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Диагностический альбом  

Психолого-педагогическая диагностика 

Описание 

В альбоме представлены методики для изучения межличностных отношений в группе, 

мотивации,  для исследование личности детей, самооценки, произвольной сферы ребёнка, 

логического мышления,  в том числе словесно-логического и образно-логического, для 

диагностики эмоционально-ценностного отношения к себе, диагностики развития 

воображения, внимания, восприятия, памяти, развития речи (словарного запаса). 

Методика «Выбор в действии» (Немов Р. Психология. Психодиагностика) 

 

Цель методики — изучение и оценка межличностных отношений в группе детей 

дошкольного возраста. Данная методика является одним из детских вариантов 

социометрической методики. 

 Процедура её проведения следующая. 

Каждому ребёнку в изучаемой группе даётся по три привлекательных, желаемых 

предмета. Это могут быть игрушки, картинки, конфеты и т.п. Ребёнок получает 

инструкцию следующего содержания: 

«Оцени эти три предмета по степени их привлекательности, по тому, насколько другие 

дети хотели бы их иметь у себя. На первое место поставь наиболее желательный для детей 

предмет, на второе — чуть менее желательный, а на третье — оставшийся. Теперь выбери 

из своей группы трёх детей, которым ты хотел бы подарить эти предметы, назови их и 

отдай им эти предметы. Самый привлекательный предмет ты должен отдать тому, кого 

любишь больше всех, чуть менее привлекательный — тому, кто у тебя стоит на втором 

месте, а последний — тому, кого по симпатиям к нему ты поставил бы на третье место». 

После того, как все дети раздадут имеющиеся у них предметы товарищам по группе, 

экспериментатор определяет кто, сколько и какие предметы получил. 

В соответствии с количеством полученных предметов определяется социометрический 

статус ребёнка в группе при помощи следующей формулы: 

 

 
где С — статус ребёнка в группе, в системе взаимоотношений со сверстниками;  

К — количество привлекательных предметов, полученных ребёнком от товарищей по 

группе;  

п — количество детей в тестируемой группе. 

Дополнительные данные о количестве наиболее, средне и наименее привлекательных 

предметов, полученных ребёнком, позволяют судить о том, какова степень близости тех 

отношений, в которых данный ребёнок находится со сверстниками. Чем больше наиболее 

привлекательных предметов получил он в процессе эксперимента, тем ближе его 



взаимоотношения со сверстниками. 

Основанием для выводов о статусе ребёнка служат количественные данные, т.е. 

показатель С. 

 

Оценка результатов 

10 баллов - показатель С ребёнка равен 100%. 

8-9 баллов - показатель С находится в пределах от 80% до 99%. 

6-7 баллов - показатель С располагается в интервале от 60% до 79%. 

4-5 баллов - показатель С находится в пределах от 40% до 59%. 

2-3 балла - показатель С располагается в пределах от 20% до 39%. 

0-1 балл - показатель С находится в интервале от 0% до 19%. 

  

Выводы об уровне статуса ребенка 
10 баллов — очень высокий. 

8-9 баллов — высокий. 

4-7 баллов — средний. 

2-3 балла — низкий. 

0-1 балл — очень низкий. 

ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской 

 

Тест «Несуществующее животное» — направлен на исследование личности 

детей. Может использоваться при работе с детьми от 4,5—5 лет и старше. 

Инструкция: «Нарисуй несуществующее животное, т.е. такое, которого нет в 

реальной жизни». 

Проведение теста. Детям предлагают лист белой бумаги и простой карандаш. 

Младшим детям (4,5—6 лет) можно предложить цветные карандаши или фломастеры. Им 

также могут быть даны более детальные разъяснения понятия «несуществующее 

животное», например, взрослый может предложить нарисовать такое животное, которого 

нет в жизни, оно существует только в сказках. После начала работы взрослый, как и в 

других личностных тестах, не вмешивается в ее процесс. Как только ребенок закончил 

рисовать, его можно попросить ответить на некоторые вопросы: «Как зовут это животное? 

С кем оно живет? С кем дружит? Чем питается?» Ответы детей фиксируются. 

Анализ результатов. Прежде всего обращают внимание на размер фигуры 

нарисованного животного и расположение этой фигуры на листе бумаги. Размер фигуры 

связан с самооценкой ребенка (чем больше размер фигуры, тем выше самооценка), а ее 

расположение на листе бумаги — с уровнем его притязаний. Расположение в верхней 

трети листа говорит о высоких притязаниях, в середине листа — о средних, а в нижней 

трети — о заниженных притязаниях. Большое значение имеет сопоставление размера 

фигуры с расположением на листе бумаги. Наиболее адекватным считается достаточно 

большой рисунок, расположенный в средней части листа. Такое расположение говорит об 

уверенности ребенка в себе, но не идеализации, его стремлении проявить себя, получить 

поощрение, высокую оценку, но не любой ценой. 

Животное большого размера, размещенное в верхней части листа, свидетельствует 

о завышенной самооценке и притязаниях ребенка на самые высокие оценки, на лидерство, 

хотя эти притязания и не всегда оправданны. Если рисунок еще и украшен (украшения на 

животном, цветы, орнаменты и т.д.), можно говорить о демонстративности данного 

ребенка, т.е. о том, что он стремится обратить на себя внимание любой ценой. Если такие 

дети не могут получить положительную оценку, не являются лидерами группы, они 

становятся дезорганизаторами, нарушающими любые правила только для того, чтобы 



привлечь к себе внимание. Наказания только усиливают негативизм и конфликтность 

таких детей, так как привлекают к ним внимание, которого они и добиваются. Поэтому 

лучше всего стараться не обращать внимания на их проделки (конечно, если они не 

опасны для окружающих и самого ребенка), одновременно поощряя их хорошие 

поступки, стараясь обеспечить им успешность в какой-то деятельности. 

О неуверенности, тревожности и развитии комплекса неполноценности у детей 

говорят рисунки, в которых маленькая фигурка животного помещается в самом низу 

листа. Такие дети нуждаются в поощрении взрослых, очень важно обращать внимание 

других детей на их успехи (например, на то, как хорошо этот ребенок что-то нарисовал 

или склеил), если они не очень успешны в учебе или спортивных упражнениях. Подобное 

поощрение необходимо для того, чтобы ребенок почувствовал уверенность в своих силах, 

понял, что и у него есть много положительных качеств, он не хуже других детей. 

Особенно важна такая работа с детьми из авторитарных семей, в которых от них 

требуется высокая успешность во всех видах деятельности и послушание, которые с 

трудом даются детям и приводят к снижению их самооценки. 

О наличии внутриличностного конфликта можно говорит в том случае, если есть 

несовпадения между самооценкой и уровнем притязаний. На рисунках таких детей 

маленькая фигурка может располагаться на самом верху листа, либо, наоборот, большая 

фигура нарисована в самом низу. Высокое нервное напряжение, тревога и агрессия у 

таких детей связаны с тем, что они не могут оценить себя, составить свой целостный 

образ. Их представление о себе постоянно меняется, а потому меняется и поведение, и 

характер общения. При этом дети, у которых небольшая фигура смещена вверх, часто 

скрывают свою неуверенность и тревогу (иногда неосознанные) нарочито жестким, 

агрессивным поведением, конфликтностью. Такой вид агрессии называется «агрессией от 

тревоги» и является весьма распространенным как у детей, так и у взрослых, которые 

нападают для того, чтобы скрыть свое неумение, некомпетентность и неуверенность. О 

таком поведении сложилась поговорка: «Лучший метод защиты — нападение». Этот тип 

отклонений часто появляется у детей, у которых нет уверенности в любви и защите. Дети 

боятся, что мама или папа не будут их любить, если они сделают что-то не так, не получат 

высокой оценки. Отсюда их демонстративное притязание на эту оценку, сочетающееся с 

неуверенностью в себе. 

Дети, которые рисуют большую фигуру внизу, наоборот, уверены в себе и своих 

силах, но боятся или не хотят эту уверенность показывать. Это, как правило, дети из не 

очень благополучных семей, в которых ими не занимаются, не любят, часто наказывают. 

При анализе рисунка нужно обращать внимание и на размещение фигуры по 

горизонтали. Так, фигура, сдвинутая в левую сторону (так же как и смотрящая влево), 

может говорить об инфантильности ребенка, его стремлении назад, в детство. Это может 

быть связано как с чрезмерными требованиями к ребенку, так и с ревностью к 

появившемуся брату или сестре, которых не было раньше. Фигура, сдвинутая в правую 

сторону (либо смотрящая вправо), говорит о стремлении в будущее, о желании стать 

взрослым. Хотя этот рисунок также свидетельствует о том, что дети не очень 

удовлетворены настоящим, такое стремление предпочтительнее стремления в прошлое. 

Большое значение имеет и преобладание в нарисованной фигуре горизонтальных 

или вертикальных линий. Вытянутая по горизонтали фигура говорит о неуверенности, 

тревожности, а преобладание вертикальных линий — наоборот, об уверенности, 

агрессивности, стремлении к лидерству. 

Об агрессивности свидетельствуют и нарисованные когти, зубы, сжатые кулаки и 

т.п., так же как и ответы детей, в которых рассказывается о том, что животное питается 

другими животными, людьми, сырым мясом и т.д. Однако надо помнить, что эти ответы 

характерны для любой агрессии — и открытой (со стремлением к превосходству, к 

лидерсту), и защитной агрессии (появляющейся в результате тревоги). Поэтому важно 

анализировать рисунок целиком, сопоставляя данные, полученные при анализе разных 



параметров. 

Рекомендуется обращать внимание и на штриховку рисунков. Так, сильная, с нажимом 

прямая штриховка часто связана с внутренним напряжением ребенка, стремлением к 

высокой оценке, лидерству. Косая штриховка, с сильным нажимом и часто выходящая 

за пределы контура, также говорит о нервном напряжении ребенка, но свидетельствует 

скорее о неуверенности в себе, обидчивости, нервозности. Штриховка кругами связана 

с инфантилизмом, стремлением ребенка к защите, к любви и ласке, которых ему не 

хватает.     

Оценивается и содержание рисунков. Рисунки животных, имеющих панцирь, 

броню и т.п., говорят о желании ребенка спрятаться, уйти от общения. Такие рисунки 

характерны и для тревожных, и для замкнутых детей. Наличие барьеров, ограждений, как 

круглых, так и прямоугольных линий, огораживающих фигуру, связано с 

отгороженностью самого ребенка, желанием уйти от общения, от любопытства чужих 

людей. Такой рисунок может говорить и о недостаточной эмоциональности детей. 

Рисунки птиц, бабочек или зверюшек, имеющих крылья, часто связаны с желанием 

ребенка выйти из неприятной ситуации, сложившейся в семье или в группе сверстников. 

При этом важно обратить внимание на положение фигуры на листе бумаги, которое 

показывает, куда стремится переместиться ребенок — в прошлое или в будущее (см. 

выше). Появление антенн, проводов, биноклей и т.п. атрибутов часто связано с интересом 

ребенка к окружающему, к другим людям, стремлением наладить с ними связь. 

 

Методика «Изучение мотивов поведения в ситуации выбора» 
Мотивация и мотивы / Е. Ильин. — СПб.: Питер, 2003. «Мастера психологии». 

 

Методика направлена на выявление у ребенка преобладания личной или «общественной» 

направленности. 

Подготовка исследования 
Исследование состоит из двух серий. Перед первой серией необходимо подобрать не-

сколько игрушек, интересных для старшего дошкольника и продумать малоинтересную 

для ребенка, но нужную для других людей деятельность (например, разложить по 

коробочкам полоски бумаги разной ширины). 

Для второй серии необходимо приготовить мел, нарисовать на бумаге 2 круга диаметром 

не менее 50 см с расстоянием между ними 20 см; над первым кругом нарисовать 1 

человека, над вторым — 3. 

Проведение исследования 
Первая серия. Испытуемых ставят в конфликтную ситуацию — они должны сделать вы-

бор: заняться малопривлекательным делом или поиграть интересными игрушками. 

Эксперимент проводится индивидуально, с каждым ребенком отдельно. 

Вторая серия. Участвуют те же дети, объединенные в 2 группы (с учетом желания детей). 

Проводится соревнование на точность попадания мячом в цель. Дается инструкция: 

«Каждый член команды может бросить мяч 5 раз. Если он бросит мяч в левый круг (над 

которым нарисован 1 человек), то очки идут в его пользу, если в правый — в пользу 

команды; если мяч не попадает в цель, можно, по желанию, вычитать очки или из личных, 

или из командных». Перед каждым броском экспериментатор спрашивает ребенка, в 

какой круг он бросит мяч. 

Обработка данных 
Подсчитывается, сколько детей в первой и второй сериях проявляли личную мотивацию, 

сколько общественную. Результаты сводятся в таблицу. Определяется, насколько эти 

виды Мотивации устойчивы, в какой степени общественная мотивация зависит от 

характера экспериментальной ситуации. При этом учитывается, что в первой серии 

ребенок делает выбор индивидуально, а во втором — в присутствии сверстников. 



Выводы 
Если ребенок сделает выбор в пользу малопривлекательного дела или будет бросать мяч в 

«командный* круг, значит, у него уже имеется преобладание общественной направленно-

сти мотивации. В противном случае следует говорить о преобладании личной 

направленности мотивации. 

Методика «Лесенка» В.Г.Щур 

Цель методики - исследование самооценки детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Стимульный материал 

 

  

Инструкция 

«Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках окажутся 

хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем лучше (показывают: 

«хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся 

плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На 

средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты 

поставишь себя. Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы быть 

таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи, на какую 

ступеньку тебя поставила бы мама, папа, учитель». 

Процедура проведения 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», 

«умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – трусливый», «самый старательный – 

самый небрежный». Количество характеристик можно сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выполняет задание: 

испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. 

Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать уточняющие вопросы: 

«Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 

Интерпретация результатов 

Неадекватно завышенная самооценка. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую 

ступеньку; считает, что мама оценивает его также; аргументируя свой выбор, ссылается на 

мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так сказала». 



Завышенная самооценка. После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую 

высокую ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и 

промахи, но объясняет их внешними, независящими от него, причинами, считает, что 

оценка взрослых в некоторых случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, 

конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». 

Адекватная самооценка. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, 

объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что 

оценка взрослого такая же либо несколько ниже. 

Заниженная самооценка. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет 

либо ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала». 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он либо 

не понял задание, либо не хочет его выполнять. 

Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто 

отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». 

Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 

дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои 

поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в привычных 

ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В незнакомой 

ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная. 

Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 

положительных качеств отмечает на верхней части лесенки, а одно-два качества - в 

середине лесенки или несколько ниже. Если ребенок выбирает только верхние ступеньки 

лесенки, можно считать, что его самооценка завышена, он не может или не хочет 

правильно себя оценить, не замечает своих недостатков. Образ, выстроенный ребенком, 

не совпадает с представлениями о нем других людей. Такое несовпадение препятствует 

контактам и может являться причиной асоциальных реакций ребенка. 

Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для таких детей, как 

правило, характерны тревожность, неуверенность в себе. 

Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил себя, или 

дают более высокую оценку - ребенок защищен психологически, эмоционально 

благополучен. 

 

МЕТОДИКА «НАРИСУЙ СЕБЯ» 

Данная методика разработана А.М. Прихожан и З. Василяускайте и предназначена для 

диагностики эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5—9 лет. 

Данная методика является проективной методикой изучения личности детей старшего 

дошкольного возраста. Методика основана на предложении детям нарисовать три рисунка 

определенными цветными карандашами. На первой странице – отмечается имя, возраст 

ребенка, пол; на второй – необходимо нарисовать «плохого мальчика» или «плохую 

девочку» черным и коричневым карандашами; на третьем – «хорошего мальчика» или 

«хорошую девочку» синим и красным карандашами, на четвертой – себя, «Я», всеми 



цветами, предложенными за все исследование. Данная методика основана на изучении 

самооценки и общего эмоционального отношения к себе детей старшего дошкольного 

возраста.  

Цель исследования: определить особенности эмоционально-ценностного отношения к 

себе у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Материал и оборудование. Для выполнения задания ребенку даются шесть цветных 

карандашей — синий, красный, желтый, зеленый, черный, коричневый.  Бланк методики 

представляет собой сложенный пополам (книжечкой) стандартный лист нелинованной 

белой бумаги. Первая страница книжечки остается чистой. Здесь после проведения 

работы записываются необходимые сведения о ребенке. На второй, третьей и четвертой 

страницах книжечки, располагаемой перед ребенком вертикально, наверху большими 

буквами написано название каждого рисунка, который предстоит выполнить ребенку, 

соответственно: «Плохой мальчик/девочка (в зависимости от пола ребенка), «Хороший 

мальчик/девочка», «Я». 

Процедура исследования 

Методика может проводиться как фронтально, так и индивидуально. Инструкция к 

выполнению задания дается перед каждым рисунком, поэтому при фронтальном 

проведении дети переходят к выполнению следующего рисунка только после того, как все 

закончили предшествующий. 

Инструкция: «Сейчас вы будете рисовать. Сначала нарисуете плохого мальчика или 

плохую девочку. Будете рисовать тремя карандашами. Выберите эти карандаши и 

покажите их мне, а оставшиеся три уберите. (Необходимо убедиться, что все дети это 

сделали). Найдите страницу, вверху которой написано «Плохой мальчик/девочка». Все 

нашли? (Проверить, все ли дети нашли нужную страницу.) Начинаем рисовать». 

После того, как все дети закончили рисовать, дается следующая инструкция: «А теперь 

отложите те карандаши, которыми вы рисовали, и возьмите три оставшихся. Покажите 

мне их. (Необходимо убедиться, что все дети правильно поняли и выполнили эту 

инструкцию). Этими карандашами вы нарисуете хорошего мальчика или хорошую 

девочку. Найдите страницу, на которой сверху написано «Хороший мальчик/девочка». 

Все нашли? (Про-верить.) Начинаем рисовать». 

Инструкция, даваемая перед третьим рисунком: «На оставшемся листке (на нем сверху 

написано «Я») каждый из вас нарисует себя. 

Себя вы можете рисовать всеми шестью карандашами. Возьмите все карандаши в руку и 

покажите мне. (Проверить.) А вот сейчас внимание! Пусть ваш рисунок будет с секретом. 

Если кто-нибудь захочет нарисовать себя похожим на хорошего мальчика или хорошую 

девочку, то пусть в рисунке будет больше тех цветов, которыми вы рисовали хорошего 

мальчика или девочку. А если захочется нарисовать себя, похожим на плохого, то тогда в 

нем будет больше тех цветов, которыми рисовали плохого мальчика или девочку. Но 

постарайтесь в этом рисунке использовать все карандаши. (После этого следует кратко 

повторить инструкцию и ответить на вопросы детей). Итак, найдите страницу, вверху 

которой написано «Я» (проверить) и начинайте работать. 

Необходимо специально следить за тем, как дети выполняют каждую инструкцию, 

отвечать на все вопросы до того, как они начали рисовать. 



Дети работают самостоятельно. Взрослый вмешивается только в том случае, если 

нарушается инструкция. Ценную дополнительную информацию дают наблюдения за 

поведением детей во время выполнения заданий, фикса-ция слишком быстрого или 

слишком медленного выполнения. При фронтальном проведении на выполнение всей 

методики уходит около урока. 

Индивидуальное проведение обычно требует меньше времени (в среднем около 3 мин.). В 

целом такой вариант работы предпочтительней, поскольку позволяет фиксировать 

порядок рисования, в том числе последовательность использования цветов, спонтанные 

высказывания ребенка, его мимику, жесты, время, затрачиваемое им на каждый из 

рисунков. Кроме того, экспериментатор может побеседовать с ребенком сразу после того, 

как он закончил выполнение задания. 

После завершения всей работы с ребенком проводится беседа, которая содержит вопросы 

о том, рисовать какой рисунок понравилось больше всего, а какой — меньше всего и 

почему? Какой рисунок, по мнению ребенка, получился лучше всего, а какой хуже? 

Почему на одном рисунке мальчик (девочка) плохой, а на другом — хороший? Что можно 

рассказать о каждом из них? Кто — хороший или плохой мальчик/девочка — ему больше 

всего нравится? Кого бы он выбрал себе в друзья? Почему? (Особое внимание следует 

обратить на случаи, когда испытуемый предпочитает плохого ребенка). Каким ребенок 

хотел нарисовать себя? Что он может рассказать о себе? Что ему больше всего в себе 

нравится? А что он хотел бы в себе изменить? Что он лучше всего умеет? А что не умеет? 

Чему хотел бы научиться? Как он думает, сможет ли он этому научиться? Что для этого 

требуется? и т.д. Здесь приведен лишь примерный перечень вопросов, который 

экспериментатор может дополнять и изменять в зависимости от конкретного случая. 

Подобную беседу целесообразно проводить и в тех случаях, когда методика 

предъявлялась фронтально, но так как это происходит с определенной отсрочкой, 

необходимо перед беседой показать ребенку его работу и зафик-сировать те случаи, когда 

он высказывает желание что-либо изменить в рисунках, и его рассказ об этих изменениях. 

Причем важно именно собственное желание ребенка. Психолог не должен спрашивать 

его, хочет ли он что-то изменить в своем рисунке, или каким-либо другим путем наводить 

его на эту мысль. Если ребенок захочет нарисовать другие рисунки (один или все три), 

следует предоставить ему эту возможность. 

Обработка  результатов 

 Диагностическое использование рисуночных проб, особенно когда они включают (как в 

данном случае) человеческую фигуру, предполагает три основных уровня анализа. 

Первый уровень — проявление в рисунке показателей органического поражения ЦНС 

(наклон фигуры больше 95 или меньше 85 градусов, двойные и/или прерывистые линии, 

«трясущиеся» линии (дрожание), неприсоединенные линии. Если подобные признаки 

обнаруживаются, то к интерпретации рисунков на последующих этапах анализа следует 

подходить с особой осторожностью. 

Второй уровень предполагает анализ с точки зрения соответствия возрастным нормам. В 

случае резкого отличия рисунка от общевозрастной нормы следует выяснить, связан ли 

пропуск, например, отдельных деталей человеческого лица или фигуры с отставанием в 

развитии (что позволяет получить ценные диагностические данные об общем развитии 

ребенка) или это связано с определенными проблемами, страхами, конфликтами. 

Например, отсутствие кистей рук может свидетельствовать как о не-достаточном 



развитии, так и о низком уровне контактности, нарушениях в общении. Если речь идет об 

отставании в развитии, то переход на третий уровень интерпретации — собственно 

проективный — следует проводить с особой осторожностью. Ряд авторов полагает, что 

при получении на первом и втором уровне показателей, свидетельствующих об 

органических поражениях ЦНС или о значительном отставании в развитии, вообще не 

следует переходить на третий уровень. Однако практика работы авторов методики 

показывает, что и такие дети осуществляют в рисунках проекцию собственных чувств, 

установок, мотивов. Поэтому и здесь может быть применен анализ третьего уровня, 

однако делать это следует предельно осторожно, учитывая только наиболее ярко 

выраженные признаки и обращая особое внимание на то, не связано ли появление того 

или иного показателя, например, с общим недоразвитием. 

Общая схема интерпретации результатов методики 

При интерпретации данных используются как проективные критерии, так и показатели, 

базирующиеся на методе прямого шкалирования. 

1.    Анализ «автопортрета» (рисунок «Я»): наличие всех основных деталей, полнота 

изображения, количество дополнительных деталей, тщательность их прорисовки, степень 

украшенности «автопортрета»; статичность рисунка или представленность фигурки в 

движении, включение себя в какой-либо сюжет — игру, танец, прогулку и т.п. Известно, 

что наличие дополнительных деталей— подробная прорисовка, «разукрашивание» — 

свидетельствуют о позитивном отношении к рисуемому персонажу. Напротив, неполнота 

рисунка, отсутствие необходи-мых деталей указывают на отрицательное или конфликтное 

отношение, о чем говорилось выше. Изображение в движении, включение в сюжет — на 

активное, творческое отношение к действительности. 

2.    Анализ других проективных показателей по «автопортрету», в том числе по размеру 

рисунка, его расположению на листе (так называемая проективная семантика 

пространства), по соотношению отдельных частей рисунка и т.п. Известно, например, что 

размещение рисунка внизу страницы может свидетельствовать о депрессивности ребенка, 

наличии у него комплекса неполноценности. Наиболее неблагоприятным является 

«автопортрет», нарисованный в профиль и расположенный в нижнем углу страницы, 

особенно в левом. 

3.    Сопоставление «автопортрета» ребенка с рисунками «хорошего» и «плохого» 

сверстника по следующим параметрам: а) цвета, использованные в «автопортрете», их 

соответствие цветам «хорошего» и «плохого» ребенка, каких цветов больше; б) размер 

«автопортрета» по сравнению с размерами двух других рисунков; в) повторение в 

«автопортрете» деталей из рисунков «хорошего» и «плохого» ребенка: одежда, головной 

убор, игрушка, цветок, рогатка, пистолет и т.п. г) наличие в «автопортрете» новых деталей 

и их характер; д) общее впечатление о похожести «автопортрета» на рисунок «хорошего» 

или «плохого» сверстника. 

4.    Анализ поправок, перечеркиваний, перерисовывания (без существенного улучшения 

качества рисунка); их выраженность свидетельствует о конфликтности, тревожности 

ребенка. 

Анализ процесса рисования, технических особенностей рисунка, а при индивидуальном 

проведении — харакера спонтанных высказываний, порядка изображения отдельных 

деталей и времени, затрачиваемого на тот или иной рисунок. Особо рассматриваются 

случаи и мотивировки отказа от выполнения того или иного рисунка ни задания в целом. 



Авторы методики приводят пример, когда мальчик 8 лет с ярко выраженным 

дискомфортом успеха отказался рисовать «хорошего» сверстника, мотивируя это тем, что 

«хорошее он рисовать не умеет, ничего хорошего у него никогда не получается». 

Окончательный вывод об особенностях эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

себе целесообразно давать только на основании сопоставления качественных 

характеристик рисунка и данных беседы. При этом важно иметь в виду, что речь идет не о 

верификации критериев оценки рисунка по данным беседы, а именно об учете обеих 

групп данных в окончательном заключении психолога. 

 

 

 

 


