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Пояснительная записка 

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться всё больше детей 

испытывающих стойкие трудности в обучении. Причиной школьной не 

успешности может быть, задержка психического развития (ЗПР), а может быть 

грубая педагогическая запущенность, двуязычие в семье и другие причины, 

которые приводят к вторичной задержке психического развития. Эта категория 

детей нуждается в специальной помощи учителя-дефектолога. Коррекционно-

развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их 

влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике 

обучения детей с ЗПР умственное развитие рассматривается как наиболее значимое 

направление коррекционной работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является 

формирование у учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, 

приемов мышления, определяемых как способы, которыми осуществляется 

умственная деятельность и которые могут быть выражены в перечне 

соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. 

Решетников и др). Специальное формирование приемов мыслительной 

деятельности у детей с ЗПР существенно повышает возможности их обучения в 

условиях общеобразовательной школы. 

В современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо 

нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. Представленная 

программа сопутствует этому направлению. 

 Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей  

Цель программы: 

Оказание дефектологической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной 

адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, коррекции и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

 Задачи работы: 

 способствовать обогащению активного словарного запаса и развитию 

разговорной речи; 

 развивать основные свойства внимания; 

 содействовать развитию мыслительной деятельности; 

  формировать и развивать внутренний план действий, навыки самоконтроля, 

саморегуляции деятельности; 

 способствовать формированию адекватной самооценки; 

 формировать навыки конструктивного общения; 

 Формирование сенсомоторных координаций; 



 

 К ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время 

самостоятельной деятельности ребенка. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой 

психического развития 

  

Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых 

психологических  

норм для данного возраста. Трудности в обучении у обучающихся с ЗПР 

обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно- 

личностного развития. 

Внимание обучающихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания 

(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 

распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У 

всех школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются 

всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 

наглядного, так и словесного материала. В развитии мыслительной деятельности 

обучающихся с ЗПР обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это 

выражается в несформированности таких операций, как анализ и синтез, в 

неумении выделять существенные признаки предмета  

и делать обобщения, внизком уровне развития абстрактного мышления.  

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения 

создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать. 

Для обучающихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно-логическом уровне. 

Через решение 

логических задач развивается словесно-логическое мышление. Необходимо 

подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к 



 

общему) и дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. Решение 

мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном 

процессе. 

  

Инструментарий определения  эффективности освоения программы 

 

Динамика отслеживается следующим образом: 

 первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего 

развития, составление индивидуального образовательного маршрута; 

 итоговая диагностика (в конце учебного года) — психолого-педагогическую 

диагностику развития проводят используя те же методы, что и при первичной 

диагностике, но на другом наглядном и практическом материале. При 

необходимости, коррекционно-развивающие занятия пролонгируются на 

следующий год. 

  

Особенности организации работы учителя-дефектолога 

 

Особенностью  работы учителя-дефектолога  по формированию школьно-

значимых  навыков и приемов умственной деятельности является использование 

специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности 

детей с ЗПР. Данной программой предусматривается перенос формируемых на 

занятиях умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной 

жизни, связанность коррекционного материала на занятии специалиста с учебным 

материалом и требованиями школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении 

материала, дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности 

ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане 

либо с использованием наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.А. 

Чернышовой «Организация работы с учащимися 6-8 классов, испытывающими 

трудности в усвоении школьной программы (уроки комплексной коррекции). Учеб. 

пособие / Е.А.  

Чернышова; под ред. Е.А. Ямбурга. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2015. (Инклюзивное образование), с учётом ФГОС ОВЗ. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 



 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного 

вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

 планирование материала от простого к сложному, 

 дозирование помощи взрослого, 

 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С 

каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала для 

запоминания, наращивается темп выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего 

обучения, где игры и упражнения, подобраны таким образом, что её задачи 

реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом 

занятии (от 4 до 6 направлений). 

Для работы с детьми с ЗПР программой предусматривается индивидуальная и 

подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут иметь 

коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20-30 минут – индивидуальное занятие, 40 минут — 

подгрупповое. Количество занятий в неделю для детей может отличаться, в 

зависимости от характера и степени нарушения (от 1-го до 3-х раз в неделю), так 

как программа является индивидуально ориентированной. В середине такого 

занятия осуществляется динамическая пауза, игры по правилам. Одна часть такого 

занятия направлена на формирование умственных действий, вторая – на 

восполнение пробелов в знаниях. 

  

Структура построения коррекционно-развивающего занятия. 

Каждое занятие состоит из 5-ти частей: 

Организационный момент. (2 мин.). 

Повторение пройденного на предыдущем занятии. (8 мин.) 

Основная часть. Включает 4-6 направлений коррекционно-развивающего 

обучения, специально подобранные игры и упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей в коррекционном 

воздействии. На данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

Сообщение новых знаний (10 мин.); 

Закрепление полученных знаний. (15 мин.) 

Итог. Обсуждение результатов работы на занятии (2 мин.) 

Физкультминутка. Проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его этапе в 

зависимости от работоспособности ребёнка. (3 мин.) Может включать: 

1. Гимнастику для глаз; 

2. Гимнастику для пальцев рук; 



 

3. Психогимнастику; 

4. Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной 

регуляции, коррекции импульсивности.  

5. При поступлении ребёнка на КРО учитель-дефектолог проводит первичную 

диагностику, используя материалы для психолого-педагогической диагностики 

детей (автор – Забрамная С.Д., Боровик О.В.).  

Выбор формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет 

учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по 

результатам диагностики. В подгруппы дети объединяются по схожей нозологии 

нарушений, как правило, через полгода индивидуальной работы. 

  

Критерии оценки результативности работы по программе. 

 Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР 

является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и 

произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и 

сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в заключении 

специалиста. 

Условия для реализации программы. 

 Кадровые условия: 

-  наличие в штате учителя-дефектолога 

- повышение квалификации специалиста по курсу «Реализация инклюзивных 

практик в общеобразовательном учреждении». 

 Программно-методические условия:  

 Диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева 

Е.А., Забрамная С.Д.);  

 Демонстрационный материал по предметам;  

 Игровые коррекционно-развивающие пособия;  

 Дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы;  

 Учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений;  

 Детская литература; цифровые образовательные ресурсы; 

 Методическое сопровождение к материалу. 

 Материально-технические условия: 

  Оргтехника.  

 Помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин 

  Оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей СанПин 

мебелью. 



 

Особенности взаимодействия с семьями обучающихся. 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 

1. Консультации для родителей: 

 обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

 планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

2. Дни открытых дверей для родителей: 

 посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 

Взаимодействие со специалистами ПМПк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках школьного ПМПк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу 

психолого-медико-педагогического сопровождения, в которую входят: классный 

руководитель, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, медицинская сестра. Основной задачей ПМПк является сбор 

информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов работы по 

проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей детей с ЗПР / трудностями в 

обучении. 

 Учебно-тематический план работы с учащимися с задержкой психического 

развития 5-8 классов 

 Основные разделы программы: 

 Первичная диагностика 

 Пространственно-временная ориентировка  

 Коррекция, развитие и диагностика восприятия 

 Коррекция, развитие и диагностика внимания  

 Коррекция, развитие и диагностика памяти  

 Коррекция, развитие и диагностика мышления. 

На каждом занятии используются игры и упражнения разных направлений (от 4 

до 6 направлений). Количество часов может меняться в зависимости от 

возможностей ребёнка, и его потребности в коррекционном воздействии. 

  

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися  5-9 классов с ОВЗ 7.1 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 



 

-ориентация на понимание причин успеха в своей деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 

формирование следующих умений: 

Базовый уровень. 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, мышления и 

участвовать в различных деятельности, используя различные материалы и приёмы 

работы с ними для выполнения заданий; 

- организовывать своё рабочее место. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

-приобрести навыки восприятия; 

- научиться анализировать предложенный материал; 

Применять полученные знания в учебном процессе. 

Система оценки: наблюдение за выполнением предложенных заданий, устный 

опрос, письменные работы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов по 

программе 

1 Первичная диагностика 7 

2 Пространственно-временная ориентировка  3 

3 Коррекция, развитие и диагностика восприятия 5 

4 Коррекция, развитие и диагностика внимания  7 

5 Коррекция, развитие и диагностика памяти  8 

6  Коррекция, развитие и диагностика мышления  4 

Итого 34 



 

Календарно-тематическое планирование коррекционно–развивающей работы у 

детей с ОВЗ  ЗПР 

Тематическое планирование 5-9 класс– 34ч. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание занятия Формируемые 

представления 

Тема 1: Диагностика когнитивных способностей, эмоциональной сферы и личностных 

особенностей (7 часов) 

1 Диагностика развития 
восприятия 

1 Оценка зрительного восприятия (Методика  

«Узнавание реалистических изображений» - 

А.Р.Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений 

», 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). Оценка восприятия пространства, 

уровня сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание предлогов и 

слов, обозначающих пространственное 

взаимоположение объектов»).  
2 Диагностика развития 

внимания. 

1 Диагностика устойчивости и произвольности 
внимания (таблицы Шульте, методика «Исправь 
ошибки». Исследование переключения и 
концентрации внимания (методика «Красно – черная 
таблица». Исследование избирательности, 
продуктивности и устойчивости внимания (методика 
Мюнстерберга, методика «Корректурная проба по 
Е.И. Рогову». 

3 Диагностика развития 
памяти 

1 Диагностика слуховой памяти (Методика «10 

слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание двух 

групп слов». Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пиктограмма», диагностика зрительной 

памяти (методика «Исследование зрительной 

памяти». Диагностика скорости запоминания, 

точности, прочности запоминания, 

организованности памяти . 

4 Диагностика 

развития мышления 

1 Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). Диагностика наглядно – образного 

мышления (Методика «Лабиринт») Исследование 

скорости протекания мыслительных процессов. 

5 Диагностика развития речи 1 Чтение в слух: беглость, осознанность, 
литературное 

произношение. 
6 Тест Керна-Йерасика 1 На определение уровня интеллектуального 

развития детей. 
 



 

7 Диагностика 
уровня школьной 
мотивации, 
самооценки 

1 Уровень школьной мотивации 
Н.Г.Лускановой. Самооценка по методике 
Дембо-Рубинштейн 

Тема 2: Пространственно-временная ориентировка (3 часа) 

8 Вводный урок 1 Вводный урок в курс. Знакомство с учащимися. 
Проведение тренингов, игр на сплочение.  
Требования к учащимся. Ознакомление с типами 
упражнений. Развитие внимания и работа над 
увеличением его объема. Обучение гимнастике и 
массажу кистей рук. Практика в чтении незнакомого 
текста и беседа по его содержанию. 

9 Лекарственные травы 1 Формирование представлений о разнообразии 
мира лекарственных трав, их пользе. Расширение 
кругозора, социально-бытовая ориентировка, 
развитие памяти, формирование навыков чтения. 

10 Безопасность на дороге. 1 Формирование правил безопасности на дорогах в 
осенний и зимний период. Расширение кругозора, 
социально-бытовая ориентировка, развитие памяти. 

Тема 3: Коррекция, развитие и диагностика восприятия (5 часов) 

11 Обобщение по теме 
пространственно-
временная 

ориентировка 

1 Повторение и закрепление пройденного материала. 

       
12 

Коррекция и развитие 
восприятия цвета. 

Коррекция и развитие 
способности к целостному 

восприятию формы предметов. 

1 Методика М.Монтессори «Назови цвет». Игра 
«Цветные картинки» 

Таблица геометрических фигур. Развитие 
восприятия, знакомство с цветом  

Методика «Дорисуй предмет». Учимся видеть. 
Развитие восприятия. 

13 Игровые тренинги для 

развития 

наблюдательности. 

    
1 

Игра «Развиваем наблюдательность». Игра «Самые 

наблюдательные» 

Игра «Взвесь в руках». Развитие внимания, 
Наблюдательности 
 Игра «Учись слушать звуки». Игра 

«Развиваем чувство времени» 

Развитие внимания, наблюдательности. 
14 Упражнения для 

развития воображения 

  
1 

Найди выпавший осколок. Какой вид 
сверху соответствует предмету 

Что перепутал художник. Развитие воображения, 
мышления 

15 Диагностика 
развития восприятия 

   
1 

 

Тема 4: Коррекция, развитие и диагностика внимания ( 7 часов) 

16 Коррекция и развитие 
концентрации и 

устойчивости внимания. 

1 Игра «Корректурная проба». Игра «Синтез слов и 
звуков». Таблицы Шульте. Перепутанные 

линии. Развитие внимания 
17 Коррекция и развитие 

переключения внимания. 

1 Игра «Хлопни - встань». Игра «Не пропусти 

растение». Методика «Красно – черная таблица» (1 
– 18, 19 -1). Развитие внимания 

18 Коррекция и развитие 
произвольного внимания: 

1 Игра «Слушаем тишину». Игра «Нарисуй и 
закрась треугольники» 



 

Игра «Запретное движение». Игра «На одну 
букву». Игра «Правая, левая» 

Игра «Повтори за мной» 
19 Коррекция и развитие 

наблюдательности. 
1 Упражнение «Найди ошибки». Методика 

«Сравниваем картинки». Игра «Чей это дом?» 
20 Коррекция и развитие 

распределения внимания 

1 Игра «Считай и двигайся» Игра «Нос, пол, 

потолок». Методика «Знаковый тест» 
21 Развитие объема внимания 1 Игра «Что изменилось». Игра «Знаем ли мы 

пословицы» 
22 Диагностика 

развития внимания 

1  

Тема 5: Коррекция, развитие и диагностика памяти (8 часов) 

23 Изучение законов памяти. 
Упражнения для тренировки 
памяти. 

1 Логически не связанный текст. 
Логически связанный текст. Лица с 
именами и фамилиями. Пересказ текстов. 

24 Упражнения, направленные 

на развитие способности 
устанавливать связи между 

элементами материала. 

1 Перегруппируй слова. Ассоциативное мышление. 

Двойная стимуляция памяти 

25 Упражнения направленные 
на развитие слуховой памяти. 

1 Слова – имена «Кто больше запомнит» 
Форма                        предметов. Опиши по памяти. 

26 Приемы запоминания 1 Формирование навыков работы с учебным 

27 Секреты хорошей памяти. 
Правила сохранения знаний. 

Упражнения на 
запоминание. 

1 Формирование навыков работы с учебным 
материалом 

28 Упражнения направленные 
на развитие зрительной 
памяти: 

1 Чей предмет? Угадай, как меня зовут? 
Запомни порядок 

29 Упражнения для развития 

вербальной и 
механической памяти. 

1  

 
30 

Диагностика развития 
памяти 

1  

Тема 6: Коррекция, развитие и диагностика мы шления (4 часа) 

31 Коррекция, развитие 
наглядно 

– образного мышления 
Коррекция, развитие наглядно 

– действенного мышления. 

Коррекция, развитие 
вербально – логического 
мышления. 

1 Пройди лабиринт. Дорисуй рисунок 
Игра «Муха» Игра «Круглые очки». Составление 

предложений. Совместная история. Сколько в слове 
слогов. Кто кем будет. Установление отношений. 

32 Коррекция и развитие 
способности к обобщению и 
абстрагированию 

1 Четвертый лишний. Назови одним 
словом..... Исключение лишнего. 

33 Коррекция и развитие 

причинного мышления. 

Развитие логического 

мышления 

1 Преобразование предметов и слов. Установление 
ситуативных связей между предметами. 
Установление причинных связей между событиями. 
Нахождение причины событий. Угадывание 
последствий событий. 

Игра «Вывод» .Тест «Аналогия» 
34 Диагностика развития 

мышления 
1  



 

Приложение 

Диагностика и мониторинг познавательной сферы обучающихся с ОВЗ 5-8 

классов 

Диагностическое направление работы учителя-дефектолога включает в себя: первичное 

дефектологическое обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой 

и коррекцией психического развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и 

приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Основная задача диагностики — прогноз возможных трудностей обучения на его начальном этапе, 

определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. Поэтому в обследовании 

обучающихся с ОВЗ учителем-дефектологом выделяются два аспекта: экспериментаторический и 

педагогический. При этом экспериментаторический аспект является основанием для квалификации 

школьных трудностей ребенка и определения соответствия уровня актуального развития его 

учебным достижениям. Он включает в себя изучение уровня умственного, речевого и моторного 

развития учащегося, особенностей гнозиса и праксиса, межанализаторного взаимодействия, 

пространственно-временных представлений, характера произвольной деятельности школьника. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования знаний, 

умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и условий их 

преодоления. Для этого проводятся изучение уровня умственного развития ребенка, анализ 

письменных работ (качественная характеристика ошибок), наблюдение за учащимися в учебной 

фронтальной деятельности и по необходимости дополнительное изучение сформированности 

школьных умений и навыков. 

Диагностическая деятельность учителя-дефектолога может решать разные задачи. В связи с этим 

выделяются: 

Первичная диагностика обучающихся. Ее целью является определение уровня актуального и 

«зоны ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в обучении, выявление 

детей, нуждающихся в специализированной помощи. Диагностическое исследование проводится в 

течение сентября (ориентировочные сроки 1—15 сентября). По его результатам происходит: 

распределение детей на группы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий 

индивидуального развития, зачисление учащихся на индивидуальные или групповые занятия. 

Дефектологом оформляется протокол обследования, дефектологическое представление на 

учащегося. (Приложение) 

Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, 

определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития 

учащегося. В процессе динамического изучения также решается задача дифференциации сходных 

состояний нарушения развития. Динамическое изучение также включает в себя сопоставление 

результатов развития учащихся с результатами учебной успешности по предметам, поэтому 

содержит анализ контрольных и текущих работ учащихся, определение сформированности учебных 

навыков и способов учебной работы (умения и навыки восприятия информации, планирования 

учебной деятельности, самоконтроля и др.). 

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации результативности и 

определения эффективности коррекционного воздействия на развитие учебно-познавательной 

деятельности детей, посещающих занятия дефектолога.  

Текущая диагностика направлена на обследование учащихся массовых классов школы по запросу 

родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных рамок этот этап не имеет, 

обследование проводится на протяжении учебного года по мере необходимости.  

Необходимым условием проведения обследования является соблюдение принципов и основных 

положений отечественной коррекционной педагогики, возрастной и специальной 

экспериментатории (Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, В.В.Лебединский, Б.Ф.Зейгарник и др.): 



 

комплексности, целостности, всесторонности, системности, динамичности. Традиционно 

выделяется ряд условий, которые следует соблюдать при проведении обследования детей для 

обеспечения более объективной последующей оценки их состояния (С.Д.Забрамная и др.): 

• создание в ходе всего обследования комфортности, установление эмоционального контакта; 

• предъявление в начале обследования легкого задания для создания ситуации успеха, 

вызывающей у ребенка желание дальнейшей работы с экспериментатором; 

• чередование словесных и наглядных методик для предупреждения утомления; 

• игровой характер заданий; 

• учет уровня развития познавательной деятельности. 

Известно, что группа детей со смешанными специфическими расстройствами 

экспериментаторического развития полиморфна по своему составу, но в то же время 

характеризуется наличием ряда типологических особенностей. К ним относятся сниженная 

интеллектуальная активность, быстрая пресыщаемость и истощаемость, колебания 

работоспособности, слабая волевая регуляция поведения, незрелость эмоций и др. Поэтому при 

организации и проведении диагностики младших школьников следует соблюдать следующие 

специальные условия: 

1. Экономичность предъявляемого материала. Предлагаемые задания по возможности должны 

быть полифункциональными, т.е. выявлять сразу несколько показателей развития учебно-

познавательной сферы. Например, использование задания на определение серии последовательных 

картинок, связанных единой сюжетной линией, позволяет оценить скорость протекания и 

качественные особенности мыслительных процессов (доступность понимания смысла сюжетных 

картинок, умение устанавливать причинно-следственные зависимости, состояние аналитико-

синтетической деятельности и др.), уровень речевого развития, сохранность функций 

программирования и контроля. 

2. Вариативность в последовательности предъявления материала. Учитывая особенности поведения 

ребенка в процессе диагностики, эмоциональное реагирование на факт обследования, общее 

психосоматическое состояние, необходимо индивидуализировать последовательность 

предъявляемых заданий: легкие/трудные, вербальные/невербальные, учебные/игровые. Возможно 

чередование заданий с учетом ведущего анализатора (зрительный, слуховой, тактильный, 

кинестетический). Так, для детей с психофизическим инфантилизмом следует увеличить количество 

заданий, предъявляемых в игровой форме, поддерживающих интерес, мотивацию, для соматически 

ослабленных детей — предусмотреть чередование заданий по степени сложности, предоставить 

возможности практического оперирования с предметами. При этом следует отметить указанную 

особенность обследования в протоколе. 

3. Учет уровня работоспособности ребенка. В случаях повышенной утомляемости учащегося, 

истощаемости психических процессов следует приостановить диагностику, дать возможность 

отдохнуть, провести динамическую или релаксационную паузу. Обследование детей с выраженными 

церебрастеническими состояниями целесообразнее разбить на два и более дня. 

4. Четкое и доступное предъявление инструкции. Дети с ОВЗ затрудняются в понимании 

многозвеньевых инструкций. Учащиеся не могут удержать в памяти многоступенчатые сложные 

задания, что затрудняет их понимание и выполнение. Они, как правило, выхватывают какое-либо 

звено и, ориентируясь только на него, упускают смысловую целостность задания либо не понимают 

инструкцию, т.к. ее восприятие зашумляется наличием соседних частей. Но те же самые инструкции, 

представленные по отдельности, обычно не вызывают затруднений учащихся. Поэтому при 

предъявлении инструкции следует использовать несложные по грамматическому оформлению 

речевые конструкции, предусматривать повторное поэтапное предъявление задания (деление 

инструкции на отдельные смысловые звенья). 

5. Дозирование помощи взрослого. Если учащийся не справляется с заданием, ему необходимо 

оказать дозированную помощь, которая предъявляется последовательно от минимальной к 

максимальной. Такая помощь позволяет определить уровень обучаемости школьника 

(восприимчивость к помощи, объем и характер помощи, способность переносить усвоенный прием 

на аналогичные задания), а также зону его «ближайшего развития». 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения 

Диагностики 

 

1 методика. 

Узнавание перечеркнутых изображений  
Ребенку предлагают узнать изображенный на листе перечеркнутый предмет и 

дать ему название. Целесообразно не показывать ребенку, с какого изображения 

необходимо начинать узнавание, поскольку это позволяет обнаружить 

особенности стратегии восприятия. На листе слева направо расположены: в 

верхнем ряду — бабочка, лампа, ландыш; в нижнем ряду — молоток, балалайка, 

расческа. 

Анализируемые показатели: 
-возможность узнавания перечеркнутых изображений; 

-возможность адекватного выделения фигуры (устойчивость зрительного образа 

предмета); 

-стратегия направления обзора (справа налево, слева направо, хаотично или 

последовательно). 

 

2 методика. 

Узнавание недорисованных изображений 
Ребенку предлагается узнать недорисованные предметы и дать им название. 

Предметы расположены на листе в следующем порядке (слева направо): верхний 



 

ряд — ведро, лампочка, клещи; нижний ряд — чайник, сабля (меч), английская 

булавка. При этом учитывается вероятностный характер узнавания. 

Анализируемые показатели: 
- сохранность зрительного образа объекта; 

- возможность образного «дорисовывания» изображения; 

- характер ошибок восприятия в зависимости от того, правая или левая часть 

изображения не дорисована; 

- наличие фрагментарности восприятия; 

- анализ ошибок узнавания с точки зрения проекции. 

 

 

Внимание 

1 методика 

Методика Пьерона —  Рузера  
Данная методика используется для исследования устойчивости внимания, 

возможностей его переключения. Одновременно можно отметить особенности 

темпа деятельности, «врабатываемость» в задание, проявление признаки  

утомления и пресыщения.  

Методика также дает представление о скорости и качестве формирования 

простого навыка, усвоения нового способа действий, развитии элементарных 

графических навыков. 

В верхней части бланка геометрические фигуры помечаются условными обо-

значениями (точка, тире, вертикальная линия), которые ребенок должен расставить 

в предлагаемом бланке. 

Процедура проведения 

Перед ребенком кладется чистый бланк, и психолог, заполняя пустые фигурки 

образца, говорит: «Смотри, вот в этом квадратике я поставлю точку, в тре-



 

угольнике — вот такую черточку (вертикальную), круг оставлю чистым, ничего в 

нем не нарисую, а в ромбе — вот такую черточку (горизонтальную). Все остальные 

фигуры ты заполнишь сам, точно так же, как я тебе показал» (следует еще раз 

повторить, где и что нарисовать, — устно). После того, как ребенок приступил к 

работе, психолог включает секундомер и фиксирует количество знаков, 

поставленных ребенком за 1 минуту (всего дается 3 минуты),— отмечает точкой 

или черточкой прямо на бланке. 

Примечание. Желательно фиксировать (хотя бы приблизительно), с какого 

момента ребенок начинает работать по памяти, то есть без опоры на образец. В 

протоколе необходимо отмечать, как ребенок заполняет фигуры: старательно, 

аккуратно или небрежно, так как это отражается на темпе работы. 

Анализируемые показатели: 

— возможность удержания инструкции и целенаправленной деятельности; 

— параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение); 

— общее количество заполненных фигур; 

— число заполненных фигур за каждую минуту (динамика изменения темпа 

деятельности); 

— количество ошибок (общее); 

— количество ошибок за каждую минуту работы (динамика изменения ко-

личества ошибок); 

— распределение ошибок (и их количества) в разных частях листа. 

Возрастные особенности выполнения. Методика может применятся в работе с 

детьми, начиная с 5,5-летнего возраста до 8-9 лет. В зависимости от возраста 

ребенка и задач исследования различные условные обозначения (точка, тире, 

вертикальная линия) могут ставиться в одной, двух или трех фигурах. Четвертая 

фигура всегда должна оставаться «пустой». Образец на листе остается открытым 

до конца работы ребенка. 

Хорошими результатами выполнения методики считаются: 

— быстрое запоминание условных обозначений;  

— ситуация, когда после первой заполненной строчки ребенок перестает 

смотреть на образец; 

— незначительное количество ошибок (1-2 за 3 минуты). 



 

 

2 методика. 

 «Найди и вычеркни» (Немов Р.С.) 

Задание, содержащееся в этой методике, предназначено для определения 

продуктивности и устойчивости внимания. Ребенку показывают рисунок. На нем в 

случайном порядке даны изображения простых фигур: грибок, домик, ведерко, 

мяч, цветок, флажок. Ребенок перед началом исследования получает инструкцию 

следующего содержания: 

 Этот рисунок рекомендуется использовать при изучении внимания трёхчетырёх 

летних детей, для диагностики внимания.  

«Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой 

нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово 

"начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те 

предметы, которые я назову. Искать и зачеркивать названные предметы 

необходимо до тех пор, пока я не скажу слово "стоп". В это время ты должен 

остановиться и показать мне то изображение предмета, которое ты увидел 

последним. После этого я отмечу на твоем рисунке место, где ты остановился, и 

снова скажу слово "начинай". После этого ты продолжишь делать то же самое, т.е. 

искать и вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, 

пока я не скажу слово "конец". На этом выполнение задания завершится». 

В этой методике ребенок работает 2,5 мин, в течение которых пять раз подряд 

(через каждые 30 сек) ему говорят слова «стоп» и «начинай». 

Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание искать и разными 

способами зачеркивать какие-либо два разных предмета, например звездочку 

перечеркивать вертикальной линией, а домик — горизонтальной. Экспериментатор 

сам отмечает на рисунке ребенка те места, где даются соответствующие команды. 

Обработка и оценка результатов 



 

При обработке и оценке результатов определяется количество предметов на 

рисунке, просмотренных ребенком в течение 2,5 мин, т.е. за все время выполнения 

задания, а также отдельно за каждый 30-секундный интервал. Полученные данные 

вносятся в формулу, по которой определяется общий показатель уровня развитости 

у ребенка одновременно двух свойств внимания: продуктивности и устойчивости: 

S = (0,5N – 2,8n) / t 

где S — показатель продуктивности и устойчивости внимания обследованного 

ребенка; 

N — количество изображений предметов на рис. 6 (7), просмотренных ребенком 

за время работы; 

t — время работы; 

п — количество ошибок, допущенных за время работы. Ошибками считаются 

пропущенные нужные или зачеркнутые ненужные изображения. 

В итоге количественной обработки психодиагностических данных определяются 

по приведенной выше формуле шесть показателей, один — для всего времени 

работы над методикой (2,5 мин), а остальные — для каждого 30-секундного 

интервала. Соответственно, переменная t в методике будет принимать значение 

150 и 30. 

По всем показателям S, полученным в процессе выполнения задания, строится 

график следующего вида (рис. 8), на основе анализа которого можно судить о 

динамике изменения во времени продуктивности и устойчивости внимания 

ребенка. При построении графика показатели продуктивности и устойчивости 

переводятся (каждый в отдельности) в баллы по десятибалльной системе 

следующим образом: 

10 баллов — показатель S у ребенка выше, чем 1,25 балла. 

8-9 баллов — показатель S находится в пределах от 1,00 до 1,25 балла. 

6-7 баллов — показатель S находится в интервале от 0,75 до 1,00 балла 

4-5 баллов — показатель S находится в границах от 0,50 до 0,75 балла. 

2-3 балла — показатель S находится в пределах от 0,24 до 0,50 балла. 

0-1 балл  — показатель S находится в интервале от 0,00 до 0,2 балла. 

Устойчивость внимания в свою очередь в баллах оценивается так: 

10 баллов — все точки графика на рисунке 8 не выходят за пределы одной зоны, 

а сам график своей формой напоминает кривую 1. 

8-9 баллов — все точки графика расположены в двух зонах наподобие кривой 2. 

6-7 баллов — все точки графика располагаются в трех зонах, а сама кривая 

похожа на график 3. 

4-5 баллов — все точки графика располагаются в четырех разных зонах, а его 

кривая чем-то напоминает график 4. 

3 балла — все точки графика располагаются в пяти зонах, а его кривая похожа 

на график 5. 

На графике представлены различные зоны продуктивности и типичные кривые, 

которые могут быть получены в результате психодиагностики внимания ребёнка 

по данной методике. Интерпретируются эти кривые следующим образом: 

1. Кривая, изображённая с помощью линии типа —.—.—. Это график очень 

высокопродуктивного и устойчивого внимания. 



 

2. Кривая, представленная линией типа - - - - - - Это график низко продук-

тивного, но устойчивого внимания. 

3. Кривая, изображаемая посредством линии типа - - - - - - . Представляет собой 

график средне продуктивною и среднеустойчивого внимания. 

4. Кривая, изображенная с помощью линии ———— . Является графиком 

средне продуктивного, но неустойчивого внимания. 

5. Кривая, изображенная линией - - - - - - - . Представляет график средне 

продуктивного и крайне неустойчивого внимания. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов — продуктивность внимания очень высокая, устойчивость внимания 

очень высокая. 

8-9 баллов — продуктивность внимания высокая, устойчивость внимания 

высокая. 

4-7 баллов — продуктивность внимания средняя, устойчивость внимания 

средняя. 

2-3 балла — продуктивность внимания низкая, устойчивость внимания низкая. 

0-1 балл — продуктивность внимания очень низкая, устойчивость 

внимания очень низкая. 

 

 



 

 

 

3 методика. 

Методика "Запомни и расставь точки" 

С помощью данной методики оценивается объем внимания ребенка. Для этого 

используется стимульный материал, изображенный ниже. Лист с точками 

предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем складываются в 

стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя точками, а внизу — 

квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз по порядку с 

последовательно увеличивающимся на них числом точек). 

Перед началом эксперимента ребенок получает следующую инструкцию: 

«Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за другой 

показывать карточки, на которых нарисованы точки, а потом ты сам будешь 

рисовать эти точки в пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти точки на 

карточках». 

Далее ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из восьми 

карточек с точками сверху вниз в стопке по очереди и после каждой очередной 

карточки предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 

сек. Это время дается ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где находились 

увиденные точки, и отметить их в пустой карточке. 

Оценка результатов 
Объемом внимания ребенка считается максимальное число точек, которое 

ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек (выбирается та из 

карточек, на которой было вос- 



 

 
 

Стимульный материал к заданию «Запомни и расставь точки». 

 
 

 

Матрицы к заданию «Запомни и расставь точки». 

произведено безошибочно самое большое количество точек). Результаты 

эксперимента оцениваются в баллах следующим образом: 

10 баллов — ребенок правильно за отведенное время воспроизвел на карточке 6 

и более точек. 

8-9 баллов — ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек. 

6-7 баллов — ребенок правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек. 

4-5 баллов — ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек. 

0-3 балла — ребенок смог правильно воспроизвести на одной карточке не более 

одной точки. 

Выводы об уровне развития 
2 методика 

Исследование зрительной памяти  
Методика направлена на исследование особенностей зрительного запоминания. 

Для запоминания предлагается ряд абстрактных зрительных стимулов. Ребенку 

предъявляется колонка из трех стимулов, находящаяся в правой части листа. 

Время экспозиции стимулов достаточно произвольно и зависит от задач 

исследования. Оно составляет 15-30 сек. При этом левая часть листа с таблицей 

стимулов должна быть закрыта. Через несколько секунд после окончания 

экспозиции (время и характер интерферирующей деятельности после экспозиции 



 

могут варьироваться в зависимости от задач исследования) ребенку предъявляется 

таблица стимулов, среди которых он должен опознать три стимула, предъявленных 

ранее. При этом правая часть листа с тестовыми стимулами безусловно должна 

быть закрыта.. 

Анализируемые показатели: 

-количество правильно узнанных стимулов; 

-возможность удержания ряда зрительных стимулов; 

-характер ошибок узнавания (по пространственным признакам). 

Методика используется в основном для детей, начиная с 5-ти лет. 

 

 

 
 

 

 

3 методика 

Методика «Память на образы» 

Предназначена для изучения образной памяти. Методика применяется при 

профотборе. Сущность методики заключается в том, что испытуемому 

экспонируется таблица с 16 образами в течение 20 с. Образы необходимо 

запомнить и в течение 1 минут воспроизвести на бланке. 

Инструкция: «Вам будет предъявлена таблица с образами. Ваша задача 

заключается в том, чтобы за 20 с запомнить как можно больше образов. Через 20с. 

уберут таблицу, и вы должны будете зарисовать или записать словесно те образы, 

которые запомнили». 



 

Оценка результатов тестирования производится по количеству правильно 

воспроизведенных образов. Норма — 6 правильных ответов и больше. 

 

Мышление 

1 методика 

Методика "Что здесь лишнее?" 

Эта методика предназначена для детей от 4 до 5 лет. Она призвана исследовать 

процессы образно-логического мышления, умственные операции анализа и 

обобщения у ребенка. В методике детям предлагается серия картинок, на которых 

представлены разные предметы, в сопровождении следующей инструкции: 

«На каждой из этих картинок один из четырех изображенных на ней предметов 

является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет 

и почему является лишним». 

На решение задачи отводится 3 минуты. 

Оценка результатов 



 

10 баллов — ребенок решил поставленную перед ним задачу за время, меньшее 

чем 1 мин, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, по-

чему они являются лишними. 

8-9 баллов — ребенок правильно решил задачу за время от 1 мин. до 1,5 мин. 

6-7 баллов — ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2,0 мин. 

Картинки к методике «Что здесь лишнее?» 
4-5 баллов — ребенок решил задачу за время от 2,0 до 2,5 мин. 

2-3 балла — ребенок решил задачу за время от 2,5 мин до 3 мин. 

0-1   балл — ребенок за 3 мин не справился с заданием. 

  

Выводы об уровне развития 
10 баллов — очень высокий. 

8-9 баллов — высокий. 

4-7 баллов — средний. 

2-3 балла — низкий. 

0-1 балл - очень низкий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 методика  

Методика "Чего не хватает на этих рисунках?" 

  Суть этой методики состоит в том, что ребенку предлагается серия рисунков, 

представленных ниже. На каждой из картинок этой серии не хватает какой-то 

существенной детали. Ребенок получает задание как можно быстрее определить и 

назвать отсутствующую деталь.  

  Проводящий психодиагностику с помощью секундомера фиксирует время, 

затраченное ребенком на выполнение всего задания. Время работы оценивается в 

баллах, которые затем служат основой для заключения об уровне развития 

восприятия ребенка. 

Оценка результатов. 

  10 баллов. Ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 сек, назвав 

при этом все 7 недостающих на картинках предметов.  

  8-9 баллов. Время поиска ребенком всех недостающих предметов заняло от 26 до 

30 сек.  

  6-7 баллов. Время поиска всех недостающих предметов заняло от 31 до 35 сек.  

  4-5 баллов. Время поиска всех недостающих предметов составило от 36 до 40 

сек.  

  2-3 балла. Время поиска всех недостающих предметов оказалось в пределах от 41 

до 45 сек.  

  0-1 балл. Время поиска всех недостающих деталей составило в целом больше чем 

45 сек.  

  Оценки даются в баллах, в десятибалльной системе и представляются в 

интервалах, являющихся непосредственным основанием для производства выводов 

об уровне психологического развития ребёнка. Наряду с такими общими выводами 

ребёнок в результате его обследования по той или иной методике получает 

частные оценки, которые позволяют более тонко судить об уровне его развития.  

  Точные критерии оценок в десятибалльной системе не заданы по той причине, 

что априори, до получения достаточно большого опыта применения методик, их 

определить невозможно. В этой связи исследователю разрешается прибавлять или 

отнимать один-два балла (в пределах заданного диапазона оценок) за наличие или, 

соответственно, отсутствие усердия со стороны ребёнка в процессе его работы над 

психодиагностическими заданиями. Такая процедура в целом мало влияет на 

конечные результаты, но позволяет лучше дифференцировать  детей. 

Выводы об уровне развития 
   10 баллов. Очень высокий.  

   8-9 баллов. Высокий.  

   4-7 баллов. Средний  



 

   2-3 балла. Низкий.  

   0-1 балл. Очень низкий. 

 

 
 

3 методика 

 

Методика "Вырежи фигуры" 

Методика предназначается для психодиагностики наглядно-действенного 

мышления детей в возрасте от 4 до 5 лет. Ее задание состоит в том, чтобы быстро и 

точно вырезать из бумаги нарисованные на ней фигуры. В шести квадратах, на 

которые он разделен, изображены различные фигуры. Этот рисунок во время 

тестирования предлагается ребенку не в целом, а по отдельным квадратам. Для 

этого экспериментатор предварительно разрезает его на шесть квадратов. 

Контуры вырезаемых фигур к методике «Вырежи фигуры». 



 

Ребенок по очереди получает все шесть квадратов с рисунками (порядок их 

предъявления помечен номерами на самих рисунках), ножницы и задание вырезать 

все эти фигуры как можно быстрее и точнее. (Первый из квадратов просто 

разрезается ножницами пополам по горизонтальной линии, прочерченной в нем.)  

Оценка результатов 
В ходе оценивания полученных результатов в данной методике учитываются 

время и точность выполнения ребенком задания. 

10 баллов — все фигуры вырезаны ребенком не более чем за 3 мин, а контуры 

вырезанных фигур не более чем на 1 мм отличаются от заданных образцов. 

8-9 баллов — все фигуры вырезаны ребенком за время от 3 до 4 мин, а их 

контуры отличаются от оригиналов на величину от 1 мм до 2 мм. 

6-7 баллов — все фигуры вырезаны ребенком за время от 4 до 5 мин, а их 

контуры отличаются от оригиналов на 2-3 мм. 

4-3 баллов — все фигуры вырезаны ребенком за время от 5 до 6 мин, а их 

контуры отличаются от оригиналов на 3-4 мм. 

2-3 балла — все фигуры вырезаны ребенком за время от 6 до 7 мин, а их 

контуры отличаются от оригиналов на 4-5 мм. 

0-1 балл — ребенок не справился с заданием за 7 мин, и вырезанные им фигуры 

отличаются от оригиналов более чем на 5 мм.  

Выводы об уровне развития 

10 баллов — очень высокий. 

8-9 баллов — высокий. 

4-7 баллов — средний. 

2-3 балла — низкий. 

0-1 балл — очень низкий. 

 

  

 



 

Эмоционально-волевая сфера. Межличностное отношение 

1 методика 

Узнавание конфликтных изображений-нелепиц  
Задание занимает промежуточное положение между исследованием особен-

ностей зрительного гнозиса и возможности критического анализа предъявляемых 

«нелепых» изображений. Собственно понимание конфликтности предъявляемых 

изображений возможно только при условии сохранности, целостности зрительного 

восприятия. 

Кроме того, это задание ориентировано на выявление у ребенка чувства юмора 

как одного из аспектов развития эмоционально-личностной сферы. 

Возрастные особенности использования. Задание считается доступным детям 

с 3,5-4-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 
-возможность узнавания конфликтных изображений; 

-понимание нелепости изображенных объектов; 

— стратегия восприятия (направление зрительного восприятия; тенденция 

работы слева направо или справа налево); 

-стратегия анализа изображения; 

-наличие и специфика чувства юмора. 

 

 

 

2 методика 

Тест "Несуществующее животное" 



 

   Метод исследования личности с помощью проективного теста 

"Несуществующее животное" построен на теории психомоторной связи. Для 

регистрации состояния психики используется исследование моторики (в 

частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной в 

виде графического следа движения, рисунка) По И. М. Сеченову, всякое 

представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим 

представлением, заканчивается движением (буквально- “Всякая мысль 

заканчивается движением”).  

   Если реальное движение, интенция по какой-то причине не осуществляется, то в 

соответствующих группах мышц суммируется определенное напряжение энергии, 

необходимой для осуществления ответного движения (на представление - мысль). 

Так например, образы и мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют 

напряжение в группах ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы 

необходимым в случае ответа на страх бегством или защитой с помощью рук - 

ударить, заслониться. Тенденция движения имеет направление в пространстве:  

   - удаление,  

   - приближение,  

   - наклон,  

   - выпрямление,  

   - подъем,  

   - падение.  

   При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно картины) представляет 

собой модель пространства и, кроме состояния мышц, фиксирует отношение к 

пространству, т.е. возникающую тенденцию. Пространство, в свою очередь, 

связано с эмоциональной окраской переживания и временным периодом: 

настоящим, прошлым, будущим. Связано оно также с действенностью или 

идеально-мыслительным планом работы психики. Пространство, расположенное 

сзади и слева от субъекта, связано с прошлым периодом и бездеятельностью 

(отсутствием активной связи между мыслью-представлением, планированием и его 

осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с 

будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) левая 

сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными эмоциями, с 

неуверенностью и пассивностью. Правая сторона (соответствующая доминантной 

правой руке) – с положительно окрашенными эмоциями, энергией, активностью, 

конкретностью действия.  

   Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к 

пространству при толковании материала теста используются теоретические нормы 

оперирования с символами и символическими геометрическими элементами и 

фигурами.  

   По своему характеру тест “Несуществующее животное” относится к числу 

проективных. Для статистической проверки или стандартизации результат анализа 

может быть представлен в описательных формах. По составу данный тест – 

ориентировочный и как единственный метод исследования обычно не 

используется и требует объединения с другими методами в качестве батарейного 

инструмента исследования. 

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.  

   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 боязнь перед 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 – истероидно-демонстративные манеры 

поведения; для мужчин: женственные черты характера с прорисовкой зрачка и 

радужки совпадают редко. Ресницы – также заинтересованность в восхищении 

окружающих внешней красотой и манерой одеваться, придание этому большого 

значения.  

   Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы говорит о том, 

что испытуемой ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и 

окружающих.  

   На голове также бывают расположены дополнительные детали: например, рога – 

защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими признаками – когтями, 

щетиной, иглами – 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 – 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 

   Здесь следует обратить внимание на дубляж линии, небрежность, 

неаккуратность соединений, “островки” из находящих друг на друга линий, 

зачернение частей рисунка, “запачкивание”, отклонение от вертикальной оси, 

стереотипности линий и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при анализе 

пиктограммы. То же – фрагментарность линий и форм, незаконченность, 

оборванность рисунка. 

Характер животного 

   Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, нейтральных 

(подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, 

кошки). Это отношение к собственной персоне и к своему “Я”, представление о 

своем положении в мире, как бы 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. 

Разное 

   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 

   Название может выражать рациональное соединение смысловых частей 

(летающий заяц, “бегекот”, “мухожер” и т.п.). Другой вариант – словообразование 

с книжно-научным, иногда латинским суффиксом или окончанием (“ратолетиус” и 

т.п.). Первое – рациональность, конкретная установка при ориентировке и 

адаптации; второе – демонстративность, направленная главным образом на 

демонстрацию собственного разума, эрудиции, знаний. Встречаются названия 

поверхностно-звуковые без всякого осмысления (“лялие”, “лиошана”, “гратекер” и 

т.п.), 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.). 

 

3 методика 

Методика «Два домика» 

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. 

 

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. 

На основе проведенного анализа формируется вывод об общих выявленных в 

ходе задания особенностях общения детей (по каждому ребенку отдельно). 

 



 

 

 

Восприятие 

1 методика 

Заучивание 10 слов» (А.Р.Лурия) 

Методика заучивания десяти слов позволяет исследовать процессы памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение. Методика может использоваться для 

оценки состояния памяти, произвольного внимания, истощаемости больных 

нервно-психическими заболеваниями, а также для изучения динамики течения 

болезни и учета эффективности лекарственной терапии. Методика может быть 

использована как для детей (с пяти лет), так и для взрослых.  

Инструкция для детей. «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе 

слова, ты прослушаешь их, а потом повторишь сколько сможешь, в любом 

порядке».  

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша.  

«Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и повторишь – и те, 

которые уже называл, и те которые запомнишь сейчас. Называть слова можешь в 

любом порядке».  

Инструкция для взрослых. «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте 

внимательно. Когда я окончу читать, сразу же повторите столько слов, сколько 

запомните. Повторять слова можно в любом порядке».  

«Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны повторить их, – и те, 

которые Вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили. По рядок слов не 

важен».  

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3-5 прочтениями 

экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5-6 кратного повторения слов, 

экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти же слова назовете мне 

еще раз». На каждом этапе исследования заполняется протокол. Под каждым 

воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, 

ставится крестик. Если испытуемый называет «лишнее» слово, оно фиксируется в 

соответствующей графе. Спустя час испытуемый по просьбе исследователя 



 

воспроизводит без предварительного зачитывания запомнившиеся слова, которые 

фиксируются в протоколе кружочками. 

Тестовый материал 

 

Примеры набора слов:  

Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.  

Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.  

Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь.  

 

Интерпретация результатов 

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после каждого 

предъявления может быть построен график: по горизонтали откладывается число 

повторений, по вертикали — число правильно воспроизведенных слов. По форме 

кривой можно делать выводы относительно особенностей запоминания. Так, у 

здоровых детей с каждым воспроизведением количество правильно названных 

слов увеличивается, ослабленные дети воспроизводят меньшее количество, могут 

демонстрировать застревание на лишних словах. Большое количество «лишних» 

слов свидетельствует о расторможенности или расстройствах сознания. При 

обследовании взрослых к третьему повторению испытуемый с нормальной 

памятью обычно воспроизводит правильно до 9 или 10 слов. Кривая 

запоминания может указывать на ослабление внимания, на выраженную 

утомленность. Повышенная утомляемость регистрируется в том случае, если 

испытуемый (взрослый или ребенок) сразу воспроизвел 8-9 слов, а затем, с каждым 

разом все меньше и меньше (кривая на графике не возрастает, а снижается). Кроме 

того, если испытуемый воспроизводит все меньше и меньше слов, это может 

свидетельствовать о забывчивости и рассеянности. Зигзагообразный характер 

кривой свидетельствует о неустойчивости внимания. Кривая, имеющая форму 

«плато», свидетельствует об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него 

заинтересованности. Число слов, удержанных и воспроизведенных час спустя, 

свидетельствует о долговременной памяти.  

Больные разных нозологических групп проявляют специфику в выполнении 

данного задания:  

—-при черепно-мозговой травме или нейроинфекции больные воспроизводят и 

запоминают первые и последние слова; при этом, объем запоминаемого материала 

от повторения к повторению не увеличивается;  

— при неврозах запоминание замедленное, больным требуется большее число 

повторений (по сравнению со здоровыми) для запоминания полного объема 

материала; график запоминания имеет зигзагообразный характер и в объеме 

запоминаемого материала от повторения к повторению проявляется тенденция к 

истощаемости, что свидетельствует о неустойчивости и колебаниях внимания.  

 

 

2 методика 

 

Методика "Узнай фигуры" 



 

Эта методика - на узнавание. Данный вид памяти появляется и развивается у 

детей в онтогенезе одним из первых. От развитости данного вида существенно 

зависит становление других видов памяти, в том числе запоминания, сохранения и 

воспроизведения. 

В методике детям предлагаются картинки в сопровождении следующей 

инструкции: 

«Перед вами 5 картинок, расположенных рядами. Картинка слева отделена от 

остальных двойной вертикальной чертой и похожа на одну из четырех картинок, 

расположенных в ряд справа от нее. Необходимо как можно быстрее найти и 

указать на похожую картинку». 

Сначала для пробы ребенку предлагают решить эту задачу на картинках, 

изображенных в ряду под номером 0, затем — после того, как экспериментатор 

убедился в том, что ребенок все понял правильно, предоставляют возможность 

решить эту задачу на картинках с номерами от 1 до 10. 

Эксперимент проводится до тех пор, пока ребенок не решит все 10 задач, но не 

больше чем 1,5 мин даже в том случае, если ребенок к этому времени не справился 

со всеми задачами. 

Оценка результатов 
10 баллов — ребенок справился со всеми задачами меньше, чем за 45 сек. 

8-9 баллов — ребенок справился со всеми задачами за время от 45 до 50 сек. 

6-7 баллов — ребенок справился со всеми предложенными задачами в течение 

периода времени от 50 до 60 сек. 

4-5 баллов — ребенок справился со всеми задачами за время от 60 до 70 сек. 

2-3 балла — ребенок решил все задачи за время от 70 до 80 сек. 

0-1 балл — ребенок решил все задачи, затратив на это более чем 80 сек. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов — очень 

высокий. 

8-9 баллов — высокий. 

4-7 баллов — средний. 

2-3 балла - низкий. 

0-1 балл — очень низкий. 

 



 

 

 
  

3 методика 

Буквенный гнозис  



 

Ребенку предлагается назвать различным образом расположенные буквы и 

выделить правильно, неправильно, сложно расположенные (зеркальные и 

наложенные) буквы. В зависимости от возраста и обучаемости ребенка 

оцениваются разные параметры выполнения. 

Анализируемые показатели: 
— узнавание букв в различных шрифтах; 

— узнавание букв в зеркальном изображении; 

— узнавание наложенных и перечеркнутых букв. 

Примечание. Специалист, безусловно, должен учитывать уровень овладения 

ребенком той или графемой. 

 

 

 

Внимание 

1 методика 

 Корректурная проба  

Данная методика аналогична методике Пьерона — Рузера и используется для 

детей, умеющих опознавать буквы, начиная с 7-8-ми лет. Методика также 

предназначена для исследования устойчивости внимания, возможностей его 

переключения, исследования особенностей темпа деятельности, 

«врабатываемости» в задание, проявления признаков утомления и пресыщения. 

При работе с корректурной пробой ребенку предлагается отыскивать и зачеркивать 

3-4 буквы (для старших школьников), одну или две буквы (для младших 

школьников). 

По количеству правильно зачеркнутых букв можно установить степень устой-

чивости внимания, его объем, а распределение ошибок по всему листу указывает 



 

на колебания внимания: если ошибки заметно нарастают к концу работы, то это 

может говорить об ослаблении внимания в связи с утомлением (снижение 

работоспособности) или пресыщением; если ошибки распределяются достаточно 

равномерно, это говорит о снижении устойчивости внимания, трудностях его 

произвольной концентрации; волнообразное появление и исчезновение ошибок 

чаще всего говорит о флуктуациях или колебаниях внимания.  

Анализируемые показатели: 

-темповые характеристики деятельности; 

-параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение); 

-количество ошибок и их характер (ошибки пространственного, оптического 

типа и т.п.); 

-динамика распределения ошибок зависимости от этапа работы, его темпа и 

пространственного расположения на листе; 

-наличие факторов пресыщения или утомления. 

 



 

 

 

 

 

 



 

2 методика 

 Таблицы Шульте  

Методика применяется для исследования темповых характеристик 

сенсомоторных реакций и особенностей (параметров) внимания у детей, начиная с 

7-8-летнего возраста. Ребенку предлагается показать числа от 1 до 25, называя их 

вслух. Сравнивается время, затрачиваемое ребенком на поиск цифр от 1 до 12 и от 

12 до 25. Сравнивается время, затрачиваемое на выполнение каждой таблицы. 

Можно отмечать количество чисел, найденное за 30 сек. 

Анализируемые показатели: 

- время, затраченное на каждую таблицу; 

- параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение);  

- количество цифр, найденных ребенком за определенный промежуток времени 

(15 сек, 30 сек);  

- сравнительные характеристики времени, за которое ребенок находит каждые 

пять цифр (равномерность выполнения задания); 

 - ошибки узнавания и нахождения цифр, сходных по оптическому или про-

странственному признаку (например, цифры 6 и 9, 12 и 21), ошибки по типу 

пропусков определенных цифр. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

3 методика 

 

Методика Ф.Д.Горбова «Красно-Черная таблица» 

 

Назначение теста  

Оценка переключения и распределения внимания. Может быть использована для 

обследования детей и взрослых. 

Описание теста  

Исследование проводится с помощью специальных бланков, на которых 25 

красных и 24 черных числа. Испытуемый должен вначале отыскать черные числа в 

порядке возрастания, затем красные числа в убывающем порядке.  

Третье задание заключается в попеременном поиске черных чисел в 

возрастающем и красных чисел в убывающем порядке. Основной показатель - 

время выполнения.  

Первые два задания выполняются с использованием одного бланка, третье 

задание - на другом бланке. 

Инструкция к тесту  

Для взрослых: «На Вашем бланке 25 красных и 24 черных числа. Вы должны 

отыскать черные числа в возрастающей последовательности (от 1 до 24), а затем 

красные числа в убывающей последовательности (от 25 до 1). Каждый раз, находя 

необходимое число, запишите букву, соответствующую этому числу».  

Время выполнения задания фиксируется.  

Вторая инструкция: «Возьмите второй бланк. Теперь Вы должны отыскивать 

красные числа в убывающем порядке, и черные числа в возрастающем порядке 

одновременно, попеременно. Например: красная цифра 25, черная цифра 1, 

красная цифра 24, черная цифра 2 и так далее.  

Буквы, соответствующие красным цифрам записываются в одном ряду (сверху), 

а соответствующие черным - в другом (снизу), таким образом получается два ряда 

букв».  

 

Детский вариант: «На этой таблице красные числа от 1 до 24 и черные числа от 

1 до 25 расположены не по порядку. Ты должен показывать и называть черные 

числа в возрастающем порядке, а красные - в убывающем одновременно, по 

очереди: 1 - черное, 24 - красное, 2 - черное, 23 - красное и так далее».  

 

Тестовый материал 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Обработка результатов теста  

 

Учитывается время выполнения каждой серии и ошибки. Время выполнения 

третьего задания не равно сумме времен, затраченных на выполнение первого и 

второго, так как часть времени уходит на переключение внимания и оперативное 

удержание в голове только что названных чисел. Разница между двумя 



 

временными показателями будет временем переключения внимания с одного ряда 

чисел на другой. Чем меньше эта разница, тем лучше переключение внимания.  

Виды ошибок: пропуск числа, повторение одного числа дважды и так далее.  

Детский вариант красно-черной таблицы можно использовать после того, как 

испытуемому были предложены таблицы Шульте, поскольку это дает возможность 

сравнить результаты двух методик между собой. .  

 

Обработка данных в детском варианте аналогична обработке взрослого 

варианта. Для сравнения берется среднее время выполнения заданий в методике 

Шульте и зафиксированное время работы с таблицей Горбова. Разница между 

двумя временными показателями будет временем переключения внимания.  

 

Оснащение эксперимента 

Экспериментатору и всем испытуемым надо иметь таблицы Шульте (в 

приложении) с изображением 25 черных чисел (от 1 до 25) и 24 красных чисел (от 

1 до 24). Числа разбросаны по таблице таким образом, что порядковые числа 

оказываются удаленными друг от друга на максимальное расстояние. Каждое 

число, имеет свой символ — букву русского алфавита, написанную рядом с числом 

(например, 24а, 25б и т. д.). Экспериментатор заранее готовит программу 

правильных ответов. Для регистрации времени выполнения задания 

экспериментатору необходим секундомер. Для регистрации результатов опыта 

каждый испытуемый до начала опыта составляет таблицу протокола. 

Экспериментатор фиксирует время выполнения задания на каждом этапе.  

 

Интерпретация результатов 

1. Проверить записи испытуемого, сравнивая их с контрольными записями 

экспериментатора. 

2. Подсчитать количество правильно найденных чисел (т) на I, II и III этапах 

задания отдельно для черных чисел и красных чисел. 

3. Определить время выполнения процедур нахождения черных и красных чисел 

раздельно на III этапе задания (Т); для этого общее время, затраченное на весь 

этап, надо разделить пополам. 

4. Определить скорость выбора (S) на I, II и III этапах; причем в последнем 

случае раздельно для черных и красных чисел. 

5. Найти условный показатель переключения внимания (П) по формуле 

раздельно для красных и черных чисел. 

Как показывает опыт при обследовании больных, страдающих афазией, кроме 

указанных характеристик полезно учитывать еще один показатель — количество 

попыток правильного отыскивания рядов цифр. Это достигается тем, что при 

возникновении ошибки обследуемому предлагается вновь начать работу с 

данной таблицей. Попытки повторяются до успешного выполнения задания. 

Анализ результатов проводится путем оценки суммарного времени отыскивания 

красных и черных цифр в отдельности и в чередующемся порядке, а затем 

вычисления разницы между тем и другим временем. Эта разница, как принято 

считать, отражает время, необходимое человеку для переключения внимания. 

 

Нормы: 

Распределение внимания: черные числа — 49 сек., красные — 51 сек. 



 

Переключение внимания: 140 сек. 

 

Норма в пересчете на 100 цифр: 

- время поиска цифр, напечатанных обычным шрифтом, — 11 ± 1 с; 

- время поиска цифр, напечатанных жирным шрифтом, — 10 ±2 с; 

- время последовательного поиска тех и других — 41 ±4 с.  

 

 

Память 

 

1 методика 

Методика "Определение объема кратковременной зрительной памяти" 

 

 

  

Ребенку поочередно предлагают каждый из двух рисунков. После предъявления 

каждой части рисунка, А и Б, ребенок получает трафаретную рамку с просьбой 

нарисовать на ней все линии, которые он видел и запомнил на каждой части 

рисунка. По результатам двух опытов устанавливается среднее количество линий, 

которое он воспроизвел по памяти правильно. 

Правильно воспроизведенной считается линия, длина и ориентация которой не 

ненамного отличаются от длины и ориентации соответствующей линии на 

исходном рисунке (отклонение начала и конца линии не более чем на одну клетку, 

при сохранении угла ее наклона). 

Полученный показатель, равный числу правильно воспроизведенных линий, 

рассматривается как объем зрительной памяти. 

 



 

 

2 методика 

 

Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия) 

 

Методика направлена на исследование объема и скорости слухоречевого 

запоминания определенного количества слов, возможности и объема отсроченного 

их воспроизведения. Использование методики дает дополнительную информацию 

о возможности целенаправленной и длительной работы ребенка со слухоречевым 

материалом. 

Для запоминания используются простые (односложные или короткие 

двусложные), частотные, не связанные по смыслу слова в единственном числе 

именительного падежа. 

Процедура предъявления методики достаточно разработана и описана в ряде 

предлагаемых источников. В зависимости от целей исследования количество 

повторов ограничено (чаще всего 5 повторов) либо слова повторяются вплоть до 

полного запоминания (9-10 слов). 

Оценить возможность удержания порядка слов представляется достаточно 

трудным. По результатам исследования может быть построена кривая запо-

минания. 

Анализируемые показатели: 
-объем слухоречевого запоминания; 

-скорость запоминания данного объема слов; 

-объем отсроченного воспроизведения; 

-особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или вербальных 

парафазии и т.п.); 

-особенности слухового, в том числе фонематического, восприятия. 

Возрастные особенности выполнения. Методика может быть использована в 

полном объеме, начиная с 7-летнего возраста. Запоминание в объеме 9±1 слово 

доступно здоровым детям. Отсроченное воспроизведение в объеме 8±2 слова 

доступно 80% детей данной возрастной группы. Для детей младше 7 лет 

используется словарный материал меньшего объема (5-8 слов).  



 

 
3 методика 

Методика изучения объема памяти 

Цель: изучение объема кратковременной памяти младших школьников. 

Оборудование: специально подобранный тестовый набор слов для запоминания (см. 

Приложение 4). 

Описание методики и порядок работы: школьникам предлагается внимательно 

выслушать и запомнить предлагаемый набор цифр, слов или фраз. Содержание 

запоминаемого материала варьирует от серии к серии. В целом методика состоит из 

трех серий. В первой серии школьникам предлагается выслушать и непосредственно 

после предъявления воспроизвести (письменно — при групповом обследовании, устно 

— при индивидуальном) двузначные числа в любом порядке. Во второй серии 

школьники воспроизводят предложенный набор одно- и двухсложных слов, в третьей 

серии — несложных фраз (предложений). 

Инструкции: «Сейчас я прочитаю вам ряд цифр (слов, предложений). Вам нужно как 

можно лучше их запомнить и сразу же после окончания чтения по моей команде 

записать (при индивидуальной работе — назвать мне) все цифры (слова, фразы), 

которые вы смогли запомнить». 

Обработка полученных данных: подсчитывается число правильно 

воспроизведенных единиц информации в каждой серии. Порядок воспроизведения не 

учитывается. Предложение считается воспроизведенным верно, если в нем сохранены 

все слова и сделанные перестановки не искажают и не нарушают смысла фразы. 

Представление и анализ индивидуальных данных. Индивидуальные результаты 

представлены отдельной строкой в групповой сводной таблице. По имеющимся 

литературным  данным, школьники 7—9 лет способны непосредственно после 

предъявления воспроизвести 7—9 несложных слов или двузначных цифр из 10 

(диапазон «нормы» — 5—9 единиц). Дети этого возраста также без труда запоминают 

предложения общим объемом 16—20 слов. Сниженный объем памяти  может 



 

свидетельствовать об истощении памяти  и нервной системы школьника в целом, 

определенных локальных органических нарушениях. Однако чаще всего низкий объем 

кратковременной памяти связан с неустойчивым вниманием, низкой учебной 

мотивацией ребенка, т. е. является отражением его внутренних проблем. 

Плохое воспроизведение материала третьей серии (предложений) при нормальном 

воспроизведении более простого. материала может свидетельствовать о низком уровне 

развития смысловой памяти, несформированности навыков смысловой обработки 

запоминаемой информации.  

/7редставление и анализ групповых данных. Групповые данные представлены 

прежде  всего общей сводной таблицей: 

№ 

 

Фамилии 

школьников 

Результаты 

 

 

 

 

 

1 серия 

 

2 серия 

 

3 серия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ТЕСТОВЫЙ  МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ 

I   СЕРИЯ: 

23,  56,  37, 92,  41,   12,   19,  26,  77,  85. 

2  СЕРИЯ: 

ДОМ, ТРУД, СПОРТ, ХЛЕБ, ДОЖДЬ, ЗВУК, БОЛЬ, ЖИЗНЬ, ЛЕС, ТАКТ 

ИЛИ  

ДОМ, ВОДА, ЛЕС, ОКНО, МЕД, БРАТ, СТУЛ, ГРИБ, КОНЬ, ИГЛА 

3  СЕРИЯ: 

ИДЕТ ДОЖДЬ 

СОН ЕГО УСПОКОИЛ 

ДЕТИ УЧАТСЯ В ШКОЛЕ 

ПОЕЗД ОТХОДИТ ВЕЧЕРОМ 

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ДОМ 

ВРАЧ ОСМАТРИВАЕТ БОЛЬНОГО 

ЕГО РАССКАЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ВСЕХ 

УРОЖАЙ СОБРАЛИБЕЗ ПОТЕРЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мышление 

 

1 методика 

Методика изучения ригидности мышления 

Ригидность - это инертность, негибкость мышления, когда необходимо 

переключиться на новый способ решения задачи. Инертность мышления и 

связанная с нею тенденция к предпочтению репродуктивного, к избеганию 

ситуаций, в которых нужно искать новые решения - важный диагностический 

показатель и для определения типологических особенностей нервной системы 

(инертность нервной системы), и для диагностирования особенностей умственного 

развития ребенка. 

Данная методика годится для школьников, начиная с первого класса и может 

использоваться как индивидуально, так и в группе. Экспериментальный материал 

составляют 10 простых арифметических задач. Испытуемые письменно решают 

задачи, начиная с первой. 

Перед выполнением задания педагог обращается к детям со словами: 

"На бланке имеется десять задач для решения которых требуется выполнить 

элементарные арифметические операции. Непосредственно на бланке записывайте 

их последовательно, примененных вами для решения каждой задачи (от 1 до 10). 

Время решения ограничено. 

Задачи. 

1. Даны три сосуда - 37, 21 и 3 л. Как отмерить ровно 10л воды? 

2. Даны три сосуда - 37. 24 и 2 л. Как отмерить ровно 9 л воды? 

3. Даны три сосуда - 39, 22 и 2 л. Как отмерить ровно 13 л воды? 

4. Даны три сосуда - 38, 25 и 2 л. Как отмерить ровно 9 л воды? 

5. Даны три сосуда - 29, 14 и 2 л. Как отмерить ровно 11 л воды? 

6. Даны три сосуда - 28, 14 и 2 л. Как отмерить ровно 10 л воды? 

7. Даны три сосуда - 26, 10 и 3 л. Как отмерить ровно 10 л воды? 

8. Даны три сосуда - 27, 12 и 3 л. Как отмерить ровно 9 л воды? 

9. Даны три сосуда - 30, 12 и 2 л. Как отмерить ровно 15 л воды? 

10. Даны три сосуда - 28, 7 и 5 л. Как отмерить ровно 12л воды? 

Обработка результатов. 
Задачи 1-15 могут быть решены только путем последовательного вычитания 

обоих меньших чисел из большего. Например: 37-21-3-3= 10 (первая задача) или 

37-24-2-2=9 (вторая задача) и др. Они имеют только одно решение (т.е. решение их 

всегда рационально). ^ 

Критерием же рациональности решения задач 6-10 является использование 

минимального числа арифметических действий - двух, одного или никакого (т.е. 

сразу дается ответ). 

Эти задачи могут быть решены каким-нибудь другим, более простым способом. 

Задача 6 может быть решена так: 14-2-2=10. Решение задачи 7 вообще не требует 

вычислений, так как для того, чтобы отмерить 10 л воды, достаточно 

воспользоваться имеющимся сосудом в 10 л. Задача 8 допускает и такое решение: 

12-3=9. Задача 9 может быть решена и путем сложения: 

12+3=15. И, наконец, задача 10 допускает только одно, но иное решение: 



 

7+5=12, чем в 1-5 задачах. 

2 методика 

Методика исследования гибкости мышления 

Методика позволяет определить вариативность подходов, гипотез, исходных 

данных, точек зрения, операций, вовлекаемых в процесс мыслительной 

деятельности. Может применяться как индивидуально, так и в группе. 

Ход выполнения задания. 
Школьникам предъявляются бланк с записанными анаграммами (наборами 

букв). В течение 3 мин. они должны составлять из наборов букв слова, не 

пропуская и не добавляя ни одной буквы. Слова могут быть только 

существительными. 

Обработка результатов. 
Подсчитать количество верно составленных слов в течение 3 мин. 

Количество составленных слов - показатель гибкости мышления. 

 

Уровень гибкости мышления 

  

Взрослые 

  

Учащиеся 

  

3-4 кл. 

  

1-2 кл. 

  

1. Высокий 

  

26 и 

более 

  

20 и 

более 

  

15 и 

более 

  

2. Средний 

  

21-25 

  

13-19 

  

10-14 

  

3. Низкий 

  

11-20 

  

7-12 

  

5-9 

  

  

Образец бланка 

  

ИВО 

  

ЯОДЛ 

  

АИЦПТ 

  

УАРДБЖ 

  

ОАЕФМРС 

  

ИЛА 

  

РУОТ 

  

УАРГШ 

  

УАККЖР 

  

АИККРПС 

  

АБЛ 

  

ЕНОБ 

  

ООСВЛ 

  

ООАРБД 

  

ОАИДМНЛ 

  

АШР 

  

АУКЛ 

  

ОАЛМС 

  

ААККЗС 

  

ЕЕЪВДДМ 

  

03В 

  

ИАПЛ 

  

БРЕОР 

  

УАЬБДС 

  

ЕЕДПМТР 

  

УКБ 

  

ААПЛ 

  

ОТМШР 

  

АИСЛПК 

  

ОАЬТДРС 

  

ИРМ 

  

ОРЩБ 

  

ОЕЛСВ 

  

ЕУЗНКЦ 

  

АААЛТПК 

  



 

ОТМ 

  

ОЕТЛ 

  

ААШЛП 

  

УАПРГП 

  

ОАЕМЛСТ 

  

АСД 

  

ОЕРМ 

  

ОЕСМТ 

  

ОООЛТЗ 

  

ААЬБДЕС 

  

ОБЛ ОКТС АИЛДН ЬОЕУЛМ ААОСКБЛ 

 

3 методика 

Тест «Диагностика уровня развития логически-понятийного мышления» 

Процедура проведения эксперимента. 

 В «Образце» расположены 6 пар слов, каждой из которых присущи 

определенные отношения. 

Например: «Овца — стадо» — часть и целое, «Малина — ягода» — 

определение, «Море — океан» — различаются в количественном отношении, и т. 

д.. 

В части «Материал» расположены пары слов, принцип связи которых 

испытуемые должны сопоставить с одним из образцов. 

Например: «Глава — роман» аналогично «Овца — стадо» (указать номер 

аналогичного образца: «Глава — роман» — 1). 

Образец: 

1. Овца — стадо 

2. Малина — ягода 

3. Море — океан 

4. Свет — темнота 

5. Отравление — смерть 

6. Враг — неприятель 

МАТЕРИАЛ: 

1.Испуг — бегство 

2.Физика — наука 

3.Правильно — верно 

4.Грядка — огород 

5.Похвала — брань 

6.Пара — два 

7.Слово — фраза 

8.Бодрость — вялость 

9.Свобода — независимость 

10.Месть — поджог 

11. Десять — число 

12. Праздность — безделье 



 

13. Глава — роман 

14. Покой — движение 

15. Бережливость — скупость 

16. Прохлада — мороз 

17. Обман — недоверие 

18. Пение — искусство 

19.Капля—дождь 

20. Радость — печаль 

«Ключ» и интерпретация результатов представлены 

в виде таблиц: 

Предъявленные пары слов Правильный ответ 

Испуг — бегство 5 

Физика — наука 2 

Правильно — верно 6 

Грядка — огород 1 

Похвала — брань 4 

Пара — два 6 

Слово — фраза 1 

Бодрость — вялость 4 

Свобода — независимость 6 

Месть — поджог 5 

Десять — число 2 

Праздность — безделье 6 

Глава — роман 1 

Покой — движение 4 

Бережливость — скупость 3 

Прохлада — мороз 3 

Обман — недоверие 5 



 

Пение — искусство 2 

Капля — дождь 1 

Радость — печаль 4 

 

Оценка результатов: подсчитывается количество ошибок и соответственно 

проставляются баллы. 

Количество 

ошибок 

Бал

лы Уровень развития понятийного мышления 

0 5 Очень высокий уровень логически-

понятийного мышления 

1 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства 

людей 

2 3+ Хорошая норма большинства людей 

3-4 3 Средняя норма 

5-6 3- Низкая норма 

7 и более 2 Ниже среднего уровня понятийного 

мышления 

 

 

 Эмоционально-волевая сфера. Межличностное отношение 

1 методика 

 МЕТОДИКА РЕНЕ ЖИЛЯ 

Отношение межличностное — субъективно переживаемые взаимосвязи между 

людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимного влияния 

людей в ходе совместной деятельности и общения. Система установок, ориентации, 

ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые люди воспринимают 

и оценивают друг друга. Эти диспозиции опосредуются содержанием, целями, 

ценностями и организацией совместной деятельности и выступают основой 

формирования социально-психологического климата в семье. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Для исследования сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия 



 

внутрисемейных отношений предназначена детская проективная методика Рене 

Жиля. Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности 

ребенка, а также его взаимоотношений с окружающими. 

Методика является визуально-вербалъной, 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. 

ИНСТРУКЦИЯ        

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 зада-

ниях ребенку предлагается выбрать типичную форму поведения, причем 

некоторые задания строятся по типу социометрических. 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 и дают 

возможность относительно большей ее формализации и квантификации. Помимо 

качественной оценки результатов, детская проективная методика 

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.  Переменный, характеризующий конкретно-личностные отношения ребенка: 

отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и др.), отношение к 

другу или подруге, к авторитарному взрослому и пр. 

2. Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в 

различных отношениях: общительность; отгороженность, стремление к домини-



 

рованию, социальная адекватность поведения. Всего авторы, адаптировавшие 

методику, 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 форму, переходную между анкетой и проективными тестами. В этом ее 

большое преимущество. Она; может быть использована как инструмент 

глубинного изучения личности, а также в исследованиях, требующих измерений 

и статистической обработки. 

Ключ 
 

№

 

ш

ка

л 

Назначение 

шкал 

№ заданий Общее количество 

заданий 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) 

1,4,5,9,1

1,13,17, 

19,26,28-

30,32,40 

15 

8 Любознательнос

ть 

5, 22-

24,26, 28-

32 

10 

9 Доминантность 20-22,39 4 

1

0 

Общительность 16,22-24 4 

1

1 

Закрытость, 

отгороженность 

9,10,14-

16,17,19, 

22-24, 

29,30,40-42 

15 

1

2 

Социальная 

адекватность 

поведения 

9,25, 

28,32-38 

10 

 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ РЕНЕ ЖИЛЯ 

1. Вот стол,  за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 



 

 

                                       папа                 мама 

                    

 

 

 

 

2. Обозначь крестиком, где ты 

сядешь 

 

 

     папа 

 

   мама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

                                                                                                     папа 

                             мама  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их 
родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, 
одноклассник). 



 

 
 

5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь. Где сел 
бы ты? Кто этот человек? 

  

 
 

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

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

себя. 
 

Брат    Папа и 

мама      

Сест

ра 

    

 

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую 

бы выбрал (выбрала) ты. 

 

Папа и 

мама 

    

     

Деду
шка и 
бабушка 

    

 

 

 

 

 

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату. 



 

 

     
     
     
 

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз, ты хочешь, чтобы это сделали? Кому? 

 А может быть, тебе все равно? Напиши ниже. 

10. 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. 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого, Кому первому ты расскажешь об этой 

неприятности? 

Напиши ниже. 

12. 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? Напи-

ши ниже.  

13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши ниже. . 

      14.Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

 

 
 

 

 

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 

 



 

 
 

16. Где ты на этот раз? 

 

                                                                                   брат 

 

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

крестиками. Подпиши, что это за люди. 

 
 

 18. 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. 

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По 

 



 

кому бы ты тосковал сильнее всего? Напиши ниже. 
      20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где находишься 

ты? 

 

 

 21. С кем ты любишь играть? 

с товарищами твоего возраста 

младше тебя 

старше тебя 

Подчеркни один из возможных ответов. 

      22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты? 

 

 

 
 

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

крестиком, где будешь ты. 



 

 

 
 

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

 

 

 

 25. Товарищ нарочно толкнул тебя и сбил с ног. Что будешь делать:     

будешь плакать? 

пожалуешься учителю?  

ударишь его? 

сделаешь ему замечание?  

не скажешь ничего? 

Подчеркни один из ответов. 

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 

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



 

 

 27 .Ты много помогаешь маме?  

Мало?  

Много? 

Подчеркни один из ответов. 

28. Эти люди стоят вокруг стола, а один из них что-то 

объясняет. Ты находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты? 

 

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

Обозначь крестиком, где ты.      

 



 

 

 

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где находишься 

ты. 

 

 

 

 

31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, где 

ты. 

 

 
 



 

32. .Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты 

 

 

33.  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. 

34. 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. 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: 

Плакать? . 

Жаловаться? 

Кричать? 

Попытаешься отобрать? 

Начнешь его бить? 

Подчеркни один из этих ответов. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты 

выполнить это поручение? 

Напиши ниже. 

40.Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных мест. 

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

 

 

41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои места. 

Обозначь крестиком, где сядешь ты. 



 

 

 

42.  Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 

 

 

Тест изучения школьной тревожности Филлипса 
 

Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Описание: опросник состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться 

школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос 

требуется однозначно ответить “Да” или “Нет”. Может проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Инструкция: “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит 

из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне 

 



 

и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над 

вопросами долго не задумывайтесь. Если Вы согласны с утверждением, то рядом с 

его номером отметьте да, если не согласны, то нет”. 

Обработка результатов:  

При обработке результатов выделяют номера вопросов, ответы на которые не 

совпадают с ключом, это проявления тревожности. При анализе результатов 

подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тесту, если оно больше 50%, то можно 

говорить о повышенной тревожности ребенка, если выше 70%, то можно говорить 

об очень высокой тревожности. 

2. Анализируется число совпадение по каждому из 8 факторов тревожности 

выделяемых в тесте. Уровень тревожности определяется, так же как и в 1 случае, 

анализируется общее внутреннее состояние школьника, определяющееся наличием 

тех или иных тревожащих факторов и их количеством. 

Ключ: 

При совпадении с ключом ставится 1 балл. 

№ф

ак-  

тор

а 

Наименование 

фактора 

Номера вопросов 

1. Общая тревожность 

в школе 

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58;   

2. Переживание 

социального стресса 

5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44  

3. Фрустрация 

потребности в 

достижение успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 

43;  

4. Страх 

самовыражения 

27, 31, 34, 37, 40, 45;  

5. Страх ситуации 

проверки знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26; 



 

6. Страх не 

соответствовать 

ожиданиям 

окружающих 

3,8,13,17,22; 

7. Низкая 

физиологическая 

сопротивляемость 

стрессу 

9,14,18,23,28; 

8. Проблемы и страхи в 

отношениях с 

учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47. 

 

1

. 

─ 1

1. 

+ 2

1. 

─ 3

1. 

─ 4

1. 

+ 5

1. 

─ 

2

. 

─ 1

2. 

─ 2

2. 

+ 3

2. 

─ 4

2. 

─ 5

2. 

─ 

3

. 

─ 1

3. 

─ 2

3. 

─ 3

3. 

─ 4

3. 

+ 5

3. 

─ 

4

. 

─ 1

4. 

─ 2

4. 

+ 3

4. 

─ 4

4. 

+ 5

4. 

─ 

5

. 

─ 1

5. 

─ 2

5. 

+ 3

5. 

+ 4

5. 

─ 5

5. 

─ 

6

. 

─ 1

6. 

─ 2

6. 

─ 3

6. 

+ 4

6. 

─ 5

6. 

─ 

7

. 

─ 1

7. 

─ 2

7. 

─ 3

7. 

─ 4

7. 

─ 5

7. 

─ 

8

. 

─ 1

8. 

─ 2

8. 

─ 3

8. 

+ 4

8. 

─ 5

8. 

─ 

9

. 

─ 1

9. 

─ 2

9. 

─ 3

9. 

+ 4

9. 

─   

1

0. 

─ 2

0. 

+ 3

0. 

+ 4

0. 

─ 5

0. 

─   

 

Результаты: 

1) Число несовпадений знаков (“+” - да, “-” - нет) по каждому фактору 

(абсолютное число несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%). Для каждого 

респондента.  

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.  

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное 

значение - < 50 %; > 50 % и 75%.  

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  



 

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 

% и 75 % (для всех факторов).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.  

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его включения в жизнь школы.  

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на 

фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со 

сверстниками).  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, 

достижении высокого результата и т. д.  

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей.  

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, 

возможностей.  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по 

поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка. 

 



 

Бланк ответов 

 

Ф.И.О.___________________________________.     

Возраст_________________ 

Дата проведения_______________________ 

Инструкция: “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит 

из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне 

и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над 

вопросами долго не задумывайтесь. Если Вы согласны с утверждением, то рядом с 

его номером отметьте да, если не согласны, то нет”. 

№ Утверждение Д

а 

Н

ет 

1 Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем 

классом? 

  

2 Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что 

собирается проверить, насколько ты знаешь материал? 

  

3 Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет 

учитель? 

  

4 Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от 

того,  что ты не знаешь урок? 

  

5 Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил 

или ударял тебя? 

  

6 Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился 

при объяснении нового материала, пока ты не 

поймешь, что он говорит? 

  

7 Сильно ли ты волнуешься при ответе или 

выполнении задания? 

  

8 Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться 

на уроке, потому что боишься сделать глупую ошибку?  

  

9 Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают 

отвечать? 

  

1

0 

Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, 

когда вы играете в разные игры?  

  

1

1 

Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, 

чем ты ожидал? 

  

1

2 

Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на 

второй год? 

  

1

3 

Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается 

выбор, потому что тебя, как правило, не выбирают? 

  

1

4 

Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда 

тебя вызывают отвечать? 

  

1

5 

Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из 

твоих одноклассников не хочет делать то, чего хочешь 

ты? 

  

1

6 

Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать 

выполнять задание? 

  



 

1

7 

Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут 

от тебя родители? 

  

1

8 

Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в 

классе? 

  

1

9 

Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли 

ты сделаешь ошибку при ответе? 

  

2

0 

Похож ли ты на своих одноклассников?   

2

1 

Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, 

хорошо ли с ним справился? 

  

2

2 

Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что 

все хорошо запомнишь? 

  

2

3 

Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь 

ответить на вопрос учителя? 

  

2

4 

Верно ли, что большинство ребят относится к тебе 

по-дружески? 

  

2

5 

Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что 

результаты твоей работы будут сравниваться в классе с 

результатами твоих одноклассников? 

  

2

6 

Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше 

волноваться, когда тебя спрашивают? 

  

2

7 

Боишься ли ты временами вступать в спор?   

2

8 

Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно 

биться, когда учитель говорит, что собирается 

проверить твою готовность к уроку? 

  

2

9 

Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли 

кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь 

выслужиться? 

  

3

0 

Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих 

одноклассников, к которым ребята относятся с особым 

вниманием? 

  

3

1 

Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят 

что-то, что тебя задевает? 

  

3

2 

Как ты думаешь, теряют ли расположение те из 

учеников, которые не справляются с учебой? 

  

3

3 

Похоже ли на то, что большинство твоих 

одноклассников не обращают на тебя внимание? 

  

3

4 

Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?   

3

5 

Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?   

3

6 

Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как 

другие мамы твоих одноклассников? 

  

3

7 

Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе 

окружающие? 

  

3

8 

Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем 

раньше? 

  



 

3

9 

Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же 

хорошо, как и твои одноклассники? 

  

4

0 

Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что 

думают о тебе в это время другие? 

  

4

1 

Обладают ли способные ученики какими-то особыми 

правами, которых нет у других ребят в классе? 

  

4

2 

Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда 

тебе удается быть лучше их? 

  

4

3 

Доволен ли ты тем, как к тебе относятся 

одноклассники? 

  

4

4 

Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься 

один на один с учителем? 

  

4

5 

Высмеивают ли временами твои одноклассники твою 

внешность и поведение? 

  

4

6 

Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных 

делах больше, чем другие ребята? 

  

4

7 

Если ты не можешь ответить, когда тебя 

спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься? 

  

4

8 

Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты 

временами с беспокойством о том, что будет завтра в 

школе? 

  

4

9 

Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты 

порой, что совершенно забыл вещи, которые хорошо 

знал раньше? 

  

5

0 

Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над 

заданием? 

  

5

1 

Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда 

учитель говорит, что собирается дать классу задание? 

  

5

2 

Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?   

5

3 

Когда учитель говорит, что собирается дать классу 

задание, чувствуешь ли ты страх, что не справишься с 

ним? 

  

5

3 

Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники 

могут сделать то, чего не можешь ты? 

  

5

5 

Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, 

что твои одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

  

5

6 

Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель 

может дать классу проверочную работу? 

  

5

7 

Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты 

обычно, что делаешь это плохо? 

  

5

8 

Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит 

сделать задание на доске перед всем классом? 

  

 
Восприятие 

 



 

1 методика 

 Методика диагностики объема восприятия. 

Назначение методики: анализ (диагностика) объема зрительного восприятия в 

зависимости от степени осмысленности предъявляемого материала. 

Объектами служат наборы бессмысленных сочетаний букв (по 8 букв в наборе) 

и осмысленные фразы (по три слова в каждой фразе). Всего в опыте 40 

предъявлений, по 20 для каждого типа объектов, сначала предъявляются буквы, 

затем фразы. Задача испытуемого - письменно воспроизвести все, что ему было 

предъявлено. 

Протокол занятия 

Испытуемый__________________________________ Дата____ 

Экспериментатор______________________________ Время опыта____ 

Номер Предъявленные Ответ Кол-во правильно 

предъявления стимулы испытуемого воспроизведенных букв 

1       

2       

        

40       

Экспериментатор предъявляет объект-стимул на 1с, после чего испытуемый 

письменно воспроизводит увиденное. Ответы испытуемого заносятся в протокол. 

Набор 1. 

 

1 
РОПМЬУЛД 

 6 
ЭВОЕРАПВ 

 

2 
ЛАЕПГЗИЯ 

 7 
ОТАСЯМТЛ 

 

3 
ЛЧЮБВУИТ 

 8 
ДЮЯИДРНМ 

 

4 
ЫВБСБЛОМ 

 9 
ХОВАСТРО 

 

5 
ЭЕБЯКНОБ 

 1

0 
РВЕЖАЛИМ 

  



 

1

1 

АРОПЦДАТ 
 1

6 
ЦЗУБКОПА 

 

12 
ЦУПМСТВО 

 1

7 
БИБПЛПЬИ 

 

13 
БОАДЫКРС 

 1

8 
БМББСМПР 

 

14 
ДБАВЕЗЖН 

 1

9 
ПАОАОМПЕ 

 

15 
ЭЦХАВЦОЛ 

 2

0 
ОРАШЦУЗЖ 

 Набор 2. 

1

. 

Я иду домой 1

1. 

Давай пойдем 

гулять 

2

. 

Передайте 

мне чай 

1

2. 

Спят усталые 

игрушки 

 

3 
Солнце уже 

высоко 

 1

3 
Старушка 

присела отдохнуть 

 

4 
Море сегодня 

холодное 

 1

4 
Сегодня очень 

холодно 

 

5 
Позвони мне, 

пожалуйста 

 1

5 
Птичка вьет 

гнездо 

6

. 

Пора учить 

уроки 

 1

6 
Мне все 

надоело 

 

7 
Собака 

поджала лапу 

 1

7 
Подари мне 

луну 

8

. 

Пора 

ложиться спать 

 1

8 
Мальчик рисует 

ракету 

 

9 
Очень 

интересная 

книга 

 1

9 
Ты записался 

добровольцем? 

1 Не хочу 2 Девочке очень 



 

0. учиться 0. весело 

 Обработка и анализ результатов. 

1. Определить среднее число правильно воспроизведенных букв для обоих 

наборов тест-объектов (М1 и М2). 

2. Проанализировать характер ошибок, допущенных испытуемым (например, 

смешение букв, близких по начертанию или по звучанию и т. п.). 

3. Сравнить величину объема восприятия при предъявлении осмысленного и 

бессмысленного материала. 

По данным классических исследований объем восприятия лежит в пределах 4-6 

единиц. При предъявлении однородных объектов объем восприятия составляет 8 - 

9 единиц. При предъявлении буквенных стимулов объем восприятия несколько 

ниже и составляет 6 - 7 единиц. Однако если буквы образуют слова, то 

одномоментно могут быть восприняты два коротких несвязанных слова и (или) 

одно длинное слово из 10 - 12 букв, или 4 слова, образующие фразу. Таким 

образом, в осмысленном тексте в качестве оперативных единиц восприятия 

выступают слоги и слова. 

2 методика 

Узнавание фигур. 

Назначение методики: диагностика (исследование) процессов восприятия и 

узнавания. 

Ход исследования: экспериментатор предъявляет испытуемому таблицу с 

изображением 9 фигур и предлагает внимательно рассмотреть и запомнить эти 

фигуры в течение 10 секунд. После чего испытуемому показывают вторую 

таблицу, с большим количеством фигур. Испытуемый должен обнаружить среди 

них фигуры первой таблицы. 

Первая инструкция: «Сейчас я покажу вам изображения фигур. У вас есть 10 

секунд, чтобы постараться запомнить как можно большее количество фигур» (рис. 

1). 

 



 

Вторая инструкция: «На следующем рисунке (рис. 2) среди нарисованных фигур 

вы должны выбрать те, которые видели в первом случае». 

 

Обработка результатов: экспериментатор отмечает и подсчитывает количество 

правильно и неправильно узнанных фигур. Уровень узнавания (Е) подсчитывается 

по формуле: 

 

где «М» - число правильно узнанных фигур, 

«N» - число неправильно узнанных фигур. 

Наиболее оптимальный уровень узнавания равен единице, поэтому, чем ближе 

результаты испытуемого к единице, тем лучше у него функционируют процессы 

узнавания наглядного материала. Аналогичным образом можно исследовать 

процессы узнавания другого материала: буквенного, цифрового, словесного. 

 

3 методика 

Методика "Пройди через лабиринт" 

  



 

Рисунок к методике «Пройди 

через лабиринт» 

В этом задании детям показывают рисунок и объясняют, что на нем изображен 

лабиринт, вход в который указан стрелкой, расположенной слева вверху, а выход 

— стрелкой, располагающейся справа вверху. Необходимо сделать следующее: 

взяв в руку заостренную палочку, двигая ею по рисунку, пройти весь лабиринт как 

можно скорее, как можно точнее передвигая палочку, не касаясь стенок лабиринта. 

Оценка результатов 
10 баллов - задание выполнено ребенком меньше чем за 45 сек. При этом 

ребенок ни разу не коснулся палочкой стенок лабиринта. 

8-9 баллов - задание выполнено ребенком за время от 45 до 60 сек, и, проходя 

через лабиринт, ребенок 1-2 раза дотронулся палочкой до его стенок. 

6-7 баллов - задание выполнено ребенком за время от 60 до 80 сек, и, проходя 

лабиринт, ребенок 3-4 раза коснулся его стенок. 

4-5 баллов - задание выполнено ребенком за время от 80 до 100 сек, и, проходя 

лабиринт, ребенок 5-6 раз дотронулся до его стенок. 

2-3 балла - задание выполнено ребенком за время от 100 до 120 сек, и, проходя 

лабиринт, ребенок 7-9 раз коснулся его стенок. 

0-1 балл — задание выполнено ребенком за время свыше 120 сек или совсем не 

выполнено. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов - очень высокий.  

8-9 баллов - высокий.  

4-7 баллов - средний.  

2-3 балла - низкий.  

0-1 балл - очень низкий. 

Внимание 

 

1 методика 

Методика "Проставь значки" 

   Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки переключения и 

распределения внимания ребенка. Перед началом выполнения задания ребенку 

показывают рисунок и объясняют, как с ним работать. Эта работа заключается в 

том, чтобы в каждом из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков про-

ставить тот знак, который задан вверху на образце, т.е., соответственно, галочку, 

черту, плюс или точку. 

Проведение методики 

 Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут, а 

общий показатель переключения и распределения его внимания определяется по 

формуле:  

   S=(0,5N – 2,8n)/120  

   где S — показатель переключения и распределения внимания;  



 

   N — количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных 

соответствующими знаками в течение двух минут;  

   n — количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками 

считаются неправильно проставленные знаки или пропущенные, т.е. не 

помеченные соответствующими знаками, геометрические фигуры. 

Оценка результатов 

   10 баллов - показатель S больше чем 1,00.  

   8-9 баллов - показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00.  

   6-7 баллов - показатель S располагается в пределах от 0,50 до 0,75.  

   4-5 баллов — показатель S находится в интервале от 0,25 до 0,50.  

   0-3 балла — показатель S находится в пределах от 0,00 до 0,25. 

Выводы об уровне развития 

   10 баллов - очень высокий.  

   8-9 баллов - высокий.  

   6-7 баллов - средний.  

   4-5 баллов - низкий.  

   0-3 балла - очень низкий.  

    
 
 
 



 

2 методика 

Методика изучения произвольности внимания. 

  Направленность методики.   Данная  методика  предназначена  для 

диагностики  такой  важной  характеристики  внимания  как  произ- 

вольность. По сути, произвольность является интегральной характе- 

ристикой всего процесса внимания, всех его характеристик: объема, 

распределения, концентрации, устойчивости, переключаемости и дру- 

гих. Произвольность внимания - это  способность  к  использованию 

всех возможностей внимания в нужный момент.  Данная методика  яв- 

ляется очень удобной для первичного ознакомления с  особенностями 

психических процессов испытуемого, для прогнозирования успешности 

профессиональной деятельности в тех областях,  где высокие требо- 

вания предъявляются не к отдельным характеристикам внимания, а ко 

всем. Также к достоинствам этой методики можно отнести ее чрезвы- 

чайную компактность, оперативность, что позволяет использовать ее 

при экспресс-диагностике. 

  Описание методики.  Испытуемому  дается  следующая  инструкция: 

"Сейчас перед вами появится две таблицы,  в одной из них располо- 

жено 25 чисел,  а другая таблица пустая.  Вам надо найти в первой 

таблице самое маленькое число и занести его  во  вторую  таблицу. 

Потом ищете самое маленькое число из оставшихся,   тоже  заносите 

его во вторую таблицу и т.д.  Ни в коем случае нельзя  пропускать 

числа и делать какие-либо пометки в первой таблице.  Время на вы- 

полнение задания вам отводится одна минута.  Во вторую таблицу вы 

заносите числа построчно.  Вы все поняли?".  Необходимо удостове- 

риться,  что испытуемый действительно хорошо понял инструкцию,  и 

только после этого проводить тестирование.  При обработке  фикси- 

руется количество безошибочно расположенных чисел.  В том случае, 

если испытуемый совершил ошибку в первых пяти числах - ему  пред- 

лагается повторить задание на другом варианте, при этом сообщает- 

ся инструкция: "Вы в самом начале допустили ошибку.   Пожалуйста, 

сосредоточьтесь и повторите задание с другой таблицей." При  этом 

учитываются результаты только по итогам второй попытки. 

  Нормой является 20-25 безошибочно расположенных чисел. 

 

3 методика 

Методика "Интеллектуальная лабильность" 

Цель: исследование лабильности, то есть способности переключения внимания, 

умения быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, не 

допуская при этом ошибок. 

Материал; специальный бланк для ответов, выдается каждому испытуемому. 

Описание: методика состоит из ряда нескольких несложных заданий, которые 

зачитываются экспериментатором. На решение каждого задания отводится от 3 до 



 

5 секунд. Ответы испытуемого фиксируются на специальном бланке. Методика 

предназначена для взрослых испытуемых. 

Тестовый материал. 
1. (Квадрат 1). Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца года (3 сек.). 

2. (Квадрат 4). Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была написана 

в треугольнике (3 сек.). 

3. (Квадрат 5). Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями (4 сек.). 

4. (Квадрат 6). Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она 

проходила под кругом № 2 и над кругом № 3 (3 сек.). 

5. (Квадрат 7). Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где 

треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек.). 

6. (Квадрат 6). Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части (4 сек.). 

7. (Квадрат 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву 

вашего имени (3 сек.). 

8. (Квадрат 12). Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в 

шестом поставьте 0 (4 сек.). 

9. (Квадрат 13). Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем 

треугольнике (4 сек.). 

10. (Квадрат 15). Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные 

(4 сек.). 

11. (Квадрат 17). Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с 

другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия Вашего города 

(4 сек.). 

12. (Квадрат 18). Если в слове СИНОНИМ шестая буква гласная, поставьте в 

прямоугольнике цифру 1 (3 сек.). 

13. (Квадрат 19). Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую (3 

сек.). 

14. (Квадрат 20). Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 сек.) 

15. (Квадрат 21). Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку 

на линии между ними (2 сек.). 

16. (Квадрат 22). Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба 

конца третьей соедините с точкой А (4 сек.). 

17. (Квадрат 23). Соедините конец первой линии и верхним концом второй, а 

верхний конец второй - с нижним концом четвертой (3 сек.). 

18. (Квадрат 24). Зачеркните нечетные цифры и подчерните четные (5 сек.). 

19. (Квадрат 25). Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга 

вертикальной линией (4 сек.). 

20. (Квадрат 26). Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под 

буквой В стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку (3 сек.). 

21. (Квадрат 27). Если слово ДОМ и ДУБ начинаются на одну и ту же букву, 

поставьте между ромбами минус (3 сек.). , 

22. (Квадрат 28). Поставьте в крайней слева клеточке О, в крайней справа плюс, 

в середине проведите диагональ (3 сек.). 

23. (Квадрат 29). Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву 

А (3 сек.). 



 

24. (Квадрат 30). Если в слове ПОДАРОК третья буква не И, напишите сумму 

чисел 3+5 (3 сек.). 

25. (Квадрат 31). В слове САЛЮТ обведите кружком согласные буквы, а в слове 

ДОЖДЬ зачеркните гласные (4 сек.). 

26. (Квадрат 32). Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг 

четырехугольника (3 сек.). 

27. (Квадрат 33). Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она 

проходила под четными цифрами и над нечетными (4 сек.). 

28. (Квадрат 34). Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните 

(3 сек.). 

29. (Квадрат 35). Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную 

вниз, а под гласными - стрелку, направленную влево (5 сек.). 

30. (Квадрат 36). Напишите слово МИР так, чтобы первая буква была написана в 

круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек.). 

31. (Квадрат 37). Укажите стрелками направления горизонтальных линий 

вправо, а вертикальных - вверх (5 сек.). 

32. (Квадрат 39). Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца 

первой линии с серединой второй (3 сек.). 

33. (Квадрат 40). Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных 

(5 сек.). 

34. (Квадрат 41). Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под 

линией - стрелку, направленную влево (2 сек.). 

35. (Квадрат 42). Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник (4 

сек.). 

36. (Квадрат 43). Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольнике, а разность этих 

же чисел - в ромбе (4 сек.). 

37. .(Квадрат 44). Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные 

(5 сек). 

38. (Квадрат 45). Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в 

прямоугольник (3 сек.). 

39. (Квадрат 46). Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры (5 

сек.). 

40. (Квадрат 47). Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные - в 

круглые (5 сек.). 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается и 

пропущенное задание. Нормы выполнения: 0-4 ошибки - хорошая способность к 

обучению; 5-9 ошибок - средняя лабильность; 10-14 ошибок -низкая лабильность, 

трудности в переобучении; 15 и более ошибок - мало успешен в любой 

деятельности, в учебной в том числе. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Память 

 

1 методика 

Методика "Определение объема кратковременной зрительной памяти" 



 

 

  

Ребенку поочередно предлагают каждый из двух рисунков. После предъявления 

каждой части рисунка, А и Б, ребенок получает трафаретную рамку с просьбой 

нарисовать на ней все линии, которые он видел и запомнил на каждой части 

рисунка. По результатам двух опытов устанавливается среднее количество линий, 

которое он воспроизвел по памяти правильно. 

Правильно воспроизведенной считается линия, длина и ориентация которой не 

ненамного отличаются от длины и ориентации соответствующей линии на 

исходном рисунке (отклонение начала и конца линии не более чем на одну клетку, 

при сохранении угла ее наклона). 

Полученный показатель, равный числу правильно воспроизведенных линий, 

рассматривается как объем зрительной памяти. 

 

2 методика 

Методика "Назови слова" 

Представляемая далее методика определяет запас слов, которые хранятся в 

активной памяти ребенка. Взрослый называет ребенку некоторое слово из 

соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить другие слова, 

относящиеся к этой же группе. 

На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 сек, а 

в целом на выполнение всего задания — 160 сек. 

1. Животные. 

2. Растения. 



 

3. Цвета предметов. 

4. Формы предметов. 

5. Другие признаки предметов, кроме формы и цвета. 

6. Действия человека. 

7. Способы выполнения человеком действий. 

8. Качества выполняемых человеком действий. 

Если ребенок сам затрудняется начать перечисление нужных слов, то взрослый 

помогает ему, называя первое слово из данной группы, и просит ребенка 

продолжить перечисление. 

Оценка результатов 
10 баллов — ребенок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко всем 

группам. 

8-9 баллов — ребенок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к 

различным группам. 

6-7 баллов — ребенок назвал от 30 до 34 различных слов, связанных с разными 

группами. 

4-5 баллов — ребенок назвал от 25 до 29 разных слов из различных групп. 

2-3 балла — ребенок назвал от 20 до 24 разных слов, связанных с различными 

группами. 

0-1 балл — ребенок за все время назвал не более 19 слов. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний. 

2-3 балла - низкий. 

0-1 балл - очень низкий. 

 

 

3 методика 

Непроизвольная и произвольная память 

   Процесс запоминания сильно зависит от особенностей деятельности, в 

частности от целей деятельности; в зависимости от наличия целей запомнить или 

отсутствия таковых память подразделяется на произвольную или непроизвольную.  

   Если осуществляется целенаправленная деятельность по запоминанию 

конкретного материала, то речь идет о произвольной деятельности (например 

студент готовится к экзамену). Если запоминание не носит целенаправленного 

характера, говорят о непроизвольной памяти (так, например, мы можем запомнить, 

что вчера был дождь, а позавчера снег).  

   Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем 

произвольное. Напротив, часто бывает так, что непроизвольно запомненный 

материал воспроизводится лучше, чем материал, который специально 

запоминался. Например, непроизвольно услышанная фраза или воспринятая 

зрительная информация часто запоминается более надежно, чем если бы мы 

пытались запомнить ее специально. Непроизвольно запоминается материал, 

который оказывается в центре внимания, и особенно тогда, когда с ним связана 

определенная умственная работа, когда материал представляет интерес и 



 

заполняет некоторый пробел в картине мира.  

   Работа кратковременной памяти осуществляется постоянно, интересное и 

полезное откладывается в долговременную память, хаотичное, скучное и 

бесполезное игнорируется и замещается в сознании другим материалом. Когда мы 

стараемся что-то запомнить в произвольном смысле (то, что надо, а не то, что 

хочется), мы:  

   - концентрируем свое внимание на том, что надо,  

   - используем разного рода мнемотехнические средства (например задействуем в 

своем сознании ассоциации, просто многократно повторяем),  

   - подбадриваем себя.  

   В этом и заключается произвольный характер работы памяти. Довольно легко 

можно запомнить таким образом небольшие объемы скучной информации. Однако 

нет особенной гарантии того, что эта информация останется в долговременной 

памяти. Для успешного запоминания очень важен интерес, а им, к сожалению или 

радости, управлять тяжело. В качестве замены интереса может выступить 

самовнушение: "Это очень важно, это надо запомнить".  

   Работа произвольной или непроизвольной памяти тесно связана, зависит от 

работы произвольного или непроизвольного внимания. Эффективность 

произвольной памяти зависит от концентрации, устойчивости произвольного 

внимания. Что касается непроизвольных процессов, то тут механизм следующий: 

потенциально интересный объект привлекает и удерживает внимание, 

непроизвольное внимание запускает процессы непроизвольной кратковременной и 

долговременной памяти. 

 

Мышление 

 

1 методика 

Тест Гилфорда (модифицированный) 

Данный тест направлен на изучение креативности, творческого мышления. 

Исследуемые факторы: 

1) Беглость (легкость, продуктивность) — этот фактор характеризует беглость 

творческого мышления и определяется общим числом ответов. 

2) Гибкость — фактор характеризует гибкость творческого мышления, 

способность к быстрому переключению и определяется числом классов (групп) 

данных ответов. 

3) Оригинальность — фактор характеризует оригинальность, своеобразие 

творческого мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом 

редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов, 

оригинальностью структуры ответа. 

4) Точность — фактор, характеризующий стройность, логичность творческого 

мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели. 

Данная батарея тестов была предложена Е. Туник. Большинство тестов являются 

модификацией тестов Гилфорда или Торренса.  

Время проведения процедуры — около 40 минут.  

Тесты предназначены для возрастной группы от 5 до 15 лет. С детьми от 5 до 8 лет 

процедура проводится в индивидуальной форме. С возрастной группой от 9 до 15 



 

лет работа с тестами проводится в групповой форме (возможно проведение и в 

индивидуальной форме).  

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

одна модификация — слова — предназначена для детей от 5 до 8 лет, вторая 

модификация — выражение — предназначена для детей 9—15 лет. 

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления) 

Задача 

Перечислить как можно больше необычных способов использования предмета. 

Инструкция для испытуемого 

Газета используется для чтения. Ты же можешь придумать другие способы ее 

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

Инструкция зачитывается устно. Время выполнения субтеста — 3 мин. При 

индивидуальной форме проведения все ответы дословно записываются 

психологом. При групповой форме проведения ответы записывают сами 

испытуемые. Время засекается после прочтения инструкции. 

Оценивание 

Результаты выполнения теста оценивались в баллах.  

Имеются три показателя. 

1) Беглость (беглость воспроизведения идей) — суммарное число ответов. За 

каждый ответ дается 1 балл, все баллы суммируются. 

Б = n. 

Б — беглость,  

n — число уместных ответов. 

Следует обратить особое внимание на термин «уместные ответы». Нужно 

исключить из числа учитываемых те ответы, которые упоминались в инструкции, 

— очевидные способы использования газет: читать газету, узнавать новости и т.д. 

2) Гибкость — число классов (категорий) ответов. 

Все ответы можно отнести к различным категориям. Например, ответы типа: «из 

газеты можно сделать шапку, корабль, игрушку» и т.д. относятся к одной 

категории — создание поделок и игрушек. 

Категории ответов 

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

2. Использование для ремонтных и строительных работ (заклеить окна, наклеить 

под обои).  

3. Использование в качестве подстилки (постелить на грязную скамейку, положить 

под обувь, постелить на пол при окраске потолка).  

4. Использование в качестве обертки (завернуть покупку, обернуть книги, 

завернуть цветы).  

5. Использование для животных (подстилка кошке, хомяку, привязать на нитку 

бантик из газеты и играть с кошкой).  

6. Использование как средства для вытирания (вытереть стол, протирать окна, 

мыть посуду, в качестве туалетной бумаги).  



 

7. Использование как орудия агрессии (бить мух, наказывать собаку, плеваться 

шариками из газеты).  

8. Сдача в макулатуру.  

9. Получение информации (смотреть рекламу, давать объявления, делать вырезки, 

проверить номер лотерейного билета, посмотреть дату, посмотреть программу TV 

и т.д.).  

10. Использование в качестве покрытия (укрыться от дождя, солнца, прикрыть что-

то от пыли).  

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

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

Следует приписать каждому ответу номер категории из вышеприведенного 

списка, затем, если несколько ответов будут относиться к одной и той же 

категории, то учитывать только первый ответ из этой категории, то есть учитывать 

каждую категорию только один раз.  

Затем следует подсчитать число использованных ребенком категорий. В принципе, 

число категорий может изменяться от 0 до 12 (если не будет дано ответов, 

отнесенных к новой категории, которой нет в списке).  

За ответы, не подходящие ни к одной из перечисленных категорий, добавляется по 

3 балла за каждую новую категорию. Таких ответов может быть несколько. Но 

прежде чем присваивать новую категорию, следует очень внимательно соотнести 

ответ с приведенным выше списком.  

За одну категорию начисляется 3 балла. 

Г = 3 m. 

Г — показатель гибкости,  

m — число использованных категорий. 

3) Оригинальность — число необычных, оригинальных ответов. Ответ 

считается оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 30—40 человек. 

Один оригинальный ответ — 5 баллов.  

Все баллы за оригинальные ответы суммируются. 

0р = 5 k. 

0р — показатель оригинальности,  

k — число оригинальных ответов. 

Подсчет суммарного показателя по каждому субтесту следует проводить после 

процедуры стандартизации, то есть перевода сырых баллов в стандартные. В 

данном случае предлагается проводить суммирование баллов по различным 

факторам, отдавая себе отчет в том, что такая процедура не является достаточно 

корректной, а следовательно, суммарными баллами можно пользоваться только 

как приблизительными и оценочными. 

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

Т 1 — суммарный показатель первого субтеста,  

Б 1 — беглость по 1 субтесту,  

Г 1 — гибкость по 1 субтесту,  

Ор 1 — оригинальность по 1 субтесту,  

n — общее число уместных ответов,  

m — число категорий,  

k — число оригинальных ответов. 

Субтест 2. Последствия ситуации 



 

Задача 

Перечислить различные последствия гипотетической ситуации. 

Инструкция для испытуемого 

Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут разговаривать на 

человеческом языке.  

Время выполнения субтеста — 3 минуты. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оценивались в баллах.  

Имеются два показателя. 

1) Беглость (беглость воспроизведения идей) — общее число приведенных 

последствий.  

1 ответ (1 следствие) — 1 балл. 

Б = n. 

2) Оригинальность — число оригинальных ответов, число отдаленных 

следствий. Здесь оригинальным считается ответ, приведенный только один раз (на 

выборке  

30—40 человек).  

1 оригинальный ответ — 5 баллов. 

0р = 5 k. 

0р — показатель оригинальности,  

k — число оригинальных ответов. 

Т 2 = n + 5 k. 

Т 2 — суммарный показатель второго субтеста. 

Как и в первом субтесте, следует обратить внимание на исключение неуместных 

(неадекватных) ответов, а именно: повторяющихся ответов и ответов, не имеющих 

отношения к поставленной задаче. 

Субтест 3а. Слова 

Модификация для детей 5—8 лет.  

Субтест проводится индивидуально. 

Задача 

Придумать слова, которые начинаются или оканчиваются определенным слогом. 

Инструкция для испытуемого 

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

На ответ дается 2 минуты.  

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

На ответ дается 2 минуты.  

Время выполнения всего субтеста — 4 минуты. 

Оценивание 



 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах.  

Имеются два показателя. 

1) Беглость — общее число приведенных слов.  

1 слово — 1 балл. 

Б = n 

Б — показатель беглости,  

n — общее число слов. 

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

неадекватные слова. 

2) Оригинальность — число оригинальных слов, приведенных один раз на 

выборку 30—40 человек.  

1 оригинальное слово — 5 баллов. 

0р = 5 k. 

Ор — показатель оригинальности,  

k — число оригинальных слов. 

Т 3 = n + 5 k. 

Т 3 — суммарный показатель третьего cубтеста (для детей 5—8 лет). 

Субтест 3б. Выражение 

Модификация для детей 9—15 лет 

Задача 

Придумать предложения, состоящие из четырех слов, каждое из которых 

начинается с указанной буквы. 

Инструкция для испытуемого 

Придумай как можно больше предложений, состоящих из четырех слов. Каждое 

слово в предложении должно начинаться с указанной буквы. Вот эти буквы: В, М, 

С, К (испытуемым предъявляются напечатанные буквы).  

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

Привожу пример предложения: «Веселый мальчик смотрит кинофильм».  

А теперь придумай как можно больше своих предложений с этими буквами.  

Время выполнения субтеста — 5 минут. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются по трем показателям. 

1) Беглость — число придуманных предложений (n).  

1 предложение — 1 балл. 

Б = n. 

2) Гибкость — число слов, используемых испытуемым. Каждое слово 

учитывается только один раз, то есть в каждом последующем предложении 

учитываются только те слова, которые не употреблялись испытуемым ранее или не 

повторяют слова в примере. Однокоренные слова, относящиеся к разным частям 

речи, считаются одинаковыми, например: «веселый, весело».  

1 слово — 0,1 балла. 



 

Г = 0,1 m. 

Г — показатель гибкости,  

m — число слов, используемых один раз. 

3) Оригинальность 

Подсчитывается число оригинальных по смысловому содержанию предложений. 

Оригинальным считается предложение, которое встречается 1 раз на выборке в 

30—40 человек.  

Одно оригинальное предложение — 5 баллов. 

Ор = 5 k. 

Ор — показатель оригинальности,  

k — число оригинальных предложений. 

Т 3 = n + 0,1 m + 5 k. 

Т 3 — суммарный показатель третьего субтеста (для детей 9—15 лет). 

Субтест 4. Словесная ассоциация 

Задача 

Привести как можно больше определений для общеупотребительных слов. 

Инструкция для испытуемого 

Найди как можно больше определений для слова «книга». Например: красивая 

книга. Какая еще бывает книга?  

Время выполнения субтеста — 3 минуты. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по трем показателям. 

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

Одно определение — 1 балл. 

Б = n. 

Б — показатель беглости. 

2) Гибкость — число категорий ответов. 

Одна категория — 3 балла. 

Г = 3 m. 

Г — показатель гибкости,  

m — число категорий ответов. 

Категории ответов  

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

2. Действия с книгой любого типа (брошенная, забытая, украденная, переданная).  

3. Материал и способ изготовления (картонная, пергаментная, папирусная, 

рукописная, напечатанная).  

4. Назначение, жанр (медицинская, военная, справочная, художественная, 

фантастическая).  

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

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

7. Распространенность, известность (известная, популярная, знаменитая, редкая).  

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



 

пыльная).  

9. Ценность (дорогая, дешевая, ценная).  

10. Цвет (красная, синяя, фиолетовая).  

11. Эмоционально-оценочное восприятие (хорошая, веселая, грустная, страшная, 

печальная, интересная, умная, полезная).  

12. Язык, место издания (английская, иностранная, немецкая, индийская, 

отечественная). 

Все ответы, относящиеся к одной категории, учитываются только один раз. 

Максимальный балл — 12 x 3 = 36 баллов (в случае, если в ответах присутствуют 

все двенадцать категорий, что на практике встречается исключительно редко, а 

также отсутствуют ответы, которым присваивается новая категория). Как и в 

субтесте 1, ответам, не подходящим ни к какой категории, присваивается новая 

категория и, соответственно, добавляется по 3 балла за каждую новую категорию. 

В этом случае максимальный балл может увеличиться. 

Г = 3 m. 

Г — показатель гибкости,  

m — число категорий. 

3) Оригинальность — число оригинальных определений. 

Определение считается оригинальным, если оно приведено всего один раз на 

выборке в 30—40 человек.  

Одно оригинальное определение — 5 баллов. 

0р = 5 k. 

Ор — показатель оригинальности,  

k — число оригинальных определений. 

Т 4 = n + 3 m + 5 k. 

Т 4 — суммарный показатель четвертого субтеста. 

Субтест 5. Составление изображений 

Задача 

Нарисовать заданные объекты, пользуясь определенным набором фигур. 

Инструкция для испытуемого 

Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором фигур: круг, 

прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую фигуру можно использовать 

несколько раз, менять ее размеры и положение в пространстве, но нельзя 

добавлять другие фигуры или линии.  

В первом квадрате нарисуй лицо, во втором — дом, в третьем — клоуна, а в 

четвертом — то, что ты хочешь. Подпиши четвертый рисунок.  

Испытуемому предъявляется набор фигур и образец выполнения задания — 

лампа.  

Время выполнения всех рисунков — 8 минут.  

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

Оценивание 

Оценивание производится по двум показателям. 



 

1) Беглость — гибкость. В данном показателе учитываются: 

n 1 — число изображенных элементов (деталей);  

n 2 — число использованных категорий фигур (из 4 заданных), n 2 изменяется от 0 

до 4.  

Одна деталь — 0,1 балла.  

Один класс фигур — 1 балл.  

n 3 — число ошибок (ошибкой считается использование в рисунке незаданной 

фигуры или линии).  

Одна ошибка — 0,1 балла. 

Б 
4 

i=1 = (0,1n 1i + n 2i — 0,1 n 3i ) 

Б — беглость,  

i — номер рисунка (от 1 до 4).  

Баллы Б суммируются по четырем рисункам. 

2) Оригинальность 

k 1 — число оригинальных элементов рисунка.  

Под оригинальным элементом понимается элемент необычной формы, необычное 

расположение элемента, необычное использование элемента, оригинальное 

расположение элементов друг относительно друга.  

Один оригинальный элемент — 3 балла.  

В одном рисунке может быть несколько оригинальных элементов.  

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

встречаться один раз на выборку в 30—40 человек.  

k 2 может принимать значения 0 или 1.  

За оригинальный сюжет начисляется 5 баллов (это относится только к четвертому 

рисунку) 

0 р 
4 

i=1 = 5 k + k 1i . 

Ор — оригинальность,  

i — номер рисунка (от 1 до 4). 

Т 5 = Б + 0р. 

Т 5 — суммарный показатель пятого субтеста,  

Б — беглость,  

0р — оригинальность. 

Субтест 6. Эскизы 

Задача 

Превратить в различные изображения одинаковые фигуры (круги), приводимые 

в квадратах. 

Инструкция для испытуемого 

Добавь любые детали или линии к основному изображению так, чтобы 

получились различные интересные рисунки. Рисовать можно как внутри, так и 

снаружи круга. Подпиши название к каждому рисунку.  

Время выполнения задания — 10 минут.  

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

изображено 20 квадратов с кругом посередине. Размеры квадрата 5 x 5 см, диаметр 

каждого круга — 1,5 см.  



 

Оценивание 

Проводится по трем показателям: 

1) Беглость — число адекватных задаче рисунков.  

Один рисунок — 1 балл. 

Б = n 

n — число рисунков (изменяется от 0 до 20). 

Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликаты), а также 

рисунки, в которых не использован стимульный материал — круг. 

2) Гибкость — число изображенных классов (категорий) рисунков. Например, 

изображения различных лиц относятся к одной категории, изображения различных 

животных также составляют одну категорию.  

Одна категория — 3 балла. 

Г = 3m. 

m — число категорий. 

Категории ответов 

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

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

3. Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые.  

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

5. Игрушки, игры (любые).  

6. Космос (ракета, спутник, космонавт).  

7. Лицо (любое человеческое лицо).  

8. Люди (человек).  

9. Машины. Механизмы.  

10. Посуда.  

11. Предметы домашнего обихода.  

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

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

14. Спортивные снаряды.  

15. Съедобные продукты (еда).  

16. Узоры, орнаменты.  

17. Украшения (бусы, серьги, браслет). 

Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваивается новая 

категория. 

3) Оригинальность 

Оригинальным считается рисунок, сюжет которого использован один раз (на 

выборке в 30—40 человек).  

Один оригинальный рисунок — 5 баллов. 

Ор = 5 k. 

Ор — показатель оригинальности,  

k — число оригинальных рисунков. 

T 6 = n + 3 m + 5 k. 

Т 6 — суммарный показатель шестого субтеста. 

При подсчете баллов по шестому субтесту следует учитывать все рисунки вне 

зависимости от качества изображения. О сюжете и теме надо судить не только по 

рисунку, но и обязательно принимать во внимание подпись.  

У маленьких детей, которые не умеют писать, после окончания работы 



 

необходимо спросить, что изображено на рисунках, и подписать названия к 

рисункам. В основном это относится к возрастной группе 5—7 лет. 

Субтест 7. Спрятанная форма 

Задача 

Найти различные фигуры, скрытые в сложном, малоструктурированном 

изображении. 

Инструкция для испытуемого 

Найди как можно больше изображений на этом рисунке. Что нарисовано на этой 

картинке?  

Время выполнения субтеста — 3 минуты.  

Тестовые стимульные: всего четыре различных рисунка. Предъявлять следует 

только один рисунок. Остальные даны для того, чтобы можно было провести 

повторное тестирование в другое время. 

Оценивание 

Результаты выполнения субтеста оцениваются в баллах по двум показателям: 

1) Беглость — суммарное число ответов (n).  

Один ответ — 1 балл. 

Б = n. 

2) Оригинальность — число оригинальных, редких ответов. В данном случае 

оригинальным будет считаться ответ, данный один раз на выборке в 30—40 

человек.  

Один оригинальный ответ — 5 баллов. 

0р = 5 k. 

Ор — оригинальность,  

k — число оригинальных, редких ответов. 

T 7 = n + 5 k. 

Т 7 — суммарный показатель седьмого субтеста. 

 

 

 

2 методика 

Методика исследования активности мышления 

Описание методики 

Направленность методики. Данная методика базируется на таком понятии как 

активность мышления. По мнению автора этой разработки, И.М.Лущихиной, 

активность мышления является такой характеристикой, которая показывает 

способность индивида использовать свой интеллектуальный потенциал, свои 

мыслительные способности для достижения конкретных целей, задач. Таким 

образом уровень развития активности мышления отражает способность решать 

интеллектуальные задачи, при этом во внимание берутся не интеллектуальные 



 

способности, а скорее динамические характеристики особенностей протекания 

мыслительных процессов: беглость и гибкость. 

Под беглостью понимается способность человека решать интеллектуальные 

задачи, используя метод перебора: то есть нахождения правильного ответа, 

варианта решения путем отсеивания неправильных ответов, неподходящих 

вариантов решений. Под гибкостью понимается способность человека решать 

интеллектуальные задачи, используя трансформацию абстрактных объектов (слов, 

образов) в операбельный вид, нахождение новых ассоциативных связей 

абстрактных объектов между собой. В зависимости от того, какие объекты 

перебираются трансформируются, ассоциируются - слова или образы - говорят о 

вербальных беглости и гибкости и об образных беглости и гибкости. 

 

В соответствии с этим делением МИАМ (Методика исследования активности 

мышления) делится на четыре субтеста. 

1-й субтест: вербальная беглость. Испытуемого просят за одну минуту написать 

как можно больше женских имен, начинающихся на "С" (второй вариант - 

мужские имена на "С"). Имена не должны дублировать друг друга: например как 

"Саша" и "Саня". Можно использовать редкие и "заграничные" имена. Если 

экспериментатору какое-либо имя незнакомо - необходимо спросить испытуемого 

о происхождении этого имени. Нормой является 6-7 написанных имен. 2-й субтест: 

образная беглость. Испытуемому предъявляется набор из двенадцати окружностей 

(диаметром около 2 см.). Перед ним ставится задача за одну минуту дорисовать как 

можно к большему количеству кружков рисунки, тематически связанные с 

водоемами (другой вариант - с продуктами питания). Рисунок не должен 

располагаться полностью внутри окружности - окружность должна являться 

составным элементом рисунка. Сразу после выполнения испытуемым задания 

необходимо удостовериться, что все рисунки соответствуют требованиям. Если 

экспериментатору непонятен смысл изображенного, то он спрашивает у 

испытуемого. Норма: 4 рисунка. 3-й субтест: вербальная гибкость. Испытуемому 

предъявляется набор из четырех букв: "Я П Т О" (другой вариант - "Д М И Р"). 

Перед испытуемым стоит задача за одну минуту написать как можно больше 

предложений по следующим правилам: 

 

- на "П" и т.д.; 

 

ь бессмысленным, но слова должны между собой 

быть связанными (пример: "Яйцо полетело творить обструкцию"). Норма: 4 

предложения. 

4-й субтест: образная гибкость. Испытуемому предлагается за одну минуту 

нарисовать как можно больше рисунков с использованием определенных 

элементов (см. стимульный материал). Данные элементы (либо два крючка, либо 

"корона") могут быть изменены по размеру, быть повернуты, использоваться в 

одном рисунке несколько раз, но форма их меняться не должна. Еще одно 

требование: рисунок должен изображать что-то конкретное, а не являться набором 

абстрактных линий, фигур. Сразу после выполнения задания экспериментатор 

должен уточнить возможные неясности: что изображено на рисунке испытуемого, 

где именно сокрыты задающие элементы. Норма: 4 рисунка. 

3 методика 



 

 

Методика "Сравнение понятий" (вариант для детей и подростков) 

Цель: исследование операций сравнения, анализа и синтеза в мышлении детей и 

подростков. 

Материал: несколько пар слов для сравнения, отпечатанных на листе бумаги. 

Ход выполнения: испытуемый читает или слушает заданные пары слов и 

отвечает относительно каждой пары на вопрос: «Чем они похожи?», а затем на 

вопрос: "Чем они отличаются?". Все его ответы полностью записываются в 

протокол. 

Исследователь на первых примерах может разъяснить испытуемому непонятные 

ему моменты, а также должен настаивать на соблюдении испытуемым 

последовательности выполнения задания: вначале описание сходства, а потом 

различий. 

Анализ результатов. 
Учитывается то, насколько испытуемый может выделять существенные 

признаки сходства и различия понятий. Неумение выделять эти признаки 

свидетельствуют о слабости обобщений и склонности к конкретному мышлению. 

Кроме того, исследователю надо обратить внимание на то, как испытуемый 

выполняет требования, касающиеся заданной последовательности. 

При выполнении заданий, что ему дается легче - нахождение сходств или 

различий. 

Дошкольники и младшие школьники вместо выделения общего обычно 

указывают на различия объектов, поскольку за операцией различия стоит 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. За указанием на общее 

кроется операция введения в отвлеченную категорию. Таким образом, тот факт, 

что раньше созревает различие, а затем обобщение, свидетельствует о смене 

психологических операций, о переходе от наглядных форм мышления к словесно-

логическому обобщению. Поэтому для школьников особенно трудными будут 

задачи таких категорий: 

например, "ворона - рыба", - слова, у которых трудно найти общее. 

У младших школьников возникает операция обобщения, которая принимает 

форму выделения общих признаков, но очень часто за ней кроется еще наглядное 

сравнение или введение предметов в общую наглядную ситуацию, для них трудны 

задачи категории, например, "всадник - лошадь", слова находятся в условиях 

конфликта, их очень трудно сравнивать. 

Оценивается также логичность хода высказываний испытуемого. Имея 

инертное, вязкое мышление, испытуемый соскальзывает при сравнении слов со 

сходств на различия или наоборот, отвлекаясь на незначительные, второстепенные 

моменты, уделяя им большое внимание, может терять нить рассуждений и т.д. 

  

   

Материал к методике 
   

Утро - вечер. 

Корова - лошадь. 

Летчик - танкист. 

Яблоко - вишня. 

Лев - собака. 

Ворона - воробей. 



 

Лыжи- коньки. 

Трамвай - автобус. 

Река - озеро. 

Велосипед - мотоцикл. 

Собака - кошка. 

Ворона - рыба. 

Лев - тигр. 

Поезд - самолет. 

Обман - ошибка. 

Ботинок - карандаш. 

  

Молоко - вода. 

Золото - серебро. 

Сани - телега. 

Воробей - курица. 

Дуб - береза. 

Сказка - песня. 

Картина - портрет. 

Лошадь - всадник. 

Кошка - яблоко. 

Голод - жажда. 

  

Эмоционально-волевая сфера. Межличностное отношение 

 

1 методика 

Тест "Дом-Дерево-Человек" 

   "Дом-Дерево-Человек" (ДДЧ) - одна из самых известных проективных методик 

исследования личности. Она была предложена Дж. Буком в 1948 г. Тест 

предназначен как для взрослых, так и для детей. Возможно групповое 

обследование.  

   Процедура диагностики заключается в следующем. Обследуемому предлагается 

нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводится опрос по разработанному 

плану.  

   Р. Берне при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и человека 

в одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что взаимодействие 

между домом, деревом и человеком представляет собой зрительную метафору. 

Если привести весь рисунок в действие, то вполне возможно заметить то, что 

действительно происходит в нашей жизни.  

   Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором выполняется 

рисунок дома, дерева и человека. Если первым нарисовано дерево, значит, 

основное для человека – жизненная энергия. Если первым рисуется дом, то на 

первом месте – безопасность, успех или, наоборот, пренебрежение этими 

понятиями. 

Дом - интерпретация признаков 

Общее 

   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: одномерная 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).  

   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 

   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). 

Дополнительно 

   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 изображена, тем 

вероятнее, что субъект воспринимает среду как враждебную, сковывающую. 

Цвет 

   Обычное использование цвета: 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) – 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. 

Схема анализа рисунка дома 

   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. 

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. 

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.  

   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).  

   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.  

   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). 

Размер и положение 

   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. 

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.  

   Психолог также следит и за поведением испытуемого:  

   - 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", "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 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.  

   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. 

 

2 методика 

Оценка отношений подростка с классом 

Межличностное восприятие в группе зависит от множества факторов. Наиболее 

исследованными из них являются: социальные установки, прошлый опыт, 

особенности самовосприятия, характер межличностных отношений, степень 

информированности друг о друге, ситуационный контекст, в котором протекает 

процесс межличностной перцепции и т.д. В качестве одного из основных факторов 

на межличностное восприятие могут влиять не только межличностные отношения, 

но и отношение индивида в группе. Восприятие индивидом группы представляет 

собой своеобразный фон, на котором протекает межличностное восприятие. В 

связи с этим исследование восприятия индивидом группы является важным 

моментом в исследовании межличностного восприятия, связывая между собой два 

различных социально-перцептивных процессов. 

Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия 

индивидом группы. При этом в качестве показателя типа восприятия выступает 

роль группы в индивидуальной деятельности воспринимающего. 

Тип 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или 

относится к ней нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной 

ценности для индивида. Это проявляется в уклонении от совместных форм 

деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в ограничении контактов. 

Этот тип восприятия индивидом группы можно назвать «индивидуалистическим». 

Тип 2. Индивид воспринимает группу как средство, способствующее 

достижению тех или иных индивидуальных целей. При этом группа 

воспринимается и оценивается с точки зрения ее «полезности» для индивида. 

Отдается предпочтение более компетентным членам группы, способным оказать 

помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить источником 

необходимой информации. Данный тип восприятия индивидом группы можно 

назвать «прагматическим». 

Тип 3. Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На 

первый план для индивида выступают проблемы группы и отдельных ее членов, 

наблюдается заинтересованность, как в успехах каждого члена группы, так и 

группы в целом, стремления внести свой вклад в групповую деятельность. 

Проявляется потребность в коллективных формах работы. Этот тип восприятия 

индивидом своей группы может быть назван «коллективистическим». 

На основании трех описанных гипотетических «типов» восприятия индивидом 

группы была разработана специальная анкета, выявляющая преобладание того или 

иного типа восприятия группы у исследуемого индивида. 

В качестве исходного «банка» суждений при разработке анкеты был 

использован список из 51 суждения, каждое из которых отражает определенный 



 

«тип» восприятия индивидом группы (а именно – учебной группы). При создании 

анкеты использовались суждения из теста для изучения направленности личности 

и методики определения уровня социально-психологического развития коллектива. 

На основании экспертной оценки были отобраны наиболее информативные для 

решения поставленной задачи суждения. 

Анкета состоит из 14 пунктов-суждений, содержащих три альтернативных 

выбора. В каждом пункте альтернативы расположены в случайном порядке. 

Каждая альтернатива соответствует определенному типу восприятия индивидом 

группы. Анкета создана с учетом специфики учебных групп и применялась для 

исследования перцептивных процессов в группах интенсивного обучения 

иностранным языкам, но при соответствующей модификации может быть 

применена и в других группах. 

По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать наиболее подходящую 

им альтернативу в соответствии с предлагаемой инструкцией. 

АНКЕТА 

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто. А – знает больше, чем я; 

Б – все вопросы стремится решать сообща; 

В – не отвлекает внимание преподавателя. 

2. Лучшими преподавателями являются те, которые: 

А – используют индивидуальный подход; 

Б – создают условия для помощи со стороны других; 

В – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказываться. 

3. Я рад, когда мои друзья: 

А – знают больше, чем я, и могут мне помочь; 

Б – умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов; 

В – помогают другим, когда представится случай. 

4. Больше всего мне нравится, когда в группе: 

А – некому помогать; 

Б–не мешают при выполнении задачи; 

В – остальные слабее подготовлены, чем я. 

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 

А–я могу получить помощь и поддержку со стороны других; 

Б – мои усилия достаточно вознаграждены, В – есть возможность проявить 

инициативу, полезную для всех. 

6. Мне нравятся коллективы, в которых: 

А – каждый заинтересован в улучшении результатов всех; 

Б – каждый занят своим делом и не мешает другим; 

В – каждый человек может использовать других для решения своих задач. 

7. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые. 

А – создают дух соперничества между учениками, 

Б–не уделяют им достаточного внимания, 

В – не создают условия для того, чтобы группа помогала им. 

8. Больше всего удовлетворение в жизни дает: 

А – возможность работы, когда тебе никто не мешает; 

Б – возможность получения новой информации от других людей; 

В – возможность сделать полезное другим людям. 

9. Основная роль должна заключаться. 

А – в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими; 



 

Б–в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей; 

В – в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими 

людьми. 

10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я: 

А – предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему; 

Б – предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других; 

В – стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы. 

11. Лучше всего я бы учился, если бы преподаватель: 

А – имел ко мне индивидуальный подход; 

Б – создавал условия для получения мной помощи со стороны других; 

В – поощрял инициативу учащихся, направленную на достижение общего 

успеха. 

12. Нет ничего хуже того случая, когда: 

А – ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха; 

Б – чувствуешь себя ненужным в группе; 

В – тебе не помогают окружающие. 

13. Больше всего я ценю: 

А – личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей, Б – общий успех, в 

котором есть и моя заслуга; 

В – успех, достигнутый ценой собственных усилий. 

14. Я хотел бы. 

А – работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и методы 

совместной работы, 

Б – работать индивидуально с преподавателем, В – работать со сведущими в 

данной области людьми. 

Инструкция испытуемым: «Мы проводим специальное исследование с целью 

улучшения организации учебного процесса. Ваши ответы на вопросы анкеты 

помогают нам в этом. На каждый пункт анкеты возможны 3 ответа, обозначенные 

буквами А, Б и В. Из ответов на каждый пункт выберите тот, который наиболее 

точно выражает вашу точку зрения. Помните, что "плохих" или "хороших" ответов 

в данной анкете нет. На каждый вопрос может быть выбран только один ответ». 

На основании ответов испытуемых с помощью «ключа» производится подсчет 

баллов по каждому типу восприятия индивидом группы. Каждому выбранному 

ответу приписывается один балл. Баллы, набранные испытуемым по всем 14 

пунктам анкеты, суммируются для каждого типа восприятия отдельно. При этом 

общая сумма баллов по всем трем типам восприятия для каждого испытуемого 

должна быть равна 14. При обработке данных «индивидуалистический» тип 

восприятия индивидом группы обозначается буквой «И», «прагматический» – «П», 

«коллективистический» – «К». Результаты каждого испытуемого записываются в 

виде многочлена: 

a И + b П + c К, 

где a - количество баллов, полученное испытуемым по 

«индивидуалистическому» типу восприятия, b – «прагматическому», c – 

«коллективистическому», например: 4И + 6П + 4К. 

Ключ для обработки анкеты 

Тип восприятия индивидом группы 

индивидуалистическое коллективистическое прагматическое 

1В 8А 2А 9Б ЗБ 10Б 1Б 8В 2В 9А 3В 10В 1А 8Б 2Б 9В ЗА 10А 



 

4Б 11А 5Б 12А 6Б 13В 

7Б 14В 

4А 11В 5В 12Б 6А 13Б 7А 

14А 

4В 11Б 5А 12В 6В 13А 

7В 14В 

 

 

 

 

3 методика 

Психодиагностическая методика "Три желания" 

Инструкция: 

Назовите три желания, об исполнении которых вы сегодня мечтаете 

  

Испытуемые пишут на подписанных листочках три любых свои желания, 

которые пришли им в голову сейчас. Листочки собираются. Дальше все желания 

можно классифицировать следующим образом: 

1.       Широкого альтруистического плана, когда подростки болеют за судьбы 

мира… 

2.       Желания связанные с близким окружением подростка… 

3.       Желания, направленные на приобретение каких-то умений, получение 

образования… 

4.       Желания фантазийно - приключенческого плана… 

 
 


