записывают свои желания. 

При анализе желания классифицируются по следующим признакам: 
материальные (вещи, игрушки и т.п.), нравственные (иметь животных и 
ухаживать за ними), познавательные (научиться чему-то, стать кем-то), 
разрушительные (сломать, выбросить и т.п.). 

 
Диагностика становления самосознания младшего школьника 

Самосознание — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — 
других субъектов и мира вообще; это осознание человеком своего 
общественного статуса и своих жизненно важных потребностей, мыслей, 
чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий. 

Школа и семья — внешние факторы развития самосознания. Одним из 
значимых компонентов самосознания является самооценка. 

Самооценка — это представление человека о важности своей личной 
деятельности в обществе и оценивание себя и собственных качеств и чувств, 
достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто. 

Становление самооценки младшего школьника сопряжено с социальной 
ситуацией развития в данном возрасте «ребенок-учитель». Поэтому оценивание 
как других, так и себя у младшего школьника опосредовано оценкой прежде 
всего учителя. На становление самооценки непосредственно влияет школьная 
оценка. Школьная успеваемость — важный критерий оценки ребенка как 
личности со стороны взрослых и сверстников. 

Статус отличника или неуспевающего влияет на самооценку ребенка, его 
самоуважение, самопринятия, уровень притязания. Становление самооценки 
зависит от стиля семейного воспитания, принятых в семье ценностей. 

Отношение ребенка к себе как ученику, школьнику в значительной мере 
определяется семейными ценностями. 
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Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка — то, на что он 
претендует в учебной деятельности и отношениях. Развивается рефлексия — 
способность ребенка взглянуть на себя чужими глазами, со стороны, а также 
самонаблюдение и соотнесение своих действий и поступков в 
общечеловеческими нормами. 

В 1 классе неудачи в учении ребенок приписывает внешним 
обстоятельствам, к 4 классу осознает, что причина неудач может скрываться во 
внутренних особенностях личности его самого. 

 
Методика «лесенка» 

Методика «лесенка» предназначена для выявления системы 
представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, 
его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

 
Рис. 25. Фрагмент методики «лесенка» 

 
Ребенку предлагается бланк с нарисованной лесенкой, на которой 

необходимо расположить себя на определенной ступеньке. 
 

Методика «шкала т. В. Дембо–с. Я. Рубинштейн» 
Проективный компонент диагностики заложен в методике «Шкала Т. В. 

Дембо–С. Я. Рубинштейн». 
Основное назначение методики заключается в изучении самооценок 

личности по заданным характеристикам. Ребенку предлагается несколько 
горизонтальных линий в 10 см, каждая линия представляет собой шкалу 
оценивания здоровья, ума, счастья, самой личности. Слева находятся самые 
волевые, самые умные, самые здоровые, добрые, самые счастливые, самые 
общительные, самые хорошие, самые способные, самые смелые люди. Справа 
— наоборот, безвольные, глупые и т.д. Ребенок должен отметить знаком «х» на 
линии место, где он находится. 

Одним из основных компонентов личности является осознание «Я» — 
идентичности, т.е. ощущение своей целостности и непрерывности во времени, а 
также понимание, что другие люди также признают это. Идентичность 
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характеризует именно то, что остается постоянным, несмотря на все изменения 
и развитие данного человека на протяжении его жизни. 

Идентичность — это актуальное состояние, текущее переживание Я-
целостности на срезе жизненного пути, тогда как идентификация — процесс 
его формирования. 

Обстоятельства, жизненный опыт, цели и результаты деятельности в той 
или иной степени формируют эго-идентичность человека. Э. Эриксон, один из 
основоположников так называемой эгопсихологии, выделял три формы 
идентичности: 

1. Внешне обусловленная. Она создается под влиянием условий, которые 
отдельный человек не выбирает. Это принадлежность человека к мужскому или 
женскому полу, к возрастной группе, к определенной расе, месту проживания, 
национальности и социоэкономическому слою. Эти факторы, противостоять 
которым очень трудно, определяют существенные компоненты идентичности. 

2. Приобретенная. Эта форма идентичности включает самостоятельные 
достижения человека: его профессиональный статус, свободно выбираемые им 
связи, привязанности и ориентации. Она связана со степенью волевой 
независимости человека, устойчивости к фрустрации и ответственности. 

3. Заимствованная. Сюда входят усвоенные роли, заданные каким-то 
внешним образцом. Часто они принимаются под влиянием ожиданий 
окружающих. Примерами могут служить роли «лидера» и «подчиненного», 
«ученика» и «учителя», «отличника» и «отстающего». 

Основу детской идентичности составляют ее внешне обусловленные 
компоненты, прежде всего пол и возраст ребенка. Давая свой автопортрет, 
описывая свои положительные и отрицательные черты, интересы и круг 
общения, дети (и не только дети), как правило, начинают с фиксации своего 
возраста. Половая принадлежность часто просто подразумевается и входит в 
описание привычных половых ролей. 

Формирование половозрастной идентификации связано с развитием 
самосознания ребенка. Основная трудность при изучении процессов 
идентификации пола и возраста у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста состоит в отсутствии соответствующих формализованных методик, 
которые позволяли бы дифференцированно оценивать достигнутый уровень 
идентичности. Методы наблюдения, естественного эксперимента и анализа 
речевой продукции, используемые для оценки зачатков самосознания у 
младших детей, малопригодны для этих целей. Вместе с тем не очень подходят 
для этих целей такие инструменты, как опросники, анкеты и автопортреты, 
широко применяемые для детей подросткового и более старшего возраста. 

Этот пробел в определенной степени восполняет разработанная методика 
Н.л. Белопольской «Половозрастная идентификация» изучения процесса 
идентификации пола и возраста, использующая процедуру предпочтения и 
упорядочения невербального стимульного материала. 

Используются два набора карточек, на которых персонаж мужского или 
женского пола изображен в разные периоды жизни от младенчества до 
старости. В инструкции ребенку предлагается показать, какому образу 
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соответствует его представление о себе в настоящий момент. То есть ребенка 
просят: «Посмотри на все эти картинки. Как ты думаешь, какой (какая) ты 
сейчас?». На втором этапе исследования сравниваются представления ребенка о 
Я-настоящем, Я-привлекательном и Я-непривлекательном. 

 

    
Рис. 26. Фрагмент стимульного материала методики Н.л. Белопольской 

«Половозрастная идентификация» 
 
Анализ результатов выполнения методики нацелен на выявление 

возрастных, индивидуально-личностных и патологических особенностей детей. 
Учитываются возможности ребенка к идентификации себя с обобщенным 

половым и половозрастным образом, к определению своих прошлых и будущих 
половозрастных ролей и построению полной последовательности образов. 
Получаемые при этом данные несут информацию о степени сформированности 
эго-идентичности ребенка и генерализации этого знания на других людей и на 
собственный жизненный путь. 

Таким образом, при диагностике самосознания младшего школьника 
доминирующее значения имеет формирующаяся самооценка, а также 
компоненты идентификации. 

 
Диагностика эмоционально-волевой сферы младшего школьника 

Эмоции — непосредственная форма переживания какого-либо более 
постоянного чувства. 

Чувства — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное 
оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. 

В эмоциональной сфере младшего школьника проявляется тенденция к 
произвольности. Нарастает осознанность, сдержанность, устойчивость чувств и 
действий. Но возможности полного осознания еще ограничены. 

Эмоциональная жизнь усложняется и дифференцируется — появляются 
сложные высшие чувства: 

— нравственные (чувство долга, любовь к Родине, товарищество, 
гордость, ревность); 

— интеллектуальные (любознательность, удивление, сомнение, 
интеллектуальное удовольствие, разочарование); 

— эстетические (чувство прекрасного, красивого и безобразного, чувство 
гармонии); 

— праксические (при изготовлении поделок, на занятиях физкультурой 
или танцами). 
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Чувства развиваются в тесной связи с волей. Они могут способствовать 
или тормозить развитие воли. 

Воля проявляется в умении совершать действия или сдерживать их, 
преодолевая внешние или внутренние препятствия, в формировании 
дополнительных мотивов-стимулов к слабомотивированной деятельности. 

Волевое поведение первоклассника зависит от инструкций и контроля 
взрослых, к 4 классу направляется собственными потребностями, интересами и 
мотивами. 

В учебной деятельности формируются следующие волевые качества: 
самостоятельность, настойчивость, выдержка, уверенность в своих силах. 

При исследовании эмоциональной сферы младшего школьникаможно 
использовать метод наблюдения. Наблюдая за деятельностью ребенка в 
учебной деятельности, на переменах, обращают внимание на следующие 
показатели: 

1. Общий фон настроения ребенка (адекватный, депрессивный, 
тревожный, эйфоричный и т. д.; его активность; наличие познавательных 
интересов, проявления возбудимости, расторможенности). 

2. Контактность ребенка (желание сотрудничать со взрослыми). 
3. Эмоциональное реагирование на поощрение и одобрение. 
4. Эмоциональное реагирование на замечания и требования. 
5. Реагирование на трудности и неуспех в деятельности. 
При диагностике эмоциональных состояний успешно применяются 

методики, предусматривающие работу с цветом. По этому типу построена 
методика «Цветорисуночный тест диагностики психических состояний 
младших школьников (А.О. Прохоров, Г.н. Генинг)». Ребенку предлагают 
раскрасить квадрат на левой стороне листа, а во второй половине нарисовать 
рисунок. Анализ выбранной цветовой гаммы и темы рисунка позволяет 
диагностировать актуальное эмоциональное состояние ребенка. 

 

Методика «рисунок школы» 
Для определения отношения ребенка к школе и уровня школьной 

тревожности можно применить проективную методику «Рисунок школы». 
Ребенку на чистом листе предлагают нарисовать цветнымикарандашами школу. 
После того как ребенок закончил, проводится беседа, уточняющие вопросы о 
нарисованном. 

Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по 3 
показателям: 

1. Цветовая гамма. 
2. линия и характер рисунка. 
3. Сюжет рисунка. 
Диагностика волевой сферы младшего школьника может 

диагностироваться опосредованно, в частности, при помощи наблюдения за 
выполнением учебной деятельности, при этом выделяя следующие признаки: 

— настойчивость; 
— целеустремленность; 
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— сосредоточенность. 
Особенно ярко волевые усилия проявляются в поведении младших 

школьников при выполнении учебных заданий, характеризующихся 
монотонностью и не входящих в спектр интересов ребенка. 

Кроме того диагностика волевых особенностей имеет место при 
исследовании произвольного уровня познавательных процессов. 

 
Методика «графическая беседа «круг воли» 

Для диагностики воли возможно использование методики «Графическая 
беседа «Круг воли». 

Беседа позволяет проговорить те смыслы, которые ребенок вкладывает в 
понятия «воля», «сила воли», «волевые качества», и получить информацию о 
волевой сфере данного человека. В ходе беседы используются приемы 
графического изображения, что позволит легче и быстрее установить контакт и 
сохранить результаты беседы в лаконичной форме. Ребенку предлагается 
стандартный чистый лист бумаги, 8 цветных карандашей (красный, желтый, 
зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, серый, черный) и простой карандаш. 

Предварительно с ребенком обсуждаются волевые качества: целеу-
стремленность, самостоятельность, решительность, настойчивость, выдержка, 
дисциплинированность, смелость, инициативность. Затем предлагается 
нарисовать круги для каждого из качеств, используя цвет, к нему подходящий. 
В них отмечается сектором степень развитости каждого из качеств. 

 
Тема 3.3. Диагностика образовательной среды 

 
В понятии «образовательная среда» мы выделили три основных аспекта, 

его характеризующих.  
Первый аспект – результативный. 
 Он позволяет ответить на вопрос: «Чего достигает школа, создавая, 

поддерживая и развивая свою специфическую образовательную среду?». 
Главным результатом воздействия образовательной среды на школьников 
является тот эффект, который они получают в своем развитии.  

При этом, как мы уже отмечали, речь идет не только о развитии 
интеллектуальных способностей детей, но также и о влиянии образовательной 
среды на особенности социального и индивидуально-личностного развития 
учащихся.  

Второй аспект можно назвать процессуальным. 
Он отвечает на вопрос: «Какими средствами конкретная школа достигает 

своего развивающего эффекта?».  
Эти средства могут быть самыми разнообразными, они охватывают все 

стороны внутренней жизни школы. К ним относятся организация учебного 
процесса и способы взаимодействия в системе «учитель – ученики», 
психологический климат и отношения в педагогическом коллективе, 
социально-психологическая структура классов и критерии формирования 
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межличностных отношений между учащимися, оформление школы и ее 
оснащенность, внеучебная жизнь школы, отношения школы и родителей и т.п.  

Третий аспект образовательной среды – целевой. Он позволяет ответить 
на вопрос: «Зачем?». Зачем школа проводит дополнительные занятия по 
физкультуре или требует активного участия в олимпиаде по истории, зачем 
вводит форму, организует кружок вышивания или поход в горы?  

Этот аспект характеризует школу с точки зрения тех внутренних задач, на 
решение которых реально направлены ее усилия, время и средства.  

Процедура диагностики  
Очевидно, что содержательная диагностика образовательной среды 

школы должна строиться на основе анализа всех трех выделенных аспектов. 
Поэтому такая диагностика требует довольно длительного пребывания в стенах 
школы, возможности наблюдения ее жизни как во время уроков, так и после их 
завершения, а также проведения целого комплекса исследований и тестов.  

1. Результативный аспект.  
Диагностика образовательной среды с точки зрения эффективности ее 

влияния на развитие строится на основе специально разработанного набора 
психологических тестов и процедур.  

1) Для оценки интеллектуальных способностей детей сопоставляются 
данные двух типов тестов: первый позволяет выявить базовые 
интеллектуальные способности, которые, как принято считать в 
психологической науке, минимально зависят от содержания обучения и типа 
организации учебного процесса; второй связан с теми мыслительными 
действиями, которые складываются именно в процессе обучения и могут 
являться индикаторами эффективности организации учебной деятельности.  

Сравнение результатов по методикам обоих типов позволяет выявить и 
оценить роль самой школы в развитии интеллектуальных способностей детей. 
Для определения базовых интеллектуальных способностей (общего 
интеллектуального развития) мы используем тест Кеттелла для детей CFT2. Он 
дает возможность оценить способность ребенка решать мыслительные задачи 
(устанавливать связи, выделять правила и т.п.) на невербальном графическом 
материале разной сложности. Измеренные этим тестом характеристики можно 
считать «собственными» интеллектуальными способностями ребенка, не 
зависящими от специфических особенностей образовательной среды 
конкретной школы.  

Для качественной оценки сформированности мыслительных процессов, 
связанных со специфическими особенностями включения детей в учебный 
процесс конкретной школы, мы используем две методики (автор А.З. Зак). Одна 
из них (методика «Кто что сделал?») направлена на выявление уровня развития 
мыслительных действий анализа и содержательной рефлексии. В другой 
(методика «Умозаключение») развитие мыслительной деятельности 
оценивается по критерию целостного планирования решения. Методика 
включает задания, в которых за указанное число мысленных преобразований 
необходимо исходную комбинацию геометрических элементов привести к 
конечной, заданной в виде образца. По общему числу и качеству решенных 
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задач оцениваются уровень сформированности действий планирования и 
анализа.  

Эти методики позволяют различить два базовых уровня развития 
мышления: эмпирический и теоретический, а также выделить и оценить 
развитие отдельных мыслительных действий планирования, анализа, 
рефлексии.  

2) В анализе социальных аспектов развития мы выделяем «объективный» 
и «субъективный» уровни. Объективный уровень характеризует реальные 
отношения между детьми в классе, а также отношения учителей и учащихся. 

 Субъективный уровень характеризует отношение ребенка к той среде, в 
которой он пребывает (к среде своей школы). Для исследования реальных 
отношений между детьми мы используем социометрический тест. В нем 
учащиеся производят сознательный выбор предпочитаемых или отвергаемых 
ими одноклассников по критериям, заданным в виде ситуаций или видов 
совместной деятельности. В используемый нами вариант социометрической 
анкеты, помимо общего, включены также деловой (учебный) и эмоциональный 
критерии выбора.  

Социометрия позволяет судить об адаптированности каждого ученика в 
системе деловых и неформальных межличностных отношений, а также о 
преимущественной мотивационной ориентации класса на учебную 
деятельность, общение или другие сферы групповой активности. Реальная 
компетентность детей в общении со взрослыми оценивается двумя 
исследовательскими процедурами.  

Наблюдение с использованием специально разработанной Схемы анализа 
урока позволяет описать способы делового взаимодействия педагога с 
учащимися. Анализ психологического климата школы позволяет оценить стиль 
детско-взрослых отношений в неформальных ситуациях.  

Ниже обе эти процедуры представлены более подробно. Для выявления 
субъективной стороны социализации школьников проводится контент-анализ 
детских сочинений на тему «Моя школа». Мы используем для анализа четыре 
группы категорий: учителя (учитель как человек, учитель как профессионал, 
мое отношение к учителю, отношение учителя ко мне), уроки (нравится/не 
нравится; нужно/не нужно; насколько комфортно я себя чувствую на уроке), 
одноклассники (нравятся/не нравятся; их отношение ко мне; мое отношение к 
ним; друзья/недруги; как я себя чувствую в классе), я сам (хочу/не хочу ходить 
в школу; как себя чувствую в школе; как ко мне относятся в школе).  

3) Оценка особенностей индивидуально-личностного развития 
производится на основе следующих диагностических процедур: определения 
самооценки и уровня притязаний; выявления иерархии мотивов; оценки уровня 
школьной тревожности.  

Исследование самооценки и уровня – какие используются дидактические 
приемы и средства (работа с моделями, дискуссия, упражнение).  

Организационный уровень описывает, как строится учителем работа 
детей:  

– какие даются инструкции по организации работы;  
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– какие формы работы представлены на уроке (индивидуальная, 
групповая, фронтальная);  

– как педагог организует групповую дискуссию;  
– как, когда и для чего использует схемы или модельные средства;  
– как проходит анализ результатов, контроль знаний и т.д.  
Межличностный уровень:  
– описывает стиль общения учителя с детьми;  
– способы стимуляции педагогом активности учащихся;  
– формы оценки, поощрения и наказания;  
– требования к дисциплине и личностную реакцию учителя на поведение 

детей в классе.  
Анализ результатов наблюдений позволяет выявить специфику 

организации образовательного процесса в конкретной школе. Процедура 
предполагает наблюдение за одним и тем же классом у разных педагогов, а 
также за одним и тем же педагогом в разных классах. Схема анализа урока 
позволяет составить «объективную» картину взаимодействий в системе 
«учитель – ученики». Дополнительно для получения «субъективной» картины 
детско- взрослых взаимодействий мы используем, во-первых, специальную 
анкету для учителей и, во-вторых, выявляем с помощью контент-анализа 
детских сочинений, тип предпочтений учащихся при выборе любимых и 
нелюбимых преподавателей.  

2) Важным, хотя и наименее поддающимся формализации проявлением 
специфических особенностей образовательной среды является 
психологический климат школы, притязаний школьников (в этой методике мы 
используем шкалы различных личностных качеств, компетентности в общении 
и социальной успешности) позволяет прямо оценить базовые характеристики 
личностного развития и косвенно (через выбор соответствующих критериев для 
самооценки, а также сопоставление самооценок по разным критериям) – тип 
школьной мотивации и общую личностную направленность детей.  

Для выявления содержания преимущественной школьной мотивации (т.е. 
ответа на вопрос, зачем ребенок ходит в школу) проводится контент- анализ 
сочинений детей на тему «Моя школа».  

Школьная тревожность определяется анкетной методикой Прихожан. Эта 
методика позволяет оценить эмоциональное отношение ребенка к школе, 
уровень школьной тревожности и степень познавательной активности.  

2. Процессуальный аспект.  
Для определения специфических средств, с помощью которых 

образовательная среда конкретной школы реализует свои развивающие 
воздействия, нами разработаны оригинальные диагностические процедуры.  

1) Для анализа организации учебного процесса и способов 
взаимодействия в системе «учитель – ученики» используется специальная 
Схема анализа урока. Она позволяет проанализировать учебный процесс на 
трех уровнях: предметном (содержательном), организационном и 
межличностном.  
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Предметный уровень показывает, как учитель разворачивает на уроке 
учебное содержание:  

– как ставится проблема;  
– на каком уровне обобщения и в какой форме представляется 

информация;  
– какие вопросы возникают и какие ответы на них даются (вопросы 

проблемные, конкретные, их количество и место в процессе передачи и 
усвоения знаний);  

Для фиксации объективных проявлений психологического климата нами 
разработана специальная Карта наблюдения. Она включает 16 тем (тип 
оформления школы, возможности дополнительного образования, внеурочное 
общение педагогов и детей, родители в школе, информационная доступность, 
досуг в школе, оснащенность, администрация и педагогический коллектив, 
администрация и дети и т.п.). Полученные с использованием Карты 
наблюдения данные сопоставляются с результатами анкетирования 
педагогического коллектива и администрации школы (в анкетах представлена 
субъективная позиция «создателей» образовательной среды), а также с 
результатами анализа детских сочинений (в них выражена субъективная 
позиция «потребителей» образовательной среды школы).  

3. Целевой аспект.  
Для определения внутренних задач школы нами используется 

специальная анкета. Вопросы в ней касаются задач школы, учителя и учащихся. 
Процедура анкетирования предполагает, что на одни и те же вопросы 
администрация школы, педагоги и учащиеся отвечают несколько раз: один раз 
– выражая собственное мнение, затем – выражая мнение других участников 
школьной жизни.  

Сопоставление ответов на вопросы анкеты, данных «за себя», с ответами, 
данными от лица других участников образовательного процесса, а также 
сравнительный анализ результатов анкетирования с другими процедурами 
позволяют выявить: 

 а) декларируемые цели и задачи школы;  
б) степень единства педагогического коллектива в осознании внутренних 

задач школы;  
в) удовлетворенность каждого учителя психологическим климатом 

школы;  
г) соответствие декларируемых и реальных внутренних задач, 

определяющих работу школы как образовательного учреждения.  
Тщательный количественный и качественный анализ огромного массива 

данных позволяет сделать несколько обобщающих замечаний.  
1. Комплекс данных, получаемых с помощью описанного пакета методик, 

дает возможность всесторонне и полно охарактеризовать отдельную школу как 
целостное образование с точки зрения специфичности ее образовательной 
среды.  

2. При всем разнообразии конкретных проявлений и качественных 
особенностей образовательных сред, статистический анализ позволяет 
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разделить все школы на несколько основных типов, различающихся 
внутренними целями и задачами.  

3. Показатели развития, которые (по результатам тестирования) 
демонстрируют школьники, и количественно, и качественно зависят от типа 
школы, т.е. от тех внутренних задач, которые школа ставит и решает в своей 
деятельности. 

 
Практическое задание раздел 3 
 
1. Проведите диагностику детско-родительских отношений.  
или 
2. Проведите диагностику причины нарушений в обучении, поведении 

и развитии обучающегося.  
 

Проверочный тест по разделу 3 
1. Методикой диагностики межличностных отношений на основе 

субъективных предпочтений является…  
А) Методика «Q-сортировка» В. Стефансона 
Б) Методика Рене Жиля 
В) Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и р. Даймонда  
Г) Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

Дж. Морено (социометрия) 
2. Достоинством методик исследования субъективного отражения 

межличностных отношений считается…. 
А) получение обширной информации 
Б) легкость обработки 
В) прогностические возможности 
Г) наглядность представления результатов 
3. В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является: 
a. игра 
b. учебная деятельность 
c. общение 
4. . Показатель готовности ребенка к обучению в школе – это: 
a. беглое чтение 
b. счет 
c. письмо 
d. психический уровень 
5. Отношение к одноклассникам у младших школьников складывается 

под влиянием: 
a. учителя 
b. сверстников 
c. родителя 
6. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве: 
ребенок-взрослый 
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ребенок-ребенок 
взрослый – взрослый 
ребенок-воспитатель. 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Тест 
 
1.Психодиагностика – это: 
Выберите один ответ: 
a. методика установки диагноза в психиатрии; 
b. описание психопатологии душевной жизни; 
c. теория и метод изучения индивидуально-типологических 
особенностей;  
d. интерпретация тестов. 
2. Диагностика – это: 
Выберите один ответ: 
a. методики развития ребенка 
b. изучение какого-либо свойства объекта 
c. распознавание состояния определенного объекта или системы путем 

быстрой регистрации его существенных параметров и последующего отнесения 
к определенной диагностической категории и принятия решения о 
возможностях воздействия на это поведение в желательном направлении 

d. набор методик обследования объекта с регистрацией его существенных 
параметров 

3. Объектом психологической диагностики является 
Выберите один ответ: 
a. свойства какой-либо системы 
b. педагогический процесс 
c. педагогические условия 
d. наделенные психикой конкретные люди 
4. Предметом психологической диагностики является 
Выберите один ответ: 
a. психические свойства и закономерности развития личности ребенка  
b. психологическая реальность человека 
c. педагогический процесс, педагогические условия образовательного 

учреждения 
d. наделенные психикой конкретные люди 
5. Объектом педагогической диагностики является 
Выберите один ответ: 
a. педагоги и дети 
b. человек и его психические свойства 
c. черты личности, способности, психические состояния 
d. все компоненты педагогического (образовательного) процесса, его 

субъекты 
6. Предметом педагогической диагностики может являться 
Выберите один ответ: 
a. только ребенок и педагог 
b. только педагогические условия 
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c. человек и его психические свойства 
d. ребенок, педагог, педагогические условия 
7. Педагогическая компонентная диагностика включает 
Выберите один ответ: 
a. составление диагностического заключения по каждой структурной 

части исследования 
b. выбор диагностических методик 
c. анализ полученных результатов по каждой структурной части и 

оформление окончательного научного обоснования 
d. исследование отдельных компонентов структурной части исследования 
8. Принцип целенаправленности диагностики – это 
Выберите один ответ: 
a. выявление индивидуальных особенностей и внутренних ресурсов 

детской личности 
b. четкое выделение объектов изучения 
c. использование системы методов изучения детей, взаимодополняющих 

и уточняющих представление о каждом ребенке 
d. единство развития личности и коллектива 
9. Функция обратной связи педагогической диагностики предполагает 
Выберите один ответ: 
a. сравнение достигнутых педагогических результатов с критериями и 

показателями 
b. управление процессом становления, развития личности при помощи 

сведений о педагогическом процессе, которые позволяют ориентироваться на 
достижения лучшего варианта педагогического решения 

c. изучение коллектива и отдельной личности 
d. четкое выделение объектов изучения 
10.Защиту методики от фальсификации со стороны испытуемого 

обеспечивает: 
а) достоверность 
б) надёжность 
в) валидность 
г) стандартизация 
11.Объективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы 
в) малоструктурированным материалом 
12.Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы 
в) малоструктурированным материалом 
13.Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы 
в) малоструктурированным материалом 
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14. Психические познавательные процессы включают 
Выберите один ответ: 
a. волю 
b. восприятие 
c. межличностные отношения 
d. темперамент 
15. Проективные методики – это 
Выберите один ответ: 
a. тесты с субъективным шкалированием 
b. тесты с заданными вариантами ответа 
c. личностные опросники 
d. тесты со свободным ответом, в которых инструкция и стимулы 

неопределенны 
16. Методики, основанные на интерпретации проекций испытуемого на 

стимульный материал называются 
Выберите один ответ: 
a. проективными методиками 
b. тестами с психометрическими процедурами 
c. личностными опросниками 
d. социометрическими методиками 
17. Проективный тест характеризуется: 
Выберите один ответ: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы 
в) малоструктурированным материалом 
18. Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется 

для 
Выберите один ответ: 
a. изучения специальных способностей 
b. изучения когнитивной сферы человека 
c. изучения «школьной зрелости» 
d. диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их 

изменения, улучшения и совершенствования 
19. Референтная группа — это: 

а) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах; 
б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные 
условия для совместной деятельности; 
в) Группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и 
переживаниями. 

20. Опросниками называют 
Выберите один ответ: 
a. тесты с субъективным шкалированием 
b. такую группу психодиагностических методик, где задания 

представлены в виде вопросов и утверждений и предназначены для получения 
данных со слов обследуемого 

http://newlms.magtu.ru/mod/page/view.php?id=297017
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c. тесты со свободным ответом, в которых инструкция и стимулы 
неопределенны 

d. произвольное описание с использованием нестандартизированного 
набора качественных признаков 

21. В закрытых опросниках 
Выберите один ответ: 
a. содержаться биографические анкеты 
b. заранее предусмотрены варианты ответов на поставленный вопрос 
c. предусматриваются свободные ответы без каких-либо особых 

ограничений, испытуемые дают ответ по своему усмотрению 
d. используется только устные ответы 
22. Биографические анкеты 
Выберите один ответ: 
a. предназначены для получения информации об истории жизни человека 
b. предназначены для выявления отношения человека к группе людей 
c. предназначены для выявления специальных способностей 
d. предназначены для выявления агрессивности 
23. Ведущим видом деятельности ребенка-младенца является 
Выберите один ответ: 
a. игра 
b. ходьба 
c. предметная деятельность 
d. общение 
24. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста является 
Выберите один ответ: 
a. ходьба 
b. предметная деятельность 
c. общение 
d. игра 
25. Ранний ранний возраст – это: 
a. возраст от 3 до 7 лет 
b. возраст от 1 до 3 
c. от 0 до 2 мес 
d. от 0 до 1 года 
26. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве: 
ребенок-взрослый 
ребенок-ребенок 
взрослый – взрослый 
ребенок-воспитатель. 
27. В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является: 
a. игра 
b. учебная деятельность 
c. общение 
28 . Показатель готовности ребенка к обучению в школе – это: 
a. беглое чтение 
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b. счет 
c. письмо 
d. психический уровень 
29. Отношение к одноклассникам у младших школьников складывается 

под влиянием: 
a. учителя 
b. сверстников 
c. родителя 
30. Выявление причин школьной дезадаптации является наиболее 

актуальной в …. возрасте 
А) дошкольном 
Б) юношеском 
В) младшем школьном 
Г) подростковом 
31. Наиболее эффективным методом исследования индивидуально-

психологических особенностей дошкольников является 
А) тест 
Б) опрос 
В) тесты-опросники 
Г) наблюдение 
32. Основным методом обследования познавательных процессов 

является… 
А) наблюдение  
Б) тест 
В) тесты-опросники 
Г) опрос 
33. Иерархическая модель интеллекта является теоретической основой 

следующей методики диагностики интеллекта у детей 
А) Методика исследования умственного развития детей Д.Векслера 
Б) Школьный тест умственного развития (ШТУР) 
В) Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 
Г) Прогрессивные матрицы Дж. Равенна 
34. К параметрам креативности по методике Е.П. Торренса не 

относится… 
А) беглость 
Б) гибкость 
В) надежность 
Г) оригинальность 
35. Самыми распространенными методиками диагностики черт личности 

являются  
А) личностные тесты 
Б) проективные техники 
В) личностные опросники 
Г) нестандартизированные самоотчеты 
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36. Личностный опросник Р. Кеттелла (12 факторов) в адаптации Э.А. 
Александровской предназначен для обследования…. 

А) подростков 
Б) младших школьников 
В) дошкольников 
Г) старшеклассников 
37. Методика, которая позволяет определить личностную тревожность 

подростка – это… 
А) Рисуночный тест «Дом – Дерево – Человек»  
Б) Диагностика уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптированная 

Ю. Л. Ханиным 
В) Тест школьной тревожности Филлипса 
Г) Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амена, перевод и адаптация 

В. М. Астапова 
38. Достоинством методик исследования субъективного отражения 

межличностных отношений считается…. 
А) получение обширной информации 
Б) легкость обработки 
В) прогностические возможности 
Г) наглядность представления результатов 
39. Показатель готовности ребенка к обучению в школе – это… 
А) беглое чтение 
Б) счет 
В) письмо 
Г) психический уровень 
 
  



240 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Специфика объекта социальной диагностики. Социальный факт. 
2. Социальная проблема как объект социальной диагностики  
3. Организация диагностической процедуры  
4. Постановка проблемы, выделение объекта и предмета исследования  
5. Характеристика системы методов психолого-педагогической 

диагностики.  
6. Метод наблюдения в психолого-педагогическом диагностировании.  
7. Тестирование в диагностике  
8. Опросные методы  
9. Социометрический опрос  
10. Социальный эксперимент  
11. Выдвижение рабочих гипотез  
12. Выбор исследовательской стратегии 
13. Надежность и валидность диагностических методик 
14. Способы проверки гипотез 
15. .Методы анализа социальной информации. 
16. Классификации социальных проблем семьи и детей: основания и 

виды. 
17. Причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 
18. Недостатки в организации диагностики причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся 
19. Особенности применения психологических методов в диагностике 

ситуации жизнедеятельности семьи и детей 
20. Особенности применения проективных методов в диагностике 

ситуации жизнедеятельности семьи и детей 
21. Способы фиксации результатов диагностики проблем семьи и 

детей.  
22. Особенности организации диагностики проблем семьи и детей в 

образовательных организациях 
23. Правила взаимодействия специалиста и клиента в процессе 

диагностики. 
24. Программа диагностики: понятие, структура и основные правила 

разработки. 
25. Целеполагание в диагностике социальных проблем клиентов 

социальной работы.  
26. Техника работы с результатами диагностики в образовательной 

среде. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 
 
1. «Организация диагностики в практиках образовательных организаций с 

семьей и детьми»  
2. Составьте план диагностики внутрисемейных супружеских отношений 
3. Составьте план диагностики детско-родительских отношений.  
4. Составьте план диагностики причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии обучающихся 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Авторитарное воспитание  

воспитательная концепция, предусматривающая подчинение 
воспитанника воле воспитателя. 

Авторитарность 

социально – психологическая характеристика личности, отражающая ее 
стремление максимально подчинить своему влиянию партнеров по 
взаимодействию и общению, проявляющаяся во властности, склонности 
человека к использованию недемократичных методов воздействия на 
окружающих в форме приказов, распоряжений, указаний, наказаний и т.д. 

Агрессия 

целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 
правилам сосуществования людей в обществе, причиняющее физический вред 
или вызывающее отрицательные переживания, состояние напряженности, 
страха, подавленности. 

Адаптация 

все виды врожденной или приобретенной активности организма и 
деятельности личности, вступающей в действие в случае внезапных или резких 
изменений в среде, в неадекватных условиях существования 

Акселерация 

ускоренное физическое развитие детей, охватывающее различные 
анатомические и физиологические стороны организма (в частности, увеличение 
роста и веса новорожденных и детей школьного возраста, а также сокращение 
сроков полового созревания). 

Активность 

всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика как 
источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с 
окружающим миром. 

Активность личности 

деятельностное отношение личности к миру, способность производить 
общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на 
основе освоения исторического опыта человечества; проявляется в творческой 
деятельности, волевых актах, общении. Формируется под воздействием среды и 
воспитания. 

База 

основание, основа, исходный пункт. 
Бикультурность 

состояние одновременной и полноценной включенности в две культуры. 
Возникает на основе двуязычия в результате двуединой инкультурации 

Ведущая деятельность 

деятельность человека в рамках социальной ситуации развития, 
выполнение которой определяет возникновение и формирование основных 
психологических новообразований человека на данной ступени развития его 
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личности, а также подготавливает возникновение и дифференциацию других 
видов деятельности. 

Взгляды 

знания о каком – либо явлении, предмете, целом мире в единстве с 
выраженным отношением личности к этим явлениям, предметов. 

Возрастная динамика 

понятие, позволяющее рассматривать изменения психических функций и 
форм поведения с возрастом. 

Высшие психические функции 

сложные психические процессы, прижизненно формирующиеся, 
социальные по своему происхождению, опосредованные по психологическому 
строению и произвольные по способу своего осуществления 

Госпитализм 

глубокая психическая и физическая отсталость, возникающая в первые 
годы жизни ребенка. Признаками Г. являются запоздалое развитие движений, в 
особенности ходьбы, резкое отставание в овладении речью, эмоциональная 
обедненность, бессмысленные движения навязчивого характера, а также 
сопутствующие этому комплексу психических недостатков низкие 
антропометрические показатели, рахит 

Гражданственность 

нравственное качество личности, определяющее сознательное и активное 
выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, 
обществом, народом; разумное использование своих гражданских прав; точное 
соблюдение и уважение законов страны 

Гуманизм 

принцип мировоззрения, в основе которого лежит признание 
безграничности возможностей человека и его способности к 
совершенствованию, прав личности на свободное проявление своих 
способностей, убеждений, утверждение блага человека как критерия оценки 
уровня общественных отношений. Является одним из принципов педагогики. 

Гуманистический идеал человека 

представление о совершенном человеке как всесторонне образованном и 
развитом, осознающим свою индивидуальность, призвание, свое право на 
свободное развитие собственных способностей. 

Гуманность 

человечность, человеколюбие, уважение к людям и их переживаниям 
Депривация 

лишение (потеря) чего-либо из-за недостаточного удовлетворения какой-
либо важной потребности 

Деятельностный подход (к изучению психики) (А.Н.Леонтьев) 

теория, рассматривающая психологию как науку о порождении, 
функционировании и структуре психического отражения в процессе 
деятельности индивидов. 
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Деятельность 

форма психической активности личности, направленная на познание и 
преобразование мира и самого человека. Деятельность состоит из более мелких 
единиц – действий. Деятельность включает в себя цель, мотив, способы, 
условия, результат 

Диагностика 

распознавание состояния определенного объекта или системы путем 
быстрой регистрации его существенных параметров и последующего отнесения 
к определенной диагностической категории и принятия решения о 
возможностях воздействия на это поведение в желательном направлении 

Духовность 

1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда 
основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие 
человеческие ценности; 2) ориентированность личности на действия во благо 
окружающих, поиск его нравственных абсолютов; 3) с христианской точки 
зрения - сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом. 

Жизненная позиция 

внутренняя установка, обусловленная мировоззренческими, моральными 
и психологическими качествами личности и отражающая ее субъективное 
отношение к обществу. 

Закон воспитания (как общественного явления) 

закон, который проявляется в обязательном и необходимом присвоении 
подрастающим поколением социального опыта старших поколений, 
обусловливающим их включение в общественную жизнь, осуществление 
преемственности между поколениями, жизнеобеспечение общества, отдельного 
индивида и развитие сущностных сил каждой личности. 

Знаково-символическая функция сознания 

функция перекодировки сенсорной информации образного 
происхождения в формы, принятые в конкретном обществе и 
характеризующиеся культурно-историческими основаниями 

Значимый другой 

человек, являющийся авторитетом или имеющий значение для данного 
субъекта общения и деятельности (по Г.Салливану). 

Зона актуального развития (Л.С.Выготский) 

качественная характеристика развития функций, которые реализуются 
ребенком в самостоятельной деятельности (полностью созревшие операции и 
действия). 

Зона ближайшего развития (Л.С.Выготский) 

расхождение между умственным возрастом, или уровнем актуального 
развития, который определяется с помощью самостоятельно решаемых задач, и 
между уровнем, которого достигает ребенок при решении задач не 
самостоятельно, а в сотрудничестве. З.б.р. определяется содержанием тех задач, 
которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но уже осуществляет с 
помощью взрослого 
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Игра 

один из видов деятельности, значимость которой заключается не в 
результатах, а в самом процессе. Важна для детей, которые через 
воспроизведение в игровом процессе действий взрослых и отношений между 
ними познают окружающую действительность. 

Идентификация 

уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому другому 
(например, родителю) как образцу на основании эмоциональной связи с ним 

Идея 

мысль, получившая концептуальное оформление 
Индивидуально-психологические различия 

особенности психических процессов, состояний, свойств, отличающие 
людей друг от друга 

Комплекс оживления 

термин, введенный Н.М.Щеловановым для обозначения совокупности 
положительных эмоциональных проявлений младенца первых месяцев жизни, 
возникающих при восприятии им радующих воздействий (красочных игрушек, 
мелодичных звуков, обращений взрослого). 

Кризис 

цепь внутренних изменений ребенка при относительно незначительных 
внешних изменениях 

Культура 

совокупность материальных объектов, идей, образов, технологий их 
изготовления и оперирования ими, устойчивых связей между людьми, 
оценочных критериев; искусственная среда существования и самореализации 
людей, созданная самими людьми. 

Личность 

человек как представитель общества, свободно и ответственно 
определяющий свою позицию среди людей. 

Направленность личности 

совокупность устойчивых, не зависимых от сложившейся ситуации 
мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности 

Негативизм 

лишенное разумных оснований сопротивление субъекта оказываемым на 
него воздействиям. 

Неонатальный период 

возрастной период от рождения до двухнедельного возраста, в течение 
которого происходит адаптация к условиям жизни вне материнской утробы. 

Норма поведения 

распространенные представления в психологии о существовании 
определенного поведенческого стереотипа – эталона, отклонение от которого 
рассматривается как проявление патологии. 

Нравственность 

особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, 
один из основных способов регуляции действий человека в обществе с 
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помощью норм; 2) система внутренних прав человека, основанная на 
гуманистических ценностях доброты, справедливости, порядочности, 
сочувствия, готовности прийти на помощь.  

Общение 

взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 
познавательной или эмоциональной информацией, опытом, знаниями, 
умениями, навыками. 

Одаренность 

уровень развития общих способностей, определяющий диапазон 
деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов 

Онтогенез 

закономерный процесс созревания индивидуального организма. В 
психологии О. – формирование основных структур психики индивида в течение 
его жизни. 

Педагогическая культура 

сфера материальной и духовной культуры народа, которая 
непосредственно связана с воспитанием детей. 

Педагогические традиции 

культурно – исторические традиции, которые накоплены в ближайшем 
социуме народа и имеющие воспитательный потенциал. 

Педагогическое понятие 

форма мышления, отражающая наиболее существенные свойства, связи и 
отношения предмета, явления. Понятие неразрывно связано со словом, слова и 
знаки являются средством выражения понятия и средствами их образования. 

Педагогическое средство 

материальные объекты и предметы духовной культуры, 
предназначающиеся для организации и осуществления педагогического 
процесса и выполняющие функции развития детей 

Периодизация психического развития 

принцип рассмотрения психического развития в онтогенезе, основанный 
на выделении качественно отличающихся ступеней (стадий). 

Поведение 

система взаимосвязанных рефлекторных и сознательных действий 
(физических и психических), осуществляемых человеком при достижении 
определенной цели, реализации определенной функции в процессе его 
взаимодействия со средой. 

Подкрепление (в педагогике) 

система педагогических мер, являющихся подтверждением правильности 
(положительное подкрепление) или ошибочности (отрицательное 
подкрепление) отдельных действий воспитанника или его поведение в целом. 

Подражание 

вид научения, осознанное или неосознанное следование примеру, образцу 
действия, манере поведения, общения и т.д. 
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Половая идентичность 

переживание и осознание человеком своей половой принадлежности, 
физиологических, психологических и социальных особенностей своего пола. 
П.и. является одним из аспектов личностной идентичности. 

Предмет детской психологии 

закономерности психического и социального развития ребенка, а также 
особенности его поведения, взятые в возрастной их целостности. 

Пренатальный период 

период девяти месяцев беременности, в течение которого происходят 
морфологические и морфо-функциональные изменения от оплодотворения 
яйцеклетки до дифференцированного и сформированного организма плода 

Психика 

форма активного отображения субъектом объективной реальности, 
возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых 
существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) 
регулятивную функцию. 

Психическое развитие 

развитие психических процессов и функций 
Психомоторное развитие 

взаимное становление в онтогенезе системы двигательных навыков и 
высших психических функций. 

Развитие высших психических функций 

онтогенетические изменения памяти, внимания и мышления, 
протекающие под влиянием социальной среды в процессе онтогенетического 
развития человека. 

Развитие личности 

процесс закономерного изменения личности в результате ее 
социализации. 

Развитие ребенка 

системный процесс, охватывающий все уровни организации, 
проявляющийся в качественных изменениях психофизиологических и 
психических функций и приводящий к прогрессивному изменению поведения 
ребенка. 

Ретардация 

замедление темпа биологического и психофизиологического развития, 
сопровождающееся отставанием в нервно-психическом развитии по сравнению 
со среднестатистической нормой. 

Роль социальная 

социальная функция личности; соответствующий принятым нормам 
способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе. 

Самовоспитание 

сознательная и целенаправленная деятельность человека по 
формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению 
отрицательных качеств 
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Самосознание 

одна из сторон осознания человека, осознание им себя как личности, 
своих чувств, желаний, потребностей, идеалов, достоинств и недостатков. 

Семья 

малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 
родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной 
ответственностью 

Сензитивные периоды развития 

периоды «повышенной восприимчивости психических функций к 
внешним воздействиям, особенно к воздействиям процесса обучения и 
воспитания, т.е. социального формирования интеллекта и личности» 
(Б.Г.Ананьев). 

Социализация 

процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 
социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Субкультура детская 

1) культурное пространство и круг общения детей, помогающих им 
адаптироваться в обществе и создавать свои, автономные формы культурной 
активности; 2) все, что создано человеческим обществом для детей и самими 
детьми. 

Такт педагогический 

чувство меры в поведении и действиях, включающее в себя высокую 
гуманность, уважение достоинства, справедливость, выдержку и самообладание 
в отношениях с детьми, родителями, коллегами по труду. 

Толерантность 

отсутствие или ослабление реагирования на какой - либо 
неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его 
воздействию; способность человека противостоять разного рода жизненным 
трудностям без утраты психологической адаптации 

Традиция 

механизм хранения, передачи и закрепления социального опыта, способ 
реализации устойчивых общественных отношений. 

Умение 

подготовленность к практическим и теоретическим действиям, 
выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и 
жизненного опыта. 

Установка 

готовность к определенной активности, возникновение которой зависит 
от наличия следующих условий: актуальной потребности и объективной 
ситуации удовлетворения этой потребности. 

Фактор 

причина, движущая сила какого – либо изменения, явления 
Феномены Ж.Пиаже 

психологические явления, связанные с развитием интеллекта у ребенка и 
впервые обнаруженные Ж.Пиаже у детей среднего дошкольного возраста; 
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проявляются в ошибочных суждениях об абстрактных характеристиках 
предметов, связанных с его измеримыми параметрами (количество, объем и 
др.). 

Филогенез 

процесс возникновения, исторического развития (эволюции) психики и 
поведения животных; возникновение и эволюция форм сознания в ходе 
истории человечества 

Формирование личности 

процесс развития и становления личности под влиянием внешних 
воздействий воспитания, обучения, социальной среды. 

Характер 

совокупность устойчивых психических черт личности, обусловливающая 
его отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, 
выражающая индивидуальное своеобразие личности и проявляющаяся в стиле 
деятельности и общении. 

Цель 

осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 
направлено действие человека. 

Ценностные ориентации 

избирательное отношение человека к материальным и духовным 
ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в 
сознании и поведении. 

Черта личности 

относительно устойчивое качество личности, являющееся компонентом 
ее характера и проявляющееся в особенностях поведения. 

Чувства 

устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям 
действительности, отражающие связь последних с его потребностями и 
мотивами. 

Школа 

социальный институт, общественно – государственная система, 
призванная удовлетворять образовательные запросы общества, личности и 
государства. 

Эгоцентризм 

сосредоточенность личности на собственных целях, мыслях и 
переживаниях. 

Эпистология 

философская наука о знании 
Этническое самосознание 

одна из форм социальной идентичности, чувство принадлежности к 
этнической группе (народу), проявляющееся на индивидуальном и групповом 
уровнях. 
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Я 

результат выделения человеком самого себя из окружающей среды, 
позволяющий ему ощущать себя субъектом своих физических и психических 
состояний, действий и процессов. 

Я – концепция 

система представлений человека о самом себе, на основе которой он 
строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. 

Я-концепция 

динамическая система представлений человека о самом себе, 
включающая осознание своих физических, интеллектуальны и пр. свойств; 
самооценку; субъективное восприятие влияющих на собственную личность 
факторов. 

Я-образ 

знания и представления человека о своем внешнем виде, своей фигуре, 
лице, физических возможностях. 
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