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Схема беседы с ребенком и родителями  
Схема беседы с ребенком и его родителями - это метод психодиагностики, 

который часто используется специалистами (психологами, психиатрами, педагогами и 

т.д.) для выявления проблем, конфликтов или особенностей в семейных отношениях, в 

развитии и поведении детей.  

Основная идея схемы беседы заключается в том, что специалист проводит 

отдельные беседы с каждым участником семьи, а затем семейную беседу, где он 

выявляет точки зрения и ощущения каждого члена семьи по отношению к проблеме 

или ситуации. Это позволяет специалисту получить полное представление о семейной 

динамике и поможет выработать стратегию работы семьи. 

В процессе схемы беседы с ребенком и его родителями важно учитывать 

психологический возраст ребенка, его индивидуальные особенности, а также 

особенности взаимодействия в семье. Беседа с родителями помогает выявить их 

отношение к ребенку, понять, как они оказывают влияние на его поведение и развитие. 

Взаимодействие всех участников в беседе помогает специалисту лучше понять 

причины проблем и рассмотреть возможные способы их решения. 

 

Схема беседы с ребенком 

1. С кем ты живешь? 

2. Есть ли у тебя брат, сестра? Они старше или младше тебя? Есть у тебя дедушка, 

бабушка? Где они живут? 

3. Какие игрушки есть у тебя дома, где они лежат? 

4. С кем ты ходишь гулять, с кем играешь? Кто тебе покупает книги, игрушки, 

гостинцы? 

5. Как ты себя ведешь дома — хорошо или плохо? Когда ты плохо себя ведешь, что 

ты делаешь? 

6. Что тебе не разрешает дома делать папа? Если ты плохо делаешь, что скажет 

папа, за что и как он тебя наказывает? А мама? А другие (бабушка, дедушка)? 

7. Кого ты дома больше всех слушаешься, а с кем чаще капризничаешь? 

8. Кому больше всех жалуешься, если тебя обидят? 

9. Кому больше всех рассказываешь о своих делах? 

10. Помогаешь ли дома маме, папе, младшему брату, сестре и т.д.?Чем помогаешь 

(убираешь свою постель, убираешь за собой игрушки)? 

11. Есть ли у вас дома цветы? Кто их поливает? 

12. Есть ли у вас дома какие-нибудь животные? Кто за ними ухаживает? 

13. Ходишь ли ты в кино, цирк, зоопарк, театр? Как часто и с кем? 

14. Есть ли у вас дома телевизор, компьютер? Какие ты смотришь телепередачи? В 

какие компьютерные игры ты играешь? 
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15. Какие у тебя дома есть любимые игрушки и книжки? 

16. Чем ты любишь заниматься дома: рисовать, петь, танцевать, строить из кубиков, 

лепить, рассказывать сказки (истории), придумывать интересные игры? 

17. Есть ли у тебя друзья во дворе? Как давно ты с ними дружишь? Почему ты с 

ними дружишь? Что вы вместе делаете, чем занимаетесь? 

  

Схема беседы с родителями 

1. Фамилия, имя ребенка, дата рождения. 

2. Состав семьи. Профессии родителей. Образование отца и матери. Материальное 

положение и бытовые условия семьи.. 

3. Какой ребенок по счету в семье? 

4. С какого времени ребенок посещает дошкольное учреждение? 

5. Как долго находится в данной группе детского сада? 

6. Какие болезни перенес ребенок? 

7. Какие травмы перенес ребенок? 

8. Какие игры, игрушки, материалы для занятий есть у ребенка? Где и как они 

хранятся (есть ли специальный уголок, комната)? 

9. С кем чаще остается ребенок дома? Кто с ним гуляет, играет? Кто приносит 

ребенку игрушки, книги? 

10. Единодушны ли все взрослые члены семьи в подходе к ребенку, в том, что ему 

разрешают, запрещают? 

11. Какие меры воздействия на ребенка применяются в семье (поощрения, 

внушения, выговоры и др.)? 

12. Кого в семье ребенок больше всего слушается? 

13. С кем чаще капризничает? 

14. Кому чаще жалуется на обидчиков? 

15. С кем чаще делится своими впечатлениями? 

16. Какие навыки самообслуживания имеются у ребенка (самостоятельность в 

уборке игрушек, постели и др.)? 

17. Помогает ли ребенок по дому (участвует в домашней уборке, в накрывании на 

стол, ухаживании за животными, поливает растения, помогает в уходе за малышами)? 

18. Назовите любимые игры и игрушки ребенка, любимые сказки и книжки, занятия. 

19. Какие из перечисленных занятий выполняются ребенком успешнее всего: 

рисование, лепка, пение, танцы, сооружение построек из кубиков, придумывание игр, 

рассказывание сказок (историй), игра на компьютере? 

20. Назовите лучших друзей вашего ребенка (по двору, детскому саду). 

21. Какие качества и способности вашего ребенка Вы особенно цените? 

22. От каких дурных привычек Вы хотели бы отучить своего ребенка? 

   

 

Методика «Пиктограмма» 
Этот тест, позволяет получить представление о состоянии разных психических 

процессов: мышления, памяти, воображения, об уровне организации действий, о 

личностных и эмоциональных особенностях ребенка. 

Инструкция. «Сейчас мы посмотрим, как ты запоминаешь слова. Чтобы тебе 

легче было их запомнить, сделай к каждому слову какой-нибудь простой рисунок. Он 
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не должен быть хорошим. Надо только, чтобы потом он напомнил тебе это слово. Слов 

будет довольно много; надо, чтобы все рисунки поместились на этой странице. Писать 

слова или буквы нельзя». Затем ребенку по одному зачитываются слова или простые 

словосочетания для запоминания. После каждого слова (словосочетания) ему дается 

достаточно времени для того, чтобы он успел сделать рисунок. Если ребенок работает 

медленно, его можно поторопить: «Заканчивай этот рисунок, я даю следующее слово», 

— но все равно надо дождаться, пока он закончит. В случае, когда все рисунки не 

помещаются на одном листе, надо дать второй (а иногда и третий), но напомнить: 

«Старайся, чтобы все рисунки поместились на одной странице». 

По завершении каждого рисунка у ребенка спрашивают: «Как этот рисунок 

поможет тебе вспомнить слово?» Объяснения записывают в протоколе. Если ребенок 

отказывается давать объяснения (например, говорит: «Просто напомнит»), то не 

следует настаивать. Иногда ребенок дает объяснения сам, без дополнительного 

вопроса; в этих случаях вопрос, естественно, не задается. 

Для методики «Пиктограмма» существует несколько стандартных наборов слов 

и словосочетаний. Приведем один из них: Веселый праздник; болезнь; тяжелая 

работа; вкусный ужин; строгая учительница; теплый ветер; дружба; обман; слепой 

мальчик; сомнение; семья; развитие. 

После того как закончен рисунок к последнему слову, лист с рисунками 

убирается. Через 30—40 минут, в течение которых проводятся другие методики, 

ребенку снова дают лист со сделанными им рисунками и предлагают вспомнить слова. 

В протоколе записывается, как ребенок воспроизводит каждое из слов и сло-

восочетаний. 

   

Показатели импульсивности 

По расположению рисунков на листе можно судить об уровне организации 

действий и, в частности, о ее нарушениях, вызванных импульсивностью. Хорошая 

организация действий проявляется в том, что рисунки располагаются строками или 

столбцами. Более низкий уровень организации — случайное расположение рисунков 

на листе. Если при этом достаточно легко определить, где кончается один рисунок и 

начинается другой, то для возраста в 6—7 лет этого вполне достаточно. Начиная с 

восьмилетнего возраста такое расположение говорит о низком уровне организации 

действий, однако не может рассматриваться как отклонение от нормы. Если 

же рисунки налезают друг на друга, так что становится непонятно, где кончается один 

и начинается другой, то это показатель импульсивности (даже в шестилетнем 

возрасте). Такая импульсивность часто возникает в состоянии острой тревоги (хотя 

может быть вызвана и другими причинами). 

Очень мелкие рисунки, сосредоточенные в углу листа, так что остальная часть 

листа остается пустой, служат частым признаком снижения настроения, депрессивных 

тенденций. 
 

Показатели эмоциональной нагрузки 

Работа с эмоционально нагрузочным понятием обычно сопровождается 

повышением мышечного тонуса, который обнаруживается в усилении нажима на 

карандаш. Поэтому при чтении пиктограммы полезно, перевернув лист, посмотреть, 

на каких рисунках карандаш сильно продавил бумагу. Например, если сильным 
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нажимом выделено слово «обман», то это может свидетельствовать о том, что ребенка 

часто обвиняют во лжи (возможно, справедливо). 

Об эмоциональной нагрузке свидетельствует также локальный отказ от 

рисования (если, конечно, он не связан с трудностью символизации абстрактных 

понятий) и забывание определенных слов. Например, если ребенок говорит, что не 

может сделать рисунок к слову «дружба», или на стадии воспроизведения оказывается 

не в состоянии вспомнить это слово, то это часто служит признаком неблагополучия в 

сфере общения. 

Эмоциональная нагрузка может проявиться в частичном уходе от 

задания или специфическом содержании рисунков. 

Примером может служить отсутствие каких-либо атрибутов слепоты (палочки, 

очков, повязки) в рисунке к словосочетанию «слепой мальчик». Если для запоминания 

слова «дружба» изображены не люди, а животные, то это позволяет заподозрить 

нагрузочность соответствующей сферы. 

Признаками эмоциональной нагрузки являются также застревание на каком-то 

отдельном рисунке, его предельная детализация или же 

неожиданная схематизация; сильное увеличение или, напротив, уменьшение одного из 

рисунков по сравнению с остальными; спонтанная вспышка мимической 

активности или словесных комментариев или же, напротив, неожиданная замк-

нутость ребенка, охотно комментировавшего прочие слова, — короче, любые формы 

особой выделенности отдельного рисунка на фоне других. Гораздо реже дети любовно 

и подробно прорисовывают и комментируют не травматическую сферу, а сферу 

поддержки, эмоционального комфорта. Тогда она выступает как островок 

благополучия в море эмоциональных нагрузок. 

Реакция на слова, нагрузочные для всех людей («слепой мальчик», «болезнь»), 

характеризует не область эмоциональной травмы, а общую устойчивость к стрессу. 

Поскольку это все же всего лишь слова, то в норме их стрессовая нагрузка довольно 

слаба. Если словосочетание «слепой мальчик» вызывает сильную реакцию, то это 

свидетельство низкой устойчивости к стрессу. 

  

Показатели тревожности 

В пиктограмме встречаются те же показатели тревожности, что и в рисунке 

человека. Наряду с этим имеются и специфические признаки, характерные именно для 

пиктограммы. В частности, при повышенной тревожности ребенок, опасаясь забыть 

слово, часто вводит в рисунок массу дублирующих друг друга уточнений (например, к 

словам «вкусный ужин» рисуется и тарелка, и чашка, и часы, напоминающие о 

вечернем времени, и луна, напоминающая о том же самом). 

При детализации, порожденной тревожностью, отсутствует целостный 

художественный образ, характерный для детализации при художественно-образном 

складе мышления. В отличие от детализации, вызванной недостаточным развитием 

абстрагирования, в данном случае отсутствуют специфические трудности при работе с 

абстрактными понятиями («развитие», «сомнение»). 

Если у ребенка действительно плохая память (что устанавливается по методике 

«10 слов»), то уточняющая детализация — это проявление вполне оправданных 

компенсаторных механизмов. 
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О детализации как признаке тревожности в пиктограмме можно говорить лишь 

при нормальной памяти. 

Отделение рисунков друг от друга линиями или рамочками, нумерация рисунков 

тоже могут говорить о тревожной заботе ребенка не перепутать рисунки между собой. 

Это проявления особой педантичности, которая чаще всего служит компенсаторным 

механизмом при высокой тревожности. 

Показатели, характеризующие сферу общения 

Мерой общительности служит количество людей, изображенных на 

пиктограмме. Полное отсутствие людей или их наличие всего в одном-двух рисунках 

указывает на сниженную потребность в общении. 

Замена людей на животных говорит, как правило, об инфантильности и/или о 

некоторой боязни общения, чрезмерной робости, застенчивости. 

Если рисунки людей в пиктограмме подробны, а не условны, то их можно 

интерпретировать на основе тех же критериев, что и тест «Рисунок человека». 

Так, отсутствие кистей рук при детальной прорисовке других частей тела обычно 

указывает на серьезные проблемы в сфере общения. 

Если изображений людей очень много и они присутствуют практически в 

каждом рисунке, то это, как правило, свидетельство острой неудовлетворенности 

потребности в общении (при высокой выраженности этой потребности). Исключение 

составляют неадекватные изображения, где практически один и тот же рисунок 

человека (людей) символизирует самые разные понятия. 

    

  

Методика «Несуществующее животное» 
Инструкция. Перед ребенком кладут лист бумаги (горизонтально) и говорят: «Я 

хочу посмотреть, как ты умеешь придумывать, воображать. Придумай и нарисуй 

животное, которого на самом деле не бывает, никогда не было и которого до тебя 

никто не придумывал — которого нет ни в книжках, ни в сказках, ни в 

мультфильмах». 

Когда ребенок кончает рисовать, его просят придумать животному название. 

Название животного записывается в протоколе. После этого психолог говорит: «А 

теперь расскажи про его образ жизни. Как оно живет?» Рассказ ребенка записывается 

по возможности дословно. Затем, если в рассказе отсутствуют соответствующие 

сведения, то задаются дополнительные вопросы: 

— Чем оно питается? 

— Где живет? 

— Чем оно обычно занимается? А что любит делать больше всего? 

— А чего оно больше всего не любит? 

— Оно живет одно или с кем-нибудь еще? 

— Есть у него друзья? Кто? 

— А враги у него есть? Кто? Почему они его враги? 

— Есть что-нибудь, чего оно боится, или оно ничего не боится? 

— Какого оно размера? 

После этого ребенку предлагают представить себе, что это животное встретило 

волшебника, который готов выполнить любые три его желания, и спрашивают, какими 

могли бы быть эти желания. 
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Все ответы ребенка записываются в протокол по возможности дословно. 

Интерпретация результатов 

Прежде всего, полезно оценить способ построения образа, характеризующий 

тип воображения и мышления ребенка, его подход к творческой задаче. При низком 

уровне изобразительной техники способ построения образа в большей мере 

отражается в названии животного, чем в его внешнем виде. 

Способ построения образа 

Наиболее низкий («нулевой») уровень — это изображение реального животного 

(зайца, собаки, крокодила, человека и т. д.). Для шестилетнего возраста такой способ 

изображения — свидетельство низкого уровня развития воображения, но не признак 

отклонения от нормы. Для более старшего ребенка это показатель отклонений либо в 

умственном развитии, либо в эмоциональной сфере. В частности, к подобному способу 

построения образа приводит сильное повышение уровня тревоги: ребенок боится 

отойти от реальности и позволить себе фантазирование. 

Несколько более высокий вариант, относящийся, однако, к тому же уровню, — 

это изображение животных, не существующих, но существовавших когда-то или же 

позаимствованных из литературы или кино (динозавра, дракона, Змея Горыныча и т. 

д.). Этот вариант говорит о бедности воображения и, как правило, типичен для детей с 

низким общекультурным уровнем. 

Первый уровень — конструирование, собирание нового существа из деталей 

реальных животных (например, голова человека, тело медведя, заячьи уши, птичий 

хвост). Обычно конструкция отражается и в названии: «человеко-медведе-заяц», 

«слоно-корова», «летающий медведь» и т. п. Этот способ характерен для рациона-

листического подхода к задаче. Он говорит не о каких-либо психологических 

отклонениях, а лишь о низкой творческой направленности, об «исполнительской», а не 

творческой установке. В начале младшего школьного возраста (примерно до восьми 

лет) такая установка является наиболее типичной. При рационалистическом способе 

создания образа дальнейшая оценка определяется количеством прототипов и степенью 

их разнородности. Так, комбинация из пяти животных — это, разумеется, более 

сложное изобретение, чем собака с птичьим клювом. Корова с рыбьими плавниками — 

показатель более развитого воображения, чем та же корова с лошадиными ногами. 

Второй уровень — создание целостного образа нового, несуществующего 

животного в соответствии с общей схемой животного, но без привлечения деталей 

конкретных животных (хотя результат и может отдаленно напоминать дракона, 

слонопотама или кого-то еще). Такое животное имеет голову с глазами и ртом, 

туловище, конечности (ноги, руки, крылья, щупальца). Название в этом случае не 

включает указаний на прототипы, но иногда может строиться по той же модели, по 

которой строятся названия реальных животных («пусик», «бубозавр», «шапкоед»). 

Этот тип образа характерен для художественно-эмоционального подхода к творческой 

задаче. Чем меньше созданное животное похоже на что-то реально существующее (в 

природе или в культуре), тем выше оценивается уровень воображения. 

Третий уровень — создание абсолютно оригинального существа (не 

напоминающего обычных животных и не построенного по стандартной схеме: голова 

с глазами и ртом, туловище, конечности). Этот способ говорит о творческом складе 

личности. Он возможен у ребенка как с преимущественно рационалистическим, так и 

с преимущественно художественным подходом к действительности, если только у 
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него есть реальные творческие возможности. У детей младше 9—10 лет такой способ 

построения образа встречается довольно редко. При творческом подходе к задаче 

уровень воображения оценивается по степени естественности получившегося 

существа и, в частности, по степени соответствия между его внешним видом и 

описанием образа жизни. 

Описание образа жизни несуществующего животного дает дополнительную 

информацию об интеллектуальном развитии ребенка. Здесь главным показателем 

является логичность описания рисунка. Так, все имеющиеся органы должны для чего-

то служить. Вместе с тем иногда несоответствие между рисунком и описанием образа 

жизни объясняется не нарушениями логики, а эмоциональными причинами (подробнее 

об этом см. ниже). 

Показатели тревожности, страхов, боязни агрессии 

Проявления тревожности в тесте «Несуществующее животное», в основном, те 

же, что и в тесте «Рисунок человека». В данной методике имеются и дополнительные 

признаки тревожности. В частности, это необычно большое количество глаз, ушей и 

прочих органов чувств (например, локаторы или антенны), призванных напряженно 

следить за миром, чтобы не пропустить никакой опасности и угрозы. 

Соответствующая тематика отражается и в описании образа жизни. Признаком 

тревожности служит описание различных способов предохранения от возможной 

опасности (нападения хищников, стихийных бедствий, холода, жары, недостатка еды и 

т. п.). 

Страхи, как и в рисунке человека, проявляются в зачерне-нии глаз. На их 

выявление направлен также вопрос о том, боится ли животное чего-либо. Указание на 

боязнь того, чего действительно боятся многие животные (хищников, огня, человека), 

не является признаком страхов. Такими признаками служат: 

— описание страхов, не типичных у животных, зато частых у детей (темноты, 

высоты, змей, насекомых); 

— «застревание» на описании того, чего боится придуманное животное, особо 

длинный перечень страхов (даже если каждый из них вполне распространен в 

животном мире). 

Утверждение о полной бесстрашности животного не говорит ни о наличии 

страхов, ни об их отсутствии (но чаще встречается у детей, у которых имеются 

страхи). 

Особую группу составляют признаки, говорящие о боязни агрессии, что 

характерно при повышенном уровне тревожности. К таким признакам относятся 

любые защитные аксессуары: панцирь, щит, иглы (как у ежа), чешуя, броня, особо 

толстая кожа (она может не быть видна на рисунке, но описываться в рассказе). 

Для боязни агрессии очень характерны гигантские размеры животного. При этом 

сам рисунок может быть небольшим, но в рассказе ребенок сообщает, что его 

животное «выше Останкинской башни». Если ребенок старается сделать свое 

животное как можно больше, чтобы оно никого не боялось, но попутно выясняется, 

что главное в его жизни — защищаться от хищников, то о боязни агрессии можно 

говорить с полной уверенностью. 

При боязни агрессии в описании образа жизни часто указывается 

труднодоступность жилища (например, «живет в пещере, куда никто не может 

забраться»). Специально на выявление боязни агрессии направлен вопрос о том, есть 
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ли у придуманного животного враги. Нормальным является указание некоторого 

небольшого количества врагов. Как полное отрицание наличия врагов, так и их долгое 

развернутое перечисление — признаки боязни агрессии. 

Показатели демонстративности 

Демонстративность в рисунке несуществующего животного, как и везде, 

проявляется во всяческой вычурности, изысках, украшательстве. Это может быть узор 

на шкуре животного, глаза с длинными загнутыми ресницами, бантики и т. п. В 

рассказе об образе жизни часто подчеркивается красота животного (особенно у 

девочек) или его исключительность и превосходство над прочими созданиями. 

При низкой социализированности ребенка (особенно при приближении к 

подростковому возрасту) демонстративность нередко проявляется в протестных, 

негативистических формах (например, животное курит или вообще изображается в 

форме бутылки или рюмки). В этих случаях асоциальная тематика обычно имеется и в 

рассказе об образе жизни животного. 

Показатели агрессивности 

Тест «Несуществующее животное» чрезвычайно чувствителен к проявлениям 

агрессивности. Это любые орудия нападения, такие как рога, когти, клыки, жало и т. п. 

Как и в рисунке человека, изображение зубов, как правило, отражает склонность 

ребенка к вербальной (словесной) агрессии. Иногда животное оказывается снабжено 

человеческим оружием типа пушки, лазера или же копья, лука. Любые острые 

выросты, которые сам ребенок не интерпретирует как оружие нападения, но которые 

производят соответствующее впечатление на зрителя, также служат показателями 

агрессивности. Напротив, оружие, явно непригодное для битвы (например, загнутые 

внутрь или затупленные рога), является проявлением не собственной агрессивности, а 

боязни агрессии и попытки (как правило, неудачной) защититься от нее. 

Для опознания агрессивности и выявления ее различных форм важен внешний 

вид животного, непосредственное впечатление от рисунка: нарисовано ли оно 

страшным, злым или совсем не страшным, безобидным; запугивает ли оно или 

холодно убивает; нападает и съедает или устрашает. 

Иногда бывает сложно различить по рисунку проявления собственной 

агрессивности ребенка и сильно выраженной боязни агрессии. Часто это различие 

проявляется в рассказе. По рассказу можно понять, идентифицируется ли ребенок с 

изображенным им существом, проецирует ли он в рассказе себя или образ врага. В 

последнем случае нередки прямые проговаривания. Так, после рассказа об 

устрашающей силе животного вдруг появляется реальное «Я»: «А я его совсем не 

боюсь. А я его все равно одолею!» 

В ряде случаев боязнь агрессии приводит к появлению собственной 

агрессивности, которая самим ребенком воспринимается как защитная, однако далеко 

не всегда выступает в этом качестве в реальном поведении. Бывает, что ребенок 

начинает защищаться превентивно, не дожидаясь нападения (которое, возможно, и 

вообще не входило в намерения того, кого он считает своим противником). 

Показатели бытовой ориентированности 

Ориентированность ребенка в реальности проявляется в том, имеется ли у его 

животного все, что необходимо для жизни (прежде всего, есть ли возможность 

питаться и передвигаться). В рассказе об образе жизни животного слабая бытовая 
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ориентация проявляется в отсутствии сведений о питании и о месте проживания (когда 

эти сведения сообщаются только в ответ на прямой вопрос проверяющего). 

Показатели, характеризующие самооценку и систему ценностей 

Для характеристики самооценки и системы ценностей наиболее показательны 

ответы на вопрос о желаниях, которые загадало бы придуманное животное. В 

большинстве случаев в ответах на этот вопрос проявляется прямая проекция, то есть 

их можно рассматривать как относящиеся к самому ребенку. В этом смысле очень 

показательны ответы типа «стать красивее», «чтобы было много друзей», «стать 

человеком» (ощущение своей некоторой ущербности, неполноценности). Любые 

упоминания о «материальном положении» животного (иметь много еды, хороший дом, 

много денег — при антропоморфности животного) говорят о значимости 

материальных ценностей. Ответы типа «чтобы на земле был мир», «чтобы никто не 

болел» и т. п. не говорят ни о чем, кроме стремления ребенка произвести хорошее 

впечатление на проверяющего (впрочем, само это стремление типично для хорошо 

социализированных детей). 

Показатели, характеризующие сферу общения. О высокой (обычно — 

недостаточно удовлетворенной) потребности в общении говорит человекообразность 

изображенного животного. Для подростков это нормальное явление: для этого 

возраста характерна чрезвычайно высокая потребность в общении. В младшем 

школьном возрасте подобное повышение потребности в общении — сравнительно 

редкая индивидуальная особенность. Иногда это показатель «досрочного» вступления 

в подростковый кризис. 

Если фигура напоминает, скорее, робота, нежели человека, то это — более явное 

проявление того, что потребность в общении не удовлетворена. 

Угловатость, механистичность или тем более машинообразность изображенного 

животного говорит об интровертности, а в случаях особой выраженности — 

об аутизации и тенденции к уходу от социальных контактов. В норме животному «не 

положено» иметь колеса, подставку или прямоугольный корпус. Особенности 

общения может выявить рассказ об образе жизни животного. В частности, большое 

значение имеет описание места, где оно живет. В этом описании нередко прямо 

проявляется чувство одиночества. О нем свидетельствуют такие указания места 

проживания, как «под землей», «в пещере», «в космосе», «на другой планете» (если не 

описаны другие существа, живущие на этой планете). Специально на выявление 

особенностей сферы общения направлены вопросы о том, с кем вместе живет 

придуманное животное и есть ли у него друзья. Как правило, в ответах на эти вопросы 

идет прямая проекция, то есть ребенок напрямую раскрывает свое представление о 

себе. Из этого правила есть два основных исключения. Во-первых, оно неприменимо в 

том случае, когда в рассказе вообще отсутствует идентификация с изображенным 

животным (см. выше, в описании признаков агрессивности). Во-вторых, не следует 

рассматривать как прямую проекцию утверждения о том, что животное «дружит со 

всеми» или что «у него очень много друзей», но без конкретизации того, что это за 

друзья. 

Такие утверждения обычно говорят о высокой, но неудовлетворенной 

потребности в общении. 

Показатели интереса к сексуальной сфере 
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Об интересе к сексуальной сфере говорит изображение половых органов, 

женской груди, независимо от того, как они названы и названы ли вообще (например, 

если про изображение, по форме и местоположению соответствующее женской груди, 

сказано, что это «выпуклые глаза на теле», то это не отменяет его значения как 

сексуального символа; однако в этом случае важно, чтобы психолог не приписал 

ребенку свои собственные проекции). В качестве сексуальной символики 

рассматривается также хвост (особенно если он имеет соответствующую форму), 

вымя, подчеркнутая волосатость животного. Повышенный интерес к сексуальной 

сфере может проявляться также в подробном рассказе о рождении детенышей и 

вообще в подчеркивании темы размножения (особенно если в рассказе об образе 

жизни животного эта тема предшествует теме питания и места, где оно живет). 

Указание на бесполые формы размножения (почкование, деление), как правило, 

свидетельствует о напряженном и внутренне конфликтном отношении к сексуальной 

сфере. 

Интерес к сексуальной сфере совершенно естественен для подростков. Если же 

он в выраженной форме проявляется в младшем школьном возрасте, то желательно 

установить его источник. Скажем, если на проблеме деторождения фиксируется 

ребенок, у которого недавно родились (или скоро должны родиться) брат или сестра, 

то такая фиксация вполне нормальна и не должна вызывать беспокойства. Однако 

даже в этом случае чрезмерно грубая сексуальная символика свидетельствует о напря-

женности данной сферы для ребенка. Тем более важно понять причины высокого 

сексуального интереса, когда для них нет очевидного биографического основания. 

Помочь в выяснении этих вопросов могут, в частности, «большие» проективные мето-

дики (ТАТ или CAT). 

   

Методика «Рисунок человека» (К.МАХОВЕР) 
Тест «Рисунок человека» разработан К. Маховер в 1946 году на основе теста Ф. 

Гудинаф с целью определения индивидуальных особенностей личности.  

Цель: определение индивидуальных особенностей личности. 

Ребенку дают простой карандаш и стандартный лист бумаги А4 и просят создать 

рисунок.  

Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, человека, какого хочешь». На вопросы 

следует отвечать уклончиво («Любого», «Рисуй, какого хочешь»). В процессе 

рисования фиксируются все вопросы, реплики, особенности поведения, а также такие 

манипуляции, как стирание элементов рисунка и дополнения. После того как рисунок 

завершен, следует перейти  к беседе. 

Беседа может включать вопросы: Кто этот человек? Где он живет? Есть ли у 

него друзья? Чем он занимается? Добрый он или злой? На кого он смотрит? Кто 

смотрит на него? 

Во время беседы с ребенком можно попросить его разъяснить неясные детали 

рисунка. Другой вариант беседы – попросить ребенка сочинить историю об этом 

человеке. 

Краткая версия обработки графической информации. 

Оцените рисунок ребенка по следующим пунктам: 

У человека нарисована голова. 

У него две ноги. 
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Две руки. 

Туловище достаточно отделено от головы. 

Длина и ширина туловища пропорциональны. 

Плечи хорошо прорисованы. 

Руки и ноги соединены с туловищем правильно. 

Места соединения рук и ног с туловищем ясно выделены. 

Шея ясно просматривается. 

Длина шеи пропорциональна размерам тела и головы. 

У человека нарисованы глаза. 

У него нарисован нос. 

Нарисован рот. 

Нос и рот имеют нормальные размеры 

Видны ноздри. 

Нарисованы волосы. 

Волосы прорисованы хорошо, они равномерно покрывают голову. 

Человек нарисован в одежде. 

По крайней мере, нарисованы основные части одежды (брюки и пиджак/рубашка). 

Вся одежда, изображенная помимо указанной выше, хорошо прорисована. 

Одежда не содержит абсурдных и неуместных элементов. 

На руках изображены пальцы. 

На каждой руке пять пальцев. 

Пальцы достаточно пропорциональны и не слишком растопырены. 

Большой палец достаточно хорошо выделен. 

Хорошо прорисованы запястья. 

Прорисован локтевой сустав. 

Прорисован коленный сустав. 

Голова имеет нормальные пропорции по отношению к телу. 

Руки имеют такую же длину, что и туловище, или длиннее, но не более чем в два раза. 

Длина стоп равна примерно 1/3 длины ног. 

Длина ног равна примерно длине туловища или длиннее, но не более чем вдвое. 

Длина и ширина конечностей пропорциональны. 

На ногах можно различить пятки. 

Форма головы правильная. 

Форма тела в целом правильная. 

Очертания конечностей переданы правильно. 

Грубые ошибки в передаче остальных частей отсутствуют. 

Уши хорошо различимы. 

Уши находятся на своем месте, и имеют нормальные размеры. 

На лице прорисованы ресницы и брови. 

Зрачки расположены правильно. 

Глаза пропорциональны размерам лица. 

Человек смотрит прямо перед собой, глаза не скошены в сторону. 

Четко различимы лоб и подбородок. 

Подбородок отделен от нижней губы. 

 Чем рисунок ребенка ближе к этому образцу, тем выше уровень его развития. 

Присвойте каждому положительному ответу 1 балл и суммируйте полученные баллы. 
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Нормально умственно развитый ребенок должен набрать в соответствии со своим 

возрастом указанные внизу очки. 

5 лет – 10 очков 

6 лет – 14 очков 

7 лет – 18 очков 

8 лет – 22 очк 

9 лет – 26 очков 

10 лет – 30 очков 

11 лет – 34 очка 

12 лет – 38 очков 

13 лет – 42 очка 

14 лет – свыше 42 очков 

В пользу ребенка говорят такие дополнительные детали рисунка, как трость, 

портфель, роликовые коньки и т.д., но при условии, что эта деталь является уместной в 

данном рисунке или даже необходимой для данного изображения (меч для воина). 

 

Анализ рисунка. 

Отметьте, прежде всего, имеют ли место грубые ошибки в изображении фигуры. 

Рисунок человеческой фигуры символизирует образ тела, который очень восприимчив 

к внешним раздражителям, нарушающим эмоциональное состояние ребенка, поэтому 

на рисунке будут символически отражаться проблемы, которые он испытывает. Чем 

значительнее расстройство ребенка, тем больше страдает как его образ тела, так и 

графическое представление. 

Среди серьезных отклонений – изображение фигуры с разрозненными частями 

тела, совершенно неуместные детали, изображение вместо человека другого объекта, 

стирание нарисованной человеческой фигуры, жесткие, неподвижные, 

роботоподобные или очень причудливые фигуры. Еще один значимый негативный 

фактор – изображение ребенком фигуры противоположного пола. Это может быть 

выражением спутанной сексуальной роли, сильной привязанности или зависимости от 

родителя (некоего другого человека) противоположного пола. 

Символическое значение фигуры человека. 

Голова. Если ребенок уделяет голове слабое внимание – это может говорить о 

проблемах адаптации к социальной среде, трудностях общения или даже наличии 

невроза, поскольку голова и, в частности, лоб – отражение самоконтроля и сферы 

социальных контактов. Отсутствие лба – ребенок сознательно игнорирует умственную 

сферу. Непропорционально большая голова – знак того, что ребенок страдает от 

головных болей или испытывает иные негативные воздействия в этой области. 

Фиксация на голове может быть связана с ослаблением интеллектуальных 

способностей или контроля, в результате чего значение этой части тела для ребенка 

возрастает. Большая голова выступает в таком случае как выражение стремления 

компенсировать недостающее. 

Волосы. Выделение волос на голове – стремление подчеркнуть мужественность 

мужской фигуры. Акцентирование девочек на волосах, тщательное изображение 

пышных причесок, длинных, ниспадающих каскадом волосах в сочетании с другими 

явными элементами украшения – раннее сексуальное созревание. 
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Лицо – символ сферы общения, самая социальная часть рисунка. Черты лица 

изображены нечетко, слабо прорисованы, лицо схематично, упускает изображение 

черт лица, лицо рисует в последнюю очередь – сложности в общении, робость, очень 

насторожен, ожидает от других только плохого, часто враждебно настроен к 

окружающим. Вытаращенные глаза, сжатые губы, открытый рот с оскаленными 

зубами – агрессия и враждебность. Хорошо прорисованные черты лица – внимание к 

себе, здоровое самоуважение. Закрашенное лицо, изображение звериного лица или 

напоминающего робота, обезличенного, ничего не выражающего лица — негативный 

знак, потеря идентичности, утрата чувства собственного «Я». 

Подбородок – отражение силы воли, властности, мужественности. Увлечение 

изображением подбородка (часто стирают, перерисовывают, обводят, сильно 

выступает) – компенсация слабости, нерешительности, боязнь ответственности, 

стремление к превосходству и обретению значимости в глазах окружающих. Особенно 

если в изображении остальных частей линии слабые, легкие. Автор рисунка не 

обладает такими качествами в действительности, а лишь рисует себя таким в 

воображении. 

Брови. Аккуратные брови – свидетельство заботы о собственной внешности, 

ухоженности, сдержанности, умеренности. Густые, мохнатые брови – грубость 

характера, строптивость, несдержанность, примитивность нравов. Поднятые брови – 

надменность, высокомерие. 

Уши – открытость восприятия или настороженность по отношению к 

окружающему миру. Пропуск этой части или сокрытие ее волосами незначительное 

упущение. Определенное выделение ушей – чувствительность к замечаниям и 

осуждению; косвенно – упрямство и неподчинение авторитетам. 

Глаза – отражение внутреннего мира ребенка. Пристальный, пронизывающий 

взгляд – агрессивность. Глаза большие, с прорисованными зрачками или без зрачков с 

заштрихованными склерами – символ страха или тревоги. Глаза широко открытые, но 

не преувеличенные – любознательность. Взгляд не прямой, а скошенный – 

подозрительность. Маленькие глаза – скрытность, сосредоточенность на себе, 

поглощенность собственными чувствами. Закрытые глаза – попытка отгородиться от 

внешнего мира, от контактов. Отсутствие зрачков, пустые глазницы – крайний 

эгоцентризм, ребенок не находит вокруг ничего достойного своего внимания. 

Красивые, симметричные, хорошо прорисованные глаза – желание быть 

привлекательным, симпатичным другим людям. 

Рот – многозначный элемент. Рот открыт – агрессивность, вербальная 

активность агрессивного характера; если прорисованы зубы – явная агрессия, 

возможно защитная. Выделение рта (стирание, смещение, непропорциональные 

размеры, подчеркивание и т.д.) – типично для маленьких детей, еще не так давно 

находившихся в оральной зависимости от матери. У детей более старшего возраста – 

признак несамостоятельности, зависимости. Рот, обозначенный одной прямой чертой – 

внутреннее напряжение. 

Губы – общепринятый символ сексуальной сферы. Пухлые губы у фигуры, 

нарисованной девочкой – признак верной половой идентификации. Прорисованные 

губы (у подростка) – наличие нарциссических тенденций. 

Нос. Отсутствие носа – некоторая степень интеллектуальной недостаточности. 
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Шея – связующее звено между телом (символ животных страстей, 

импульсивной жизни) и головой (интеллектуальный центр, разум, контроль). Длинная 

шея – зажатый, скованный, хорошо контролирующий себя человек. Короткая шея – 

естественность, прямолинейность. Отсутствие шеи – признак незрелости. 

Руки – символ активности, коммуникативности и контактности. Руки разведены 

в стороны, как для объятия – признак общительности, активного взаимодействия с 

внешним миром. Руки спрятаны за спиной, вяло висят вдоль тела, плотно прижаты к 

телу, ладони скрыты в карманах – необщительность и замкнутость. Гибкие, 

подвижные, свободно располагающиеся руки – хорошая социальная 

приспособляемость, легкость установления контактов с окружающими. Жесткие, 

негнущиеся, механически распростертые, согнутые под прямым углом – 

поверхностные, неэмоциональные контакты с внешним миром. Крупные, большие 

ладони – признак деятельного, взрывного характера. Отсутствие ладоней – 

неприспособленность, отсутствие веры в свои силы, чувство непригодности. 

Тщательно прорисованные пальцы – способность контролировать ситуацию, держать в 

руках, управлять ею. Длинные пальцы с ногтями или подчеркивание кулаков – 

агрессия, воинственность. Кулаки на руке отведенной от тела – открытая 

враждебность, бунтарство, противостояние. Руки со сжатыми кулаками прижаты к 

телу – скрытая, подавленная тенденция к бунту. Агрессия – пальцы как когти хищной 

птицы; руки, поднятые вверх, закрашенные руки. Отсутствие рук – крайняя степень 

пассивности, бездеятельности, необщительности, робости, интеллектуальной 

незрелости; для старшего возраста – чувство вины в связи со своим агрессивным 

отношением. То же и сильно заштрихованные кисти рук. Короткие руки – 

замкнутость, обращенность внутрь, на себя. Длинные руки – направленность на 

внешний мир, контактность. Большие, мускулистые руки – приоритет силы, 

стремление стать физически сильным, компенсация собственной слабости. 

Туловище – символ представления ребенка о физическом облике человека. 

Сильное, мускулистое тело, нарисованное хрупким, слабым ребенком – признак 

компенсации. Крупное, сильное тело с мощными плечами – внутренняя сила, сильное 

эго. Широкие, массивные плечи – выражение физической силы и превосходства. 

Сильный ребенок рисует слабое тело – это связано с переживанием из прошлого 

опыта. Хрупкое тело – выражение собственной слабости. Пупок (маленький ребенок) – 

признак эгоцентризма, если ребенок старшего возраста – инфантильность или 

стремление уйти в себя. Округлая форма туловища – уравновешенность, более 

спокойный характер, некоторая женственность. Угловатая, прямоугольной формы 

фигура – мужественность, энергичность и экспрессивность. Украшение фигуры 

(бантики, пряжки) – повышенное внимание к собственной персоне. Изображение 

внутренних органов – крайне негативный признак – серьезные психические 

нарушения. 

Ноги – символ опоры, устойчивости. Стопы нарисованы в профиль – признак 

устойчивости, уверенности в себе. Стопы пальцами к наблюдателю, или отсутствие 

стоп – чувство неуверенности. Отделение нижней половины тела жирной чертой 

(подростки) – проблемы в сексуальной сфере. Слабые, короткие, плохо прорисованные 

или заштрихованные ноги – выражение неуверенности, слабости, собственной 

никчемности, упадка духа. Ступни одетого человека изображаются с пальцами – 

крайняя агрессивность. Маленькие, неустойчивые ступни – чувство незащищенности. 
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Гениталии. Сокрытие области гениталий часто встречается у девочек-

подростков. У женской фигуры руки изображаются застенчиво прикрывающими 

нижнюю часть живота, в то время как руки мужской фигуры смело разводятся в 

стороны. Над нижней частью живота могут быть изображены различные предметы 

(букет, др.). 

Откровенное изображение гениталии – очень редко. Смещение интереса от 

своего тела к увлекательному окружающему миру, что характерно для поведения 

детей в период скрытой сексуальности. Вероятно, ребенок развит не по годам, 

осведомлен о высокой эмоциональной ценности, вложенной в половые органы. 

Операция на грыжу или обрезание может вызвать страх кастрации. Соблазнение 

старшими детьми или взрослыми или более тонкие маневры могут возбудить ребенка 

в течение периода скрытой сексуальности. В большинстве случаев причина 

изображения гениталий – нарушение поведения, агрессия, фобия. 

Т.к. нарисованная фигура тесно связана с автором рисунка и, определенным 

образом характеризует его, следует обратить внимание на размер фигуры, ее позу, 

расположение на листе, качество линий (нажим, твердость, продолжительность, 

прерывистость), последовательность изображения деталей, использование фона, а 

также посторонних объектов. Учитываются пропорции частей тела фигуры, наличие 

незавершенных элементов рисунка, уровень прорисованности деталей, присутствие 

сильного нажима и его локализация, стирания, внесение изменений в рисунок, 

выраженные на лице человека и в его позе эмоции. 

Размер и расположение. 

Маленькая фигура, которая скромно занимает лишь маленькую область 

пространства – чувство незащищенности, тревоги, депрессия, неприспособленность. 

Излишне большие, громоздкие размеры фигуры – слабый внутренний контроль и 

экспансивность. 

Наклоненная фигура – нехватка психической неуравновешенности, нестабильность. 

Фигура смещена вправо – ориентация на внешний мир. Смещение влево – 

акцентирование на себе. Рисунок преимущественно в верхней части листа – оптимизм. 

Расположение фигуры в нижней части листа – чувство угнетенности, подавленности. 

Крупная, нарисованная с размахом фигура, помещенная в центре листа – завышенная 

самооценка. Ребенок рисует линию земли, и располагает человека высоко от нее, 

будто парит – оторванность от реальности, склонность к фантазии и играм 

воображения, слабый контакт с действительностью. 

Перспектива. Мальчики (редко – девочки) подросткового возраста иногда 

изображают человека телом анфас и головой в профиль – признак социальной 

напряженности, определенное чувство вины, связанное со сферой общения. Голова в 

профиль, туловище анфас, ноги в профиль – низкое умственное развитие и нарушение 

пространственного воображения. 

Другие особенности изображения. Эффект прозрачности (возможность видеть 

на рисунке одну деталь сквозь другую). Это естественный фактор, если рисунок 

выполнен 6-летним ребенком. В более старшем возрасте это имеет негативное 

значение, т.к. противоречит реальности. Возможно признак небольшой задержки 

развития, а также дезорганизация личности или умственная отсталость. В «мягком» 

варианте прозрачность свидетельствует, что ребенку не хватает поддержки и защиты. 
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Негативное значение прозрачности оценивается по количеству прозрачных элементов 

и по размеру прозрачной детали (второй случай более показателен). 

Необязательные детали. Сигарета, трубка, оружие, трость, пуговицы, карманы, 

шляпа. Оружие в руках фигуры – признак враждебности, агрессивности. Пуговицы, 

карманы в рисунках детей старшего возраста – недостаточная зрелость, 

инфантильность. Акцентирование галстука, шляпы – сексуальный подтекст. Другие 

сексуальные символы – трубка, сигарета, и реже трость. Выделение ширинки на 

брюках (подростки) – озабоченность мастурбацией. 

Разрозненные части тела. Это свидетельство отклонений – отказ создать 

целостный рисунок, отмечается у детей с личностной дезорганизацией. 

Ограниченные, аскетичные, роботоподобные рисунки рисуют социально 

незрелые дети. Наиболее типичное нарушение – расхождение между способностями и 

успеваемостью в школе. 

Чрезмерная штриховка. Акцентирование на штриховке всей нарисованной 

фигуры или ее части (лицо, нижняя часть тела, др.) – тревожность. Чрезмерную, 

энергичную штриховку, иногда направленную на область гениталий, можно 

наблюдать в рисунках подавленных, чрезмерно контролируемых младших 

школьников, в возрасте, близкому к периоду скрытой сексуальности. Для детей старше 

13 лет штриховка – показатель эмоционального расстройства. 

Рисунки без людей. Для маленьких детей – вероятные трудности в 

межличностном общении. Отказ рисовать человека и изображение неодушевленных 

объектов необходимо рассматривать как необычный, возможно, девиантный поступок, 

предполагающий трудности в межличностных отношениях, аномальное равнодушие, 

эмоциональную отчужденность, аутизм. 

Темные облака и заштрихованное солнце. Сияющее солнце – хорошо 

приспособленный ребенок. Ливневые облака, заштрихованное солнце – несчастный, 

тревожный, подавленный ребенок. 
 

  

Методика «Дом-Дерево-Человек» 
Этот тест дает дополнительную информацию о психологических особенностях 

ребенка. Если уже проведен тест «Рисунок человека», то остается аналогичным 

образом предложить ребенку нарисовать на отдельном листе (положенном перед ним 

горизонтально) дом, а еще на одном листе (положенном вертикально) - дерево. 

Дополнительную информацию дает ответ ребенка на вопрос о том, кто живет в доме. 

Если в качестве рисунка дерева представлено условное изображение елки, то ребенка 

просят нарисовать еще одно дерево — на этот раз не елку. 

Интерпретация результатов 

Дом 

Дом ассоциируется у ребенка с его семьей; рисунок отражает его представления 

о домашней жизни. Кроме того, разные части дома ассоциируются с разными 

аспектами жизни. Так, двери и окна символизируют связь с внешним миром. Стены - 

опора, обеспечивающая дому устойчивость; это также защита от неблагоприятных 

внешних условий. Еще более выражена защитная функция крыши. При анализе 

изображения дома следует обращать внимание как на особенности рисунка в целом, 

так и на отдельные детали. 
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Одним из важных показателей является размер рисунка. Размер дома важно 

сопоставить с размерами остальных рисунков (дерева и человека). Если все рисунки 

мелкие, то это частый признак снижения настроения, депрессивных тенденций. Для 

депрессии особо характерны мелкие рисунки, помещенные в углу листа. Если же дом 

нарисован особо маленьким, в то время как размер остальных рисунков не уменьшен, 

то это обычно свидетельствует об ослаблении семейных связей, отсутствии у ребенка 

«чувства дома», об ощущении своей незащищенности. Особо мелкий рисунок дома 

нередко также служит признаком сниженной самооценки. 

Если все рисунки особо велики (каждый из них занимает лист практически 

целиком), то это частый признак состояния тревоги. Увеличение размера всех 

рисунков характерно также для импульсивных детей. Если дом нарисован особо 

большим (занимающим почти весь лист), в то время как размер остальных рисунков не 

увеличен, то это может быть проявлением того, что весь мир для ребенка 

исчерпывается его домом, семьей. Для дошкольника такое ощущение нормально; в 

возрасте старше 7 лет это уже проявление определенных психологических проблем 

(возможно, недостаточной самостоятельности ребенка, его чрезмерной замкнутости 

на родителях). 

Из деталей особое внимание следует обратить на окна и дверь. Если 

изображены большие окна и дверь (особенно - открытые), то это признак стремления к 

широким контактам. Такие рисунки характерны для экстравертных, общительных 

детей. Напротив, особо маленькие окна и дверь типичны 

для интровертных, замкнутых детей. Зарешеченные окна - это, как правило, признак 

того, что ребенок боится агрессии, у него имеется потребность в защите от 

потенциально опасного окружающего мира. Так же интерпретируются и оконные 

рамы в том случае, когда они утрированы и внешне напоминают решетку. Возможно и 

другое значение решеток: они могут выражать ощущение своей несвободы, полной 

зависимости от родителей («тюремная решетка»). Весьма часто оба значения 

сочетаются, так как источником боязни окружающего мира часто является высокая 

зависимость ребенка от родителей. 

Подчеркнутые стены (выделенные линией с сильным нажимом или 

многократно наведенными линиями) указывают на потребность ребенка в надежности 

и, следовательно, на недостаточную уверенность в себе. Стремление защититься от ок-

ружающего мира часто проявляется в изображении забора, окружающего дом. 

В рисунке дома обнаруживаются те же проявления тревожности, что и в 

рисунке человека: неуверенная линия, как бы состоящая из отдельных коротких 

отрезков, стирания, исправления. Если эти признаки присутствуют в рисунке дома и 

отсутствуют в других рисунках, то это значит, что тревогу у ребенка вызывает 

тематика, связанная с его домом и семьей (в частности, такое бывает у беженцев, 

лишившихся своего дома, у детей, родители которых недавно развелись и т. п.). 

В рисунке дома выразительно проявляется демонстративность. Ее признаки - 

это различные украшения: занавески и цветы на окнах, наличники, конек на крыше, 

колонны, карнизы. О демонстративности свидетельствует также изображение не 

обычного дома, а виллы, дворца, теремка, церкви. 

В ответах на вопрос о том, кто живет в доме, может проявиться такая тенденция, 

как стремление избавиться от чрезмерной опеки родителей (в этом случае часто 

утверждается, что в доме живет ребенок, причем его родители не упоминаются). 
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Высказывание о том, что в доме живет только один человек, свидетельствует о чувстве 

одиночества, депрессивных тенденциях. Так же интерпретируется указание на то, что 

в доме живут «старые люди», «старики» (если при этом отсутствуют молодые 

жильцы). 

Дерево 

В рисунке дерева проявляются представления ребенка, относящиеся к росту, 

развитию, связям с окружающей средой. 

Особенности линий и общий размер рисунка интерпретируются так же, как в 

рисунке человека. Следует учесть только, что стандартный рисунок дерева заметно 

крупнее стандартного рисунка человека. Уменьшенным можно считать дерево, 

занимающее по вертикали менее 1 /3 листа, увеличенным - только если оно занимает 

практически весь лист. 

Наклонный ствол (когда дерево производит впечатление неустойчивого или 

падающего) - признак сенсомоторных нарушений. Они часто свидетельствуют об 

импульсивности и о наличии органического поражения мозга. О том же говорит 

грубая асимметрия рисунка, когда крона сильно смещена вправо или влево от центра 

рисунка или ветки с одной стороны ствола заметно короче, чем с другой. 

Наиболее богатую информацию в рисунке дерева дает изо-

бражение ветвей. Широко расходящиеся в стороны ветки (широкая крона) обычно 

свидетельствуют об экстравертности, направленности ребенка на общение. 

Изображение узкой кроны (например, как у пирамидального тополя) характерно 

для интровертных детей с низкой потребностью в общении (или опасающихся 

общения). Направление веток вверх - признак активности, оптимистического 

отношения к жизни. Опущенные вниз ветки (как у плакучей ивы) - частый 

признак упадка сил, сниженного настроения, депрессивного или субдепрессивного 

состояния. Обрубленные или обломанные ветки часто встречаются на рисунках детей, 

переживших психическую травму (насилие, смерть кого-то из близких, развод 

родителей, тяжелый конфликт в школе, войну и т. п.). Ветки, заканчивающиеся ост-

риями наподобие штыка или кинжала, часто изображаются агрессивными детьми. 

Изображение особо большой кроны дерева, особенно в случае ее слабой 

проработанности, эскизности, - частый признак того, что ребенок больше склонен к 

мечтам и абстрактным планам, чем к реальной деятельности и конкретному 

планированию своих действий. Тщательная проработка кроны, напротив, характерна 

для детей, склонных к детальному планированию действий. 

Повышенная тщательность, прорисовка каждого листика - 

признак ригидности, склонности к застреванию на мелких деталях. Отсутствие 

листвы (изображение осеннего или зимнего дерева) часто встречается при снижении 

настроения, депрессивных тенденциях. О наличии депрессивных тенденций можно с 

высокой степенью уверенности судить по изображению засохшего, мертвого 

дерева (что может быть видно по рисунку, а может быть прямо сообщено ребенком). 

Корни дерева интерпретируются как показатель отношения ребенка к своему 

прошлому («корням» в широком смысле слова). При наличии опорной линии, 

изображающей землю, отсутствие на рисунке корней нормально. Если же опорная 

линия отсутствует, а дерево изображено как бы обрезанным снизу (без корней и без 

расширения ствола в нижней части), то это рассматривается как признак слабой 

бытовой ориентации, отсутствия серьезной привязанности к дому и семье. Чрезмерно 
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большие, подробно вырисованные корни скорее свидетельствуют об острой 

потребности в опоре и привязанности, чем об их наличии. Очень показательны 

подробно вырисованные корни без изображения земли или висящие над землей. 

Подобные рисунки часто встречаются у беженцев, эмигрантов и других детей, 

лишившихся привычной почвы. 

Из дополнительных деталей наиболее информативно довольно частое на 

детских рисунках изображение дупла. Его интерпретируют как показатель того, что в 

прошлом ребенок перенес психическую травму (поскольку дупло - это болезнь 

дерева). Однако если в дупле нарисована птица или белка, то оно интерпретируется 

иначе: как свидетельство потребности в защищенности и уюте (обычно при ощущении 

их недостаточности). Подробное изображение коры, так же как панцирь или броня в 

рисунке несуществующего животного, указывает на боязнь агрессии и потребность в 

защите. Если вокруг дерева изображаются цветы, грибы или ягоды, то это, как и 

любое украшательство, признак демонстративности. 

 

Методика «Рисунок семьи» 
Методика предназначена для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений. Она поможет прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, то, как 

он воспринимает их и свою роль в семье, а также те характеристики отношений, 

которые вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства. 

Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех сторон 

положительно, ребенок может воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он 

видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины 

возникновения многих проблем ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении. 

 

Инструкция 

Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист 

бумаги формата А4. Использование каких-либо дополнительных инструментов 

исключается. Дальше педагог говорит: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». 

Не следует давать какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка 

вопросы, такие, как «Кого надо рисовать, а кого не надо?», «Надо нарисовать всех?», 

«А дедушку рисовать надо?» и т. д., отвечать следует уклончиво, например: «Рисуй 

так, как тебе хочется». Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить 

наблюдение за ним, отмечая такие моменты, как: 

● порядок заполнения свободного пространства; 

● порядок появления персонажей рисунка; 

● время начала и окончания работы; 

● возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа или 

элементов рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная медлительность и 

т. д.); 

● время, затраченное на выполнение отдельных персонажей; 

● эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного 

персонажа рисунка. 

По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех 

изображенных персонажей рисунка. После того как рисунок будет завершен, 

наступает второй этап исследования – беседа. Беседа должна носить легкий, 
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непринужденный характер, не вызывая у ребенка чувства сопротивления и 

отчуждения. 

Вот вопросы, которые следует задать: 

- Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или 

вымышленного лица? 

- Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время? 

- Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит каждому в 

семье? 

- Кто в семье самый хороший и почему? 

- Кто самый счастливый и почему? 

- Кто самый грустный и почему? 

- Кто больше всех нравится ребенку и почему? 

- Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение? 

- Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку? 

 

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них должны 

выявить негативные чувства к членам семьи, 3 — позитивные. 

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

- Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он? 

- Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и 

тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь? 

- Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную 

кинокартину. Кто останется дома? 

- Представь себе, что ты попал на. необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить? 

- Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но один из вас 

лишний. Кто не будет играть? 

Вопроса: «Почему ребѐнок не нарисовал того или иного члена семьи (если так 

произошло)» Следует избегать, так как это может индуцировать тревогу и защитные 

реакции. 

Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например:«Если бы 

вместо птички был нарисован человек, то кто бы это был?», «Кто бы выиграл в 

соревнованиях между братом и тобой?», «Кого мама позовет идти с собой?» и т. п.). 

 

Для дальнейшей интерпретации предварительно узнать: 

- возраст исследуемого ребенка; 

- состав его семьи, возраст братьев и сестер; 

- если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или 

школе. 

 

Интерпретация результатов теста 

Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к членам 

его семьи, то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит 

каждому. 

На основании особенностей изображения можно определить: 
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1. Степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной 

деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения или 

четкость и выразительность образов, изящество линий, эмоциональная 

выразительность — те характерные черты, на основе которых можно различить 

рисунки. 

2. Особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной 

штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном 

физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т. п. , тогда как 

большие размеры, применение-ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: 

хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и утомления. 

3. Особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие 

ребенка в семье можно определить по степени выраженности положительных эмоций 

у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то 

вместе или хаотично изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, 

сильно выражены отрицательные эмоции и т. д.). 

Приведем основные критерии, по которым можно оценить особенности 

внутрисемейных отношений (Лосева В. К., 1995; Дилео Д., 2001). 

1. Отсутствие на рисунке одного их членов семьи означает: 

А. Наличие бессознательных негативных чувств к этому человеку, которые 

субъект воспринимает как запретные: «Я должен любить этого человека, а он меня 

раздражает, и это плохо, поэтому я не буду его рисовать». 

Б. Отсутствие эмоционального контакта с данным персонажем — его как бы нет 

во внутреннем мире субъекта. 

2. Отсутствие на рисунке самого автора рисунка: 

А. Трудности самовыражения в отношениях с близкими людьми, связанные 

с чувством неполноценности: «Меня здесь не замечают», «Мне трудно найти 

здесь свое место»; 

Б. Безразличие к близким (отсутствие вовлеченности): «Я не стремлюсь найти 

здесь свое место», «Меня здесь ничто не волнует». 

3. Пространство листа — это аналог жизненного пространства. Как и в реальной 

жизни, в плоскости листа каждый человек бессознательно стремится занять собой и 

продуктами своей деятельности столько места, сколько он, по его мнению, 

заслуживает. Иными словами, если у него низкая самооценка, то он занимает мало 

места в реальном мире и, рисуя на листе бумаги, займет лишь небольшую его часть. 

Напротив, люди уверенные, хорошо приспособленные, рисуют свободно, с размахом, 

и могут занять весь лист. 

4. Положение рисунка на листе. Если группа маленьких фигур изображена внизу 

листа, это указывает на сочетание низкой самооценки с низким же уровнем 

притязаний: «Я в жизни и так уже много от чего отказался, но даже та малость, на 

которую я претендую, у меня не получается». Если маленькое по размеру изображение 

помещено наверху листа, а большая нижняя часть листа пустая, это говорит о том, что 

низкая самооценка сочетается с высоким уровнем притязаний: «Мне в жизни много 

чего хочется, но у меня мало что получится». 

5. Неодушевленные предметы, изображенные на рисунке, являются объектом 

особой привязанности семьи и нередко замещают ее членов. 
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6. Размер изображенного персонажа или предмета выражает его субъективное 

значение для ребенка и показывает, какое место в его душе занимают отношения с 

этим персонажем или предметом в данный момент времени. Размер используется для 

выражения значимости, страха и уважения. 

7. Изображение головы. Самым «умным» членом семьи автор считает того, кому 

он нарисовал самую большую голову. 

8. Изображение рта. Большой по размеру и/или заштрихованный рот — символ 

агрессии, нападения. Если рот у человека отсутствует или изображен точечкой, то он 

не имеет права высказывать свое мнение и влиять на других. 

9. Изображение рук. Чем более могущественным воспринимается персонаж, тем 

большие у него руки. Отсутствие рук у детей старше 6 лет — показатель 

застенчивости, пассивности, ЗПР. Спрятанные руки выражают чувство вины. 

Преувеличенный размер рук, выделение рук и пальцев — указывает на склонность к 

агрессии. 

10. Изображение постороннего персонажа. Изображение на рисунке персонажа, 

который к семье официально не принадлежит (например, члена родственной семьи, 

друга семьи и пр.) говорит о неудовлетворенных потребностях по отношению к этому 

персонажу. Эти желания субъект реализует в своей фантазии, в воображаемом 

общении с данным человеком. На эту же тенденцию указывает наличие 

вымышленного (например, сказочного) персонажа. 

11. Расположение себя в пространстве листа напротив другого лица говорит о 

хороших (близких) отношениях с ним. 

 

12. Согласно принципу вертикальной иерархии, выше всего на рисунке 

расположен персонах, обладающей по мнению автора наибольшей властью в семье 

(хотя он может быть самым маленьким по размеру). Ниже всех расположен тот, чья 

власть в семье минимальна. 

13. Расстояние между персонажами (линейная дистанция) связан с дистанцией 

психологической. Кто субъекту ближе всех в психологическом отношении, того он 

изображает ближе к себе пространственно. То же относится и к другим персонажам: 

еого данный человек воспринимает как близких между собой, тех он нарисует рядом 

друг с другом. 

14. Персонажи, которые непосредственно соприкасаются друг с другом 

прибывают в столь же тесном психологическом контакте. Персонажи, которые не 

соприкасаются, таким контактом не обладают. 

15. Персонаж или предмет, вызывающий у субъекта наибольшую тревогу, 

изображается или с усиленным нажимом, либо сильно заштрихован, либо его контур 

обведен несколько раз. Но в некоторых случаях он может быть обведен очень 

тоненькой, дрожашей линией. Автор как бы не решается его изобразить. 

16. Персонажи с большими, расширенными глазами воспринимаются автором 

как тревожные, беспокойные, нуждающиеся в том, чтобы их спасли. Персонажи с 

глазами –«точечками», «щелочками» несут в себе внутренний запрет на плач, то есть 

бояться просить о помощи. 

17. Изображение ног. Чем больше площадь опоры у ног, тем более твердо 

стоящим на земле воспринимается персонаж. Отсутствие ступней, маленькие, 
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неустойчивые ноги – признак неуверенности, нестабильности, отсутствия крепкого 

основания, недостатка базового чувства защищенности. 

18. Точка реальности. Если персонажи на рисунке изображены в один ряд, 

необходимо мысленно провести горизонтальную линию по самой нижней точке ног. 

Тогда опору в реальности имеют только те люди, которые стоят на этой линии. 

Остальные, «повисшие в воздухе», по мнению субъекта, самостоятельной опоры в 

жизни не имеют. 

Симптомокомплексы детского рисунка семьи 

1. Благоприятная семейная ситуация  

1. Общая деятельность всех членов семьи  

2. Преобладание людей на рисунке  

3. Изображение всех членов семьи  

4. Отсутствие изолированных членов семьи  

5. Отсутствие штриховки  

6. Хорошее качество линии                         

7. Отсутствие показателей враждебности  

8. Адекватное распределение людей на листе 

 

2. Тревожность у ребенка  

1. Штриховка                                             

2. Указана линия основания                         

3. Линия над рисунком                                

4. Линия с сильным нажимом                       

5. Стирание                                           

6. Преувеличенное внимания к деталям           

7. Преобладание вещей                                 

8. Двойные или прерывистые линии                 

9. Подчеркивание отдельных деталей             

 

3. Конфликтность в семье   

1. Барьеры между фигурами                                          

2. Стирание отдельных фигур                                        

3. Отсутствие основных частей тела у некоторых фигур  

4. Выделение отдельных фигур                                       

5. Изоляция отдельных фигур                                         

6. Неадекватная величина отдельных фигур                     

7. Член семьи, стоящий спиной                                      

8. Отсутствие на рисунке какого-то члена семьи             

 

4. Чувство неполноценности самого автора в семейной ситуации  

1. Автор рисунка непропорционально маленький             

2. Расположение фигур на нижней части листа               

3. Изоляция автора от других                                        

4. Все фигуры маленькие                                              

5. Неподвижная по сравнению с другими фигура автора  

6. Отсутствие автора                                                    
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7. Автор стоит спиной                                                   

 

5. Враждебность в семейной ситуации  

1. Агрессивная позиция фигуры                                            

2. Одна фигура на другом листе или на другой стороне листа  

3. Зачеркнутая фигура                                                         

4. Деформированная фигура                                                 

5. Обратный профиль                                                            

6. Руки раскинуты в стороны                                                 

7. Непропорционально большие кисти рук         

 

Методика «Семья животных» 
При обследовании людей этот тест часто оказывается более информативным, 

чем тесты «Рисунок семьи» и «Динамический рисунок семьи». Как и тест «Рисунок 

семьи», он доступен детям с четырехлетнего возраста. 

Проведение тестирования. Лист бумаги кладут перед ребѐнком горизонтально. 

Инструкция: «Нарисуйте семью, состоящую из животных, так, чтобы все члены семьи 

были разными животными». Можно пояснить, что речь идет о сказочной семье, 

поскольку на самом деле звериные семьи состоят из одинаковых животных. 

Ребѐнку не говорят, что предполагается изображение его собственной семьи. 

Напротив, по инструкции должна быть нарисована некая абстрактная семья. Однако 

ассоциации обследуемого все равно определяются его самоощущением в своей семье. 

Ребѐнок может сказать, что не умеет рисовать животных. Тогда ему объясняют, 

что это не страшно, и если будет непонятно, кого он нарисовал, то он скажет, кто это. 

После окончания рисунка учитель выясняет, какие это животные и кто они в семье 

(кто какой член семьи). Ответы фиксируются. Задавая вопросы, нельзя произносить 

слова «мама», «папа», «ребенок», «бабушка» и др. Нужно использовать нейтральное 

словосочетание «член семьи». 

Обсуждают рисунок так же, как и в тесте «Рисунок семьи». 

Если обследуемый «закрывается» от проверяющего, то тест «Семья животных» 

часто оказывается показательнее, чем тест «Рисунок семьи», так как его 

направленность менее очевидна. Его можно использовать вместо теста «Рисунок 

семьи» или в сочетании с ним для получения дополнительных данных. 

Встречаются случаи, когда в тесте «Рисунок семьи» обследуемый воспроизводит 

реальные семейные отношения, а в тесте «Семья животных» – идеализированные 

(такие, какими он хотел бы их видеть). Встречается и обратное соотношение: чтобы 

произвести благоприятное впечатление, ребѐнок изображает в тесте «Рисунок семьи» 

идеализированную картину, а в тесте «Семья животных», из-за его большей 

нейтральности, проявляется прямая проекция реальных семейных отношений. 

Содержательный анализ рисунков позволяет установить, какой вариант имеет место в 

каждом конкретном случае. 

 

Графическая методика «Кактус» 

Автор методики – М.А. Панфилова. 
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М.А. Панфилова в своей работе отмечает, что целью данной методики является 

выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

Графическая методика выполняется на листах формата А4. Кактус изображается 

таким, каким ты себе его представляешь.  Не допускаются вопросы и дополнительные 

объяснения. Ребенку нужно дать столько времени, сколько ему необходимо. По 

завершении рисования с ребенком проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы 

на которые помогут уточнить интерпретацию: 

1. Кактус домашний или дикий?  

2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение?  

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится?  

После того, как ребенок полностью завершил рисование можно начинать 

обработку рисунка. При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

соответствующие всем графическим методам. 

 

 

Методика  «Наши  отношения» 

Составлена  по  книге: Фридман Л.М. и  др. Изучение  личности  учащегося  и  

ученических  коллективов. М., 1988. 

Цель: выявить  степень  удовлетворенности  учащихся  различными  сторонами  

жизни  коллектива. 

Ход  проведения:  школьнику  предлагается  ознакомиться  с  шестью  

утверждениями.  Нужно  записать  номер  того  утверждения,  которое  больше  всего  

совпадает  с  его  мнением.  Может  быть  выявление  различных  сфер  

взаимоотношений  детей  в  коллективе.  Например,  для  изучения  

взаимоприемлемости  друг  друга (дружбы,  сплоченности)  или,  наоборот  

конфликтности может  быть  предложена  серия  утверждений: 

1. Наш  класс  очень  дружный  и  сплоченный. 

2. Наш  класс  дружный. 

3. В  нашем  классе  нет  ссор, но  каждый  существует  сам  по  себе. 

4. В  нашем  классе  иногда  бывают  ссоры,  но  конфликтным  наш  класс  

назвать  нельзя. 

5. Наш  класс  недружный,  часто  возникают  ссоры. 

6. Наш  класс  очень  не  дружный.  Трудно  учиться  в  таком  классе. 

Другая  серия  утверждений  позволяет  выявить  состояние  взаимопомощи  (или  ее  

отсутствие):  

1.В  нашем  классе  принято  помогать  без  напоминания. 

2. В  нашем  классе  помощь  оказывается  только  своим  друзьям. 

3. В  нашем  классе  помогают  только  тогда,  когда  об  этом  попросит  сам  ученик. 

4. В  нашем  классе  помощь  оказывается  только  тогда,  когда  требует  учитель. 

5. В  нашем  классе  не  принято  помогать  друг  другу. 
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6.  В  нашем  классе  отказываются  помогать   друг  другу. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют об 

определенных взаимоотношениях в коллективе.  В тоже время мнение конкретного 

ученика показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

 

 

Методика первичной диагностики и  

выявления детей «группы риска» 
(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Данный материал содержит первичные диагностические методики для 

определения особенностей развития личности, выявления факторов риска и для 

использования результатов методик при построении коррекционной работы. 

Основными принципами работы с детьми выступают принципы своевременного 

выявления детей группы риска, принцип единства диагностики и коррекции, принцип 

активного привлечения ближайшего социального окружения к коррекционной 

программе. 

Инструкция «Вам предлагается ряд вопросов, касающихся различных сторон 

Вашей жизни и особенностей Вашего поведения. Если Вы честно и обдуманно 

ответите на каждый вопрос, у Вас будет возможность лучше узнать самого себя. 

Здесь нет правильных и неправильных ответов, отвечайте на каждый вопрос 

следующим образом: если согласны, отвечайте «да», если не согласны – «нет». 

Работайте как можно быстрее, долго не раздумывайте». 

1. Считаешь ли ты, что людям можно доверять? 

2. Думаешь ли ты, что единственный способ достичь чего-то в жизни – это 

заботиться прежде всего о себе? 

3. Легко ли ты заводишь друзей? 

4. Трудно ли тебе говорить людям «нет»? 

5. Часто ли кто-нибудь из родителей несправедливо критикует тебя? 

6. Бывает ли так, что твои родители возражают против друзей, с которыми ты 

встречаешься? 

7. Часто ли ты нервничаешь? 

8. Бывают ли у тебя беспричинные колебания настроения? 

9. Являешься ли ты обычно центром внимания в компании сверстников? 

10. Можешь ли ты быть приветливым даже с теми, кого явно не любишь? 

11. Ты не любишь, когда тебя критикуют? 

12. Можешь ли ты быть откровенным с близкими друзьями? 

13. Раздражаешься ли ты иногда настолько, что начинаешь кидаться 

предметами? 

14. Способен ли ты на грубые шутки? 

15. Часто ли у тебя возникает чувство, что тебя не понимают? 

16. Бывает ли у тебя чувство, что за твоей спиной люди говорят о тебе плохо? 

17. Много ли у тебя близких друзей? 

18. Стесняешься ли ты обращаться к людям за помощью? 

19. Нравится ли тебе нарушать установленные правила? 
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20. Бывает ли у тебя иногда желание причинять вред другим людям? 

21. Раздражают ли тебя родители? 

22. Всегда ли дома ты обеспечен всем жизненно необходимым? 

23. Ты всегда уверен в себе? 

24. Ты обычно вздрагиваешь при необычном звуке? 

25. Кажется ли тебе, что твои родители тебя не понимают? 

26. Свои неудачи ты переживаешь сам? 

27. Бывает ли, что когда ты остаешься один, твое настроение улучшается? 

28. Кажется ли тебе, что у твоих друзей более счастливая семья, чем у тебя? 

29. Чувствуешь ли ты себя несчастным из-за недостатка денег в семье? 

30. Бывает, что ты злишься на всех? 

31. Часто ли ты чувствуешь себя беззащитным? 

32. Легко ли ты осваиваешься в новом коллективе? 

33. Трудно ли тебе отвечать в школе перед всем классом? 

34. Есть ли у тебя знакомые, которых ты вообще не можешь переносить? 

35. Можешь ли ты ударить человека? 

36. Ты иногда угрожаешь людям? 

37. Часто ли родители наказывали тебя? 

38. Появилось ли у тебя когда-нибудь сильное желание убежать из дома? 

39. Думаешь ли ты, что твои родители часто обходятся с тобой как с ребенком? 

40. Часто ли ты чувствуешь себя несчастным? 

41. Легко ли ты можешь рассердиться? 

42. Рискнул бы ты схватить за уздечку бегущую лошадь? 

43. Считаешь ли ты, что есть много глупых моральных норм поведения? 

44. Страдаешь ли ты от робости и застенчивости? 

45. Испытывал ли ты чувство, что тебя недостаточно любят в семье? 

46. Твои родители живут отдельно от тебя? 

47. Часто ли ты теряешь уверенность в себе из-за внешнего вида? 

48. Часто ли у тебя бывает веселое и беззаботное настроение? 

49. Ты подвижный человек? 

50. Любят ли тебя твои знакомые, друзья? 

51. Бывает ли, что твои родители тебя не понимают и кажутся тебе чужими? 

52. При неудачах бывает ли у тебя желание убежать куда-нибудь подальше и не 

возвращаться? 

53. Бывало ли, что кто-то из родителей вызывал у тебя чувство страха? 

54. Критикуют ли родители твой внешний вид? 

55. Завидуешь ли ты иногда счастью других? 

56. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким, даже находясь среди людей? 

57. Есть ли люди, которых ты ненавидишь по-настоящему ? 

58. Часто ли ты дерешься? 

59. Легко ли ты просишь помощи у другого человека? 

60. Легко ли тебе усидеть на месте? 

61. Ты охотно отвечаешь у доски в школе? 

62. Бывает ли, что ты так расстроен, что долго не можешь уснуть? 

63. Часто ли ты обнаруживал, что твой приятель тебя обманул? 

64. Часто ли ты ругаешься? 
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65. Мог бы ты без тренировки управлять парусной лодкой? 

66. Часто ли в вашей семье бывают ссоры? 

67. Является ли один из твоих родителей очень нервным? 

68. Часто ли ты чувствуешь себя ничтожным? 

69. Беспокоит ли тебя ощущение, что люди могут угадать твои мысли? 

70. Ты всегда делаешь все по-своему? 

71. Бывают ли твои родители чересчур строги к тебе? 

72. Стесняешься ли ты в обществе малознакомых людей? 

73. Часто ли тебе кажется, что ты чем-то хуже других? 

74. Легко ли тебе удается поднять настроение друзей? 

Ключ 

Показатель № вопроса 

1.Отношения в семье 5+; 6+; 21+; 22-; 25+; 28+; 29+; 37+; 38+; 39+; 45+; 

46+; 53+; 54+; 66+; 67+; 71+. 

2.Агрессивность 13+; 14+; 19+; 20+; 35+; 36+; 42+; 57+; 58+; 64+; 

65+. 

3.Недоверие к людям 1-; 2+; 3-; 4+; 15+; 16+; 17-; 18+; 34+; 43+; 44+; 59-

; 63+; 72+. 

4. Неуверенность в себе 7+; 8+; 23-; 24+; 30+; 31+; 32+; 33+; 40+; 41+; 47+; 

55+; 56+; 68+; 69+; 73+. 

5. Акцентуации: 

гипертимная 

истероидная 

шизоидная 

эмоционально-лабильная 

 

48+; 49+; 60-; 74+. 

9+; 10+; 50+; 61+. 

26+; 27+; 51+; 70+. 

11+; 12+; 52+; 62+. 

 

Оценка результатов 

Показатель Высокие баллы (группа риска) 

1.Отношения в семье 8 и более баллов 

2.Агрессивность 6 и более баллов 

3.Недоверие к людям 7 и более баллов 

4. Неуверенность в себе 8 и более баллов 

5. Акцентуация характера 3-4 балла по каждому типу акцентуации 

 

Обработка и интерпретация результатов 



31 

 

Ответы учащихся сверяются с ключом. Подсчитывается количество совпадений 

ответов с ключом по каждому показателю (шкале), при этом если в ключе после 

номера вопроса стоит знак «+», это соответствует ответу «да», знак «-» соответствует 

ответу «нет». 

Суммарный балл по каждой из пяти шкал отражает степень ее выраженности. 

Чем больше суммарный балл, тем сильнее выражен данный психологический 

показатель и тем выше вероятность отнесения ребенка к группе риска. 

1. Отношения в семье 

Высокие баллы по данной шкале опросника свидетельствует о нарушении 

внутрисемейных отношений, которое может быть обусловлено: 

- напряженной ситуацией в семье; 

- неприязнью; 

- ограничениями и требованиями дисциплины без чувства родительской любви; 

- страхом перед родителями и т.д. 

Когда напряжение, вызванное неудовлетворенностью отношениями в семье, 

продолжается слишком долго, оно начинает оказывать сильное разрушающее 

воздействие на здоровье детей и подростков. 

2. Агрессивность 

Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о повышенной враждебности, 

задиристости, грубости. Агрессия может выражаться и в скрытых формах – 

недоброжелательности и озлобленности. 

Повышенная агрессивность часто сопровождается повышенной склонностью к 

риску и является неотьемлемой чертой характера детей и подростков группы риска. 

3. Недоверие к людям. 

Высокие баллы по этой шкале говорят о сильно выраженном недоверии к 

окружающим людям, подозрительности, враждебности. Такие дети и подростки часто 

бывают пассивными и застенчивыми в общении со сверстниками из-за боязни быть 

отвергнутыми. Обычно это сопровождается коммуникативной некомпетентностью, 

неумением устанавливать дружеские взаимоотношения с другими людьми. 

4. Неуверенность в себе. 

Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о высокой тревожности, 

неуверенности личности в себе, возможно, о наличии комплекса неполноценности, 

низкой самооценки. 

Эти качества личности также являются благодатной почвой для различных 

расстройств в поведении, а дети и подростки, имеющие высокие оценки по этой 

шкале, могут быть отнесены к группе риска. 

5. Акцентуации характера. 

К группе риска относят следующие типы акцентуации характера. 

Гипертимный тип. Отличается почти всегда хорошим настроением, имеет 

высокий тонус, энергичен, активен, проявляет стремление быть лидером, неустойчив в 

интересах, недостаточно разборчив в знакомствах, не любит однообразия, 

дисциплины, монотонной работы, оптимистичен, переоценивает свои возможности, 

бурно реагирует на события, раздражителен. 

Истероидный тип. Проявляет повышенную любовь к самому себе, жажду 

внимания со стороны, потребность в восхищении, сочувствии со стороны 

окружающих людей, старается показать себя в лучшем свете, демонстративен в 
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поведении, претендует на исключительное положение среди сверстников, непостоянен 

и ненадежен в человеческих отношениях. 

Шизоидный тип. Характеризуется замкнутостью и неумением понимать 

состояние других людей, испытывает трудности в установлении нормальных 

отношений с людьми, часто уходит в себя, в свой недоступный другим людям 

внутренний мир, в мир фантазий и грез. 

Эмоционально-лабильный тип. Характеризуется крайней непредсказуемостью 

настроения. Сон, аппетит, работоспособность и общительность зависят от настроения. 

Высокочувствителен к отношениям людей. 

 

Методика наблюдения за девиантным поведением  

младшего школьника 
Автор: Проскуровская Оксана Георгиевна, учитель начальных классов, МБОУ 

«ООШ № 33», г. Новокузнецка Кемеровской обл.. 

Цель: - Выявить уровень девиантного поведения младшего школьника. 

Ход проведения: 

Диагност наблюдает за поведением во время уроков, поведением во внеурочное 

время, во время посещения столовой, поведением во время посещения театров, 

выставок, экскурсий, поведением во время перемены, во время игр и самостоятельно 

заполняет карту наблюдения за младшим школьником. Карта заполняется 

индивидуально на каждого младшего школьника. Характеристика уровней 

сформированности девиантного поведения (высокий, средний, низкий) по которым 

диагностируемый получил больше всего критериев отражена в Таблице № 1. 

Диагност должен учитывать, классифицируя и наблюдая, особенности 

поведения: стабильность проявления, частоту проявления, особенности личности, 

характер и многое другое. 

Таблица № 1 

Карта наблюдений девиантного поведения младшего школьника 

Виды 

наблюдения. 

Проявление наблюдения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Поведение во 

время уроков 

*ходит во время 

уроков, встаѐт с места; 

*не выполняет 

учебные задания во 

время уроков; 

*отвлекается, 

поворачивается, 

разговаривает; 

*недисциплинирован; 

*раздражителен; 

*пассивен в 

деятельности; 

*прогуливает уроки 

без уважительной 

причины; 

* резкая смена 

*иногда проявляет 

недисциплинированность; 

*частично учебные 

задания во время уроков; 

*не всегда отвечает на 

устные вопросы, 

реагирует агрессивно; 

*иногда проявляет 

раздражительность; 

*иногда или редко 

пропускает занятия без 

 уважительной причины; 

*редко отмечается резкая 

смена настроения; 

*иногда не контролирует 

себя. 

*дисциплинирован; 

* активно участвует в 

процессе урока; 

*доброжелателен; 

*чѐтко выполняет 

инструкции; 

*всегда присутствует 

на занятиях; 

*усидчив; 

*является лидером; 

* умеет себя 

контролировать. 
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настроения. 

Поведение во 

внеурочное 

время 

*агрессивен; 

*нарушает нормы и 

правила поведения в 

учреждении на 

перемене и после 

уроков; 

* провоцирует 

конфликты; 

*вспыльчив; 

*является 

неформальным 

отрицательным 

лидером; 

*не выполняет 

общественные 

поручения. 

* редко вспыльчив; 

*может иногда нарушать 

нормы поведения; 

* иногда является 

неформальным 

отрицательным лидером; 

* редко принимает 

участие в жизни класса. 

*общается со всеми 

одноклассниками; 

*соблюдает нормы 

поведения; 

*независим от других; 

*может организовать 

группы по интересам; 

* является лидером; 

*умеет критически 

мыслить, принимать 

адекватные решения; 

*неконфликтен; 

*участвует в 

общественной жизни 

класса; 

*охотно выполняет 

общественные 

поручения. 

Поведение во 

время 

посещения 

столовой 

*агрессивно ведѐт себя 

по отношению к 

одноклассникам 

(толкается, плюѐтся, 

пинается, огрызается); 

*не соблюдает правил 

поведения в столовой; 

*проявляет 

неадекватные реакции 

 (кидается едой, 

переворачивает стулья, 

кричит); 

*стремится привлечь к 

себе внимание; 

*пассивен; 

*зависим от других. 

*иногда агрессивно ведѐт 

себя по отношению к 

одноклассникам, 

взрослым 

 (толкается, плюѐтся, 

пинается, огрызается); 

*не часто, но нарушает 

правила поведения в 

столовой; 

*иногда привлекает к 

себе внимание 

 асоциальным 

поведением; 

*может проявлять 

раздражительность. 

*аккуратен; 

*сдержан; 

* соблюдает правила 

поведения в столовой; 

Поведение во 

время  

посещения 

театров, 

выставок, 

экскурсий 

*неустойчивость 

поведения; 

*грубит; 

*неадекватно 

реагирует на 

замечания учителя; 

*проявляет негативные 

реакции в отношении 

увиденного; 

* громко смеѐтся, 

разговаривает, кричит; 

*проявляет 

протестные реакции. 

*в некоторых моментах 

проявляет 

неустойчивость в 

поведении; 

*может неадекватно 

отреагировать на 

замечания взрослого, 

одноклассника; 

*иногда проявляет 

протестные реакции; 

*не часто проявляет 

негативные реакции в  

отношении увиденного; 

*активно участвует в 

процессе знакомства с 

новым; 

*интересуется 

увиденным; 

*соблюдает правила 

посещения 

общественных 

мест(театров, 

выставок, экскурсий); 

* умеет логически 

мыслить, принимать 

адекватные решения; 

*самодисциплинорова

н. 

Поведение во 

время  

перемены, во 

*поддаѐтся влиянию; 

* является 

асоциальным лидером; 

* иногда привлекает к 

себе внимание  

асоциальным поведением; 

*соблюдает правила 

игр; 

* может организовать 
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время игр. * без причины может 

накинуться, ударить 

сверстника; 

*придумывает или 

участвует в 

агрессивных играх. 

* может быть 

асоциальным лидером; 

* редко придумывает или 

участвует в агрессивных 

играх. 

группы по  интересам; 

* является лидером. 

 

 


