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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 
МОиН РФ №1599 от 19.12 2014 года), предъявляемыми к структуре, условиям реализации 
и планируемым результатам освоения ФАООП. 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики 
является совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями в 
целях обеспечения наиболее оптимальных условий активизации основных линий развития, 
более успешного обучения и социальной адаптации. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в 
целенаправленном обучении, они не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, 
исследующие особенности развития детей с отклонениями в развитии, в первую очередь 
отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения 
и воспитания этих детей особую роль играют способы воздействия, направленные на 
активизацию их познавательной деятельности. 
      Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на 
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы 
воспитанников 12 класса. В данной программе уменьшается количество упражнений и 
игр, направленных на развитие моторики и сенсомоторных процессов, имеющих большое 
значение в развитии познавательной сферы учащихся начальной школы. Вместе с тем 
много внимания уделяется играм и упражнениям, направленным на формирование 
коммуникативных навыков. Умственно отсталые подростки часто испытывают сложности 
при установлении контакта с собеседником, при необходимости передать или принять 
информацию. Такие умения нужны в обучении, профессиональном становлении, личном 
общении. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет 
отслеживание уровня психических процессов учащихся, успеваемости по учебным 
предметам. 

Цели программы: 

Формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, 
создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной 
деятельности, повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения, а также оказание помощи умственно отсталым 
детям на основе создания оптимальных возможностей и условий проявления личностного 
потенциала ребенка. 

Задачи: 

Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности 
ребенка с интеллектуальной недостаточностью: 

 развитие пространственного восприятия; 
 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема 

внимания; 
 развитие мелкой моторики; 



 развитие памяти (зрительной, слуховой); 
 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 
 развитие мышления. 
 развитие мыслительных операций; 
 развитие понятийного мышления; 
 развитие воображения; 

коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 
поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, 
формирование поведения адекватного социальным нормам; 

формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 
невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу 
диалог; 

повышение мотивации к учебной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

 

В основу разработки программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. 

Дифференцированный подход к построению ФАООП для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 
особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного 
подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании 
строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 



• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. В основу ФАООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 
принципы: - принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); - принцип коррекционно-развивающей 
направленности - образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; - онтогенетический принцип; - принцип преемственности, 
предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 
старшего школьного возраста; - принцип целостности содержания образования, 
обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между 
отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; - 
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; - принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; - принцип сотрудничества с 
семьей. 

 

 

Программа разработана для обучающихся 12 класса, имеющих диагноз легкая и 
умеренная умственная отсталость. Количество участников 15 человек в возрасте 16-18 

лет. 

Особенности развития обучающихся обусловлены спецификой индивидуальных 
ограничений возможностей здоровья и диагнозом. При различиях в развитии 
познавательной сферы, обучающиеся 12 класса обладают сформированными навыками 



учебной деятельности и скорректированными навыками социального взаимодействия, 
достаточными для возможности проведения работы в одной группе. 

Планирование занятий осуществляется из расчёта 68 занятий в год, занятия проводятся 
в течение года  еженедельно: по 2 занятия в неделю,  продолжительность каждого занятия 
составляет 40 минут. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется 
не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 
своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 
замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 
ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 
данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 
выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым. Современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся: время 
начала образования, содержание образования, разработка и использование специальных 
методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 
образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 
лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций; 



• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 
отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 
средой • стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 

 

Оценочный критерии результатов учащихся на начало, и конец года производится по 
пяти уровням: 

Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой качественный 
скачек в усвоении данного материала. Ребенок может достаточно самостоятельно 
выполнять задания, анализировать процесс и результаты познавательной деятельности. 
Устанавливает положительные эмоциональные контакты. 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий самостоятельно, допуская 
незначительные ошибки. Понимает инструкцию, активно использует обучающую 
помощь, при повторном выполнении заданий учащейся не допускает ошибок. Усвоение 
положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. Понимает 
инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение положительных навыков 
общения со взрослыми и сверстниками. 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и использует в 
деятельности. Выполняет элементарные действия. 

Низкий уровень –Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки не 
сформированы, не соотносит не использует в деятельности. 

Предполагаемые результаты коррекции познавательной деятельности 

эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

чувство единства, умение действовать согласованно; 

готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

целостная психолого-педагогическая культура; 



учебные мотивы; 

устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 
выделять существенные признаки и закономерности); 

адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

нравственно-моральные качества: 

повышение уровня развития психических функций; 

улучшение социальной адаптации; 

преодоление моторной неловкости; 

расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

формирование и закрепление познавательных интересов 

развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 
эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности важных качеств в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 

анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие 
и вопрос, данное и искомое; 

искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 
знаково в символические средства для моделирования ситуации; 

конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 



выбирать наиболее эффективный способ решения; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 
использовать его в ходе самостоятельной работы; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего суждения; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работы с 
головоломками; 

выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

выявлять закономерности; 

объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий 

Диагностическая работа проводится в первые 2 недели учебного года (с 1 по 15 
сентября), а также итоговая диагностика в последние 2 недели учебная года. По 
результатам диагностики выстраивается индивидуальный план работы с обучающимся. 

 

 



Календарно – тематическое планирование занятий по программе «Психокоррекция» 
для 12 класса 

 

 

№ Тема урока Количество 
часов 

Содержание курса Дата 
проведения 

1 Вводный 
инструктаж 

1 Установление позитивного контакта. 
Инструктаж по технике безопасности 

поведения на занятиях 

 

2 Развитие 
ощущения и 
восприятия 

1 Упражнения на развитие целостного 
восприятия. 

 

2 Упражнения на развитие 
пространственного восприятия. 

 

2 Формирование чувства времени.  

2 Развитие глазомера  

3 Развитие речи 2 Составление рассказа по сюжетным 
картинкам 

 

1 Составление рассказа по картине  

1 

 

Составление предложений из заданных 
слов 

 

1 Работа с деформированными 
предложениями 

 

1 Работа с деформированным текстом  

1 Тренировка техники чтения  

4 Общение 

1 Упражнения на понимание контекстной 
речи. 

 

2 Изучение видов эмоций и их 
проявлений 

 

2 Упражнения на формирование границ 
общения 

 

2 Развитие коммуникативных навыков  

1 Упражнения на сплочение коллектива.  

1 Изучение моделей вербального общения 
и невербального общения. 

 

1 Изучение моделей невербального 
общения. 

 

1 Изучение отличий дружеского и 
делового общения 

 

1 Упражнение на понимание языка 
жестов и движений (пантомимика). 

 

1 Упражнение на понимание внешних 
проявлений эмоций и чувств (мимика). 

 



5 Воля 
2 Упражнения на развитие навыков 

саморегуляции 

 

6 Внимание 2 Решение задач на развитие 
устойчивости внимания. 

 

2 Решение задач на развитие 
переключения внимания. 

 

2 Решение задач на развитие 
распределения внимания. 

 

2 Решение задач на развитие объема 
внимания 

 

2 Решение задач на развитие 
концентрации внимания 

 

7 Память 2 Развитие зрительной память.  

2 Развитие слуховой памяти  

2 Развитие словесно – логической памяти.  
2 Решение задач на опосредованное 

запоминание 

 

2 Упражнения на продуктивность 
запоминания. 

 

2 Упражнения на объем и точность 
воспроизведения. 

 

8 Развитие 
мышления 

2 Развитие наглядно-действенного 
мышления 

 

2 Развитие наглядно-образного мышления  

2 Развитие элементов логического 
мышления 

 

2 Развитие мыслительных операций: 
обобщение и классификация 

 

2 Развитие мыслительных операций: 
анализ и синтез 

 

2 Развитие словесно-логического 
мышления 

 

2 Решение логических задач  

9 
Подведение 
итогов 

2 Обобщение пройденного. Рефлексия  

 

 

 

 

 

 



 

                                      Форма реализации программы 

В программе предлагаются следующие формы и методы при построении коррекционных 
занятий: 

• Психологические игры 

• Уроки психологического развития 

• Уроки общения 

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятий с детьми. 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 
психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по 
усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями программно – 

методических материалов коррекционно – развивающего обучения умственно отсталых 
детей. Включает в себя: 

Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского коллектива. Игры 
и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, 
памяти, произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего 
плана действий. Так же использование на занятиях учебного материала (из школьной 
программы). Это стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение 
грамматических заданий по письму, другие задания из школьной программы. Данные 
виды работу помогут осуществлению целенаправленной, дифференцированной коррекции 
познавательных психических процессов учащихся вспомогательной школы. Такая 
комплексная психолого – педагогическая задача обеспечит усвоение не только 
совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и поможет 
сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и способности 
выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение 
конкретного предметно-учебного содержания. 

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых 
понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, образными 
выражениями, разбираются тексты об природных явлениях, образе жизни людей, зверей, 
птиц, внешнем виде, что предусматривает тесное взаимодействие с учебными 
предметами, такими как русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, математика, 
культура поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая ориентировка, 
трудовое обучение. 

 

 

 



Диагностики: 

Методика «Кактус» (автор – М.А.Панфилова)  

Назначение методики: диагностика направленности и интенсивности выраженности 
агрессивности  

Материал: листы бумаги формата А4, простой карандаш; возможен вариант с 
использованием цветных карандашей (8 цветов по тесту Люшера), в таком случае при 
интерпретации учитываются соответствующие показатели теста Люшера.  

Проведение исследования:  

Ребенку дается инструкция – «На листе бумаги нарисуй кактус – такой, каким ты его себе 
представляешь». Вопросы и дополнительные пояснения не допускаются.  

Обработка результатов:  

Во внимание принимается: пространственное расположение и размер рисунка, 
характеристики линий, нажим карандаша.  

Учитываются показатели, специфичные для данной методики:  

 характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, примитивный, детально 
прорисованный);  

 характеристика иголок (размер, расположение, количество) 

 

Личностнные особенности Отражение в рисунке 

Агрессия Наличие иголок; сильно торчащие, 
длинные, близко расположенные друг от 
друга иголки - высокий уровень 
агрессивности 

Импульсивность Отрывистость линий, сильный нажим 

Эгоцентризм, стремление к лидерству Крупный рисунок в центре листа 

Демонстративность, открытость Наличие выступающих отростков в 
кактусе, вычурность форм 

Неуверенность в себе. Зависимость Маленький рисунок. Расположение внизу 
листа 

Скрытность, осторожность Расположение зигзагов по контуру или 
внутри кактуса 

Оптимизм Использование ярких цветов, «радостные» 
кактуса 

Тревожность Использование темных цветов, 
преобладание внутренней штриховки 
прерывистыми линиями 



Женственность Наличие украшений, цветов. мягких линий 
и форм 

Экстравертированность Наличие на рисунке других кактусов, 
цветов 

Интровертированность На рисунке изображен один кактус 

Стремление к домашней защите Наличие цветочного горшка на рисунке, 
изображение комнатного растения 

Отсутствие стремления к домашней 
защите, наличие чувства одиночества 

Дикорастущие, «пустынные» кактусы». 

 

Беседа с ребенком после завершения рисунка:  

Варианты вопросов:  

 кактус домашний или дикий?  

 он сильно колется? Его можно потрогать?  

 кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют?  

 кактус растет один или с каким-то растением по-соседству? Если растет с соседом, то 
что это за растение?  

 когда кактус подрастет, то как он изменится? 

 

 

Диагностика 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

(сравнение двух картинок «Найди 20 отличий») 

Стимульный материал 

Две похожие картинки (предметные или сюжетные) с 10 различиями (тематика в 
соответствии с возрастом).  

Проведение исследования 

Инструкция: 

Ребенку говорят: «Посмотри внимательно на две похожие картинки на которых надо 
найти как можно больше отличий. 



 

Обработка результатов 

Каждое правильно найденное отличие оценивается в 1 балл. 

Оценка результатов. 

 

                          УРОВНИ РАЗВИТИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

                                               ВНИМАНИЯ («20 отличий») 

 

Высокий Средний Низкий 

18-20 10-18 0-10 

 

 



  

Опросник исследования уровня агрессивности 

Авторы А. Басс и А. Дарки (на русском языке стандартизирован А.А. 
Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой)  

Опросник предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. Под 
агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием 
деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений. 
Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и негативные 
оценки людей и событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления 
агрессии и враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

 1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица. 

 2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не 
направленная.  



3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 
возбуждении (вспыльчивость, грубость).  

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до 
активной борьбы против установившихся обычаев и законов.  

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные 
действия.  

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям 
до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия __________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________  

Отчество __________________________________________________________  

Возраст ___________________________________________________________  

Дата и место тестирования___________________________________________  

Время тестирования ________________________________________________ 

Инструкция.  

Отметьте «да», если вы согласны с утверждением, и «нет» - если не согласны. 
Старайтесь долго над вопросами не раздумывать. 



Вопросы: 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим  Да Нет 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю Да Нет 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь Да Нет 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню Да Нет 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено Да Нет 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной Да Нет 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать Да Нет 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал 
мучительные угрызения совести 

Да Нет 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека Да Нет 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами Да Нет 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам Да Нет 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется 
нарушить его 

Да Нет 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 
обстоятельствами 

Да Нет 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 
несколько более дружественно, чем я ожидал 

Да Нет 

15. Я часто бываю не согласен с людьми да нет Да Нет 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему да нет Да Нет 

 18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми да нет  Да Нет 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется да нет  Да Нет 

20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 
наперекор да нет 

Да Нет 

21. Меня немного огорчает моя судьба да нет  Да Нет 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня Да Нет 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной  Да Нет 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины  Да Нет 

25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку Да Нет 

26. Я не способен на грубые шутки Да Нет 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются Да Нет 



28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 
зазнавались 

Да Нет 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится Да Нет 

30. Довольно многие люди завидуют мне Да Нет 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня Да Нет 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей Да Нет 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 
"щелкнули по носу" 

Да Нет 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости Да Нет 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 
расстраиваюсь  

Да Нет 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания  Да Нет 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть  Да Нет 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются  Да Нет 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям  Да Нет 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены  Да Нет 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня  Да Нет 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь  Да Нет 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием  Да Нет 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел  Да Нет 

45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам"  Да Нет 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем 
думаю  

Да Нет 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею  Да Нет 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь  Да Нет 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева  Да Нет 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться   Да Нет 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 
которым нелегко работать 

Да Нет 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 
делать что-нибудь приятное для меня  

Да Нет 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ Да Нет 



54. Неудачи огорчают меня  

55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие  

Да Нет 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 
попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее  

Да Нет 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку  Да Нет 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо   Да Нет 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 
я в это не верю  

Да Нет 

60. Я ругаюсь только со злости  Да Нет 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть  Да Нет 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую 
силу, я применяю ее  

Да Нет 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу  Да Нет 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не 
нравятся  

Да Нет 

65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить  Да Нет 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 
заслуживает  

Да Нет 

67. Я часто думаю, что жил неправильно  Да Нет 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки  Да Нет 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей  Да Нет 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 
оскорбить меня  

Да Нет 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 
угрозы в исполнение  

Да Нет 

72. В последнее время я стал занудой   Да Нет 

73. В споре я часто повышаю голос  Да Нет 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям   Да Нет 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить Да Нет 

 

Обработка результатов.  Индексы различных форм агрессивных и враждебных реакций 
определяются суммированием полученных ответов. 



№ п/п Вид агрессии Вариант 
ответа 

Номер 
высказываний 

Баллы 

1 Физическая агрессия да № 1, 25, 33, 48, 
55, 62, 68 

 

нет 

№ 9,17,41 

2 Косвенная агрессия да № 2,18,34,42, 

56, 63 

 

нет № 10, 26, 49 

3 Раздражение да № 3,19, 27, 43, 
50, 57, 64, 72 

 

нет № 11, 35, 69. 

4 Негативизм да № 4, 12, 20, 23, 
36 

 

5 Обида да № 5, 13, 21, 29, 
37, 51, 58 

 

нет № 44 

6 Подозрительность да № 6, 14, 22, 30, 
38, 45, 52, 59 

 

нет № 65,70 

7 Вербальная агрессия да № 7, 15, 23, 31, 
46, 53, 60. 71, 

73 

 

нет № 39, 74, 75 

8 Угрызения совести, 
чувство вины 

да № 8.16, 24, 32, 
40, 47, 54,61,67 

 

Физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение и вербальная агрессия вместе 
образуют суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и подозрительность — индекс 
враждебности;  

враждебность - общая негативная, недоверчивая позиция по отношению к окружающим; 
агрессия - активные внешние реакции агрессии по отношению к конкретным лицам.  

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалы, а индекс агрессивности (как 
прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7  

Нормой агрессивности является величина еѐ индекса, равная 21 плюс - минус 4 , а 
враждебности – 6,5–7 плюс-минус 3. При этом обращается внимание на возможность 
достижения определѐнной величины, показывающей степень проявления агрессивности. 

 

 



Диагностика эмоционально-личностной сферы 

Личностный опросник Г. Айзенка.  

Инструкция: 
Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на выявление 

вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичны ситуации и дайте 
первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Если вы согласны с 
утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), если нет — знак — (нет). 

Стимульный материал: 
1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 

2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-нибудь 
хочется, а вы не знаете что? 

3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 

4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без 
какой-либо причины? 

5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в компании? 

6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам 
приказывали? 

7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение? 

8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, 
надеясь, что все обойдется? 

9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 

10. Нравится ли вам находиться среди людей? 

11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 

12. Упрямитесь ли вы иногда? 

13. Могли бы вы назвать себя бесчестным? 

14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно? 

15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 

16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной 
причины? 

17. Вы по натуре живой человек? 

18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 

19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя «сытым по 
горло»? 

20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме 
повседневной? 

21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь 
сосредоточиться на чем-то? 

22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 

23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 

24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 

25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 

26. Часто ли вы думаете о своей работе? 

27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 

28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы 
выговориться, когда вы раздражены? 

29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, 
когда вы нуждаетесь в деньгах? 

30. Хвастаетесь ли вы иногда? 

31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 

32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на 
скучную вечеринку? 

33. Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не можете долго 
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усидеть на месте? 

34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше чем 
следовало бы? 

35. Бывают ли у вас головокружения? 

36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 

37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не 
обсуждая с другими? 

38. Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали никакой 
тяжелой работы? 

39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все 
было именно так, как нужно? 

40. Беспокоят ли вас ваши нервы? 

41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать? 

42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать 
сегодня? 

43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю? 

44. При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициативу? 

45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 

46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в 
норму? 

47. Трудно ли вам заснуть ночью? 

48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 

49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 

50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 

51. Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 

52. Часто ли с вами случаются неприятности? 

53. Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 

54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать? 

55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по 
положению? 

56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не менее, 
что стоит еще что-либо предпринять? 

57. Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом? 

 

Ключ, обработка результатов:  
Экстраверсия - интроверсия: 

 «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 
 «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабильность): 
 «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 

45, 47, 50, 52, 55, 57. 

«Шкала лжи»: 
 «да» (+): 6, 24, 36; 
 «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 
Интерпретация результатов Личностного опросника Г. Айзенка (Тест на 

темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения 
темперамента) 

При анализе результатов следует придерживаться следующих ориентиров. 
Экстраверсия - интроверсия: 

 больше 19 - яркий экстраверт, 
 больше 15 - экстраверт, 
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 больше 12 - склонность к экстраверсии, 
 12 - среднее значение, 
 меньше 12 - склонность к интроверсии, 
 меньше 9 - интроверт, 
 меньше 5 - глубокий интроверт. 

Нейротизм: 
 больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 
 больше 13 - высокий уровень нейротизма, 
 9 - 13 - среднее значение, 
 меньше 9 - низкий уровень нейротизма. 

Ложь: 
 больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о 

некоторой демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на 
социальное одобрение, 

 меньше 4 - норма. 
Описание шкал  
Экстраверсия — интроверсия  
Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и 

обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он 
действует под влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, 
добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. 
Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него 
не всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный человек, 
склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и 
обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям серьезно 
относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его 
нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы. 

Нейротизм  
Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная 

стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым данным, связан с 
показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость — черта, 
выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в 
обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, 
отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, 
общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, 
плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве 
виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности 
внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует 
эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость 
интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, 
склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 
сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими 
показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может 
развиться невроз. 



  
Пояснение к рисунку «круг Айзенка»: 
Сангвиник = стабильный + экстравертированный 

Флегматик = стабильный + интровертированный 

Меланхолик = нестабильный + интровертированный 

Холерик = нестабильный + экстравертированный 

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма осуществляется 
при помощи системы координат. Интерпретация полученных результатов проводится на 
основе психологических характеристик личности, соответствующих тому или иному 
квадрату координатной модели с учетом степени выраженности индивидуально-

психологических свойств и степени достоверности полученных данных. 
Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк 

высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы, по Павлову, очень близки к 
экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интроверсии и 
экстраверсии усматривается во врожденных свойствах центральной нервной системы, 
которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, 
интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности по 
классификации Павлова, который описал четыре классических типа: сангвиник (по 
основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, 
уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), 
флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, 
неуравновешенный, инертный). 

«Чистый» сангвиник (высокая экстраверсия и низкий нейротизм) быстро 
приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства 
легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. 
Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых 
впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться 
выработанного распорядка, жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно 
выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, 
усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, 
глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатываются поверхностность и 
непостоянство. 

Холерик (высокая экстраверсия и высокий нейротизм) отличается повышенной 
возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность 
движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. 
Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, 
истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент проявляет в 



инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни 
холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, эффективности, 
несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоциональных 
обстоятельствах. 

Флегматик (высокая интровесия и высокий нейротизм) характеризуется 
сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого 
вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и 
спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и 
настроений. Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко выходит из себя, не 
склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в 
меру общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В 
зависимости от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться 
«положительными» чертами - выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, 
основательностью и т. д., в других - вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и 
безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь 
привычных действий. 

Меланхолик (высокая интроверсия и высокий нейротизм). У него реакция часто не 
соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом 
их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто 
вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию (опускаются руки). Ему 
свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость, 
нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - человек глубокий, 
содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными 
задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, 
тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких 
жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Методика «Несуществующее животное» 

Цель методики: когда ребенок рисует, он переносит, проецирует на бумагу свой 
внутренний мир, я-образ. Социальный педагог может многое сказать о настроении, 
склонностях маленького художника, глядя на его произведение. Конечно, один тест не 
поможет воссоздать точный психологический портрет, но поможет понять, есть ли у 
ребенка проблемы во взаимоотношениях с окружающим миром. 

Для исследования необходимо: стандартный лист белой и простой карандаш 
средней твердости. Фломастеры и ручки использовать нельзя, мягкие карандаши тоже 
нежелательны. 

Инструкция ребенку: придумать и нарисовать несуществующее животное и назвать 
его несуществующим именем. 

Объясните ребенку, что животное должно быть придумано именно им самим, 
увлеките его этой задачей - создать такое существо, которого до него никто не придумывал. 
Это не должен быть уже увиденный когда-то персонаж из мультиков, компьютерных игр 
или сказок. После того, как рисунок будет готов, расспросите художника о том существе, 
которое у него получилось. Нужно выяснить пол, возраст, размеры, предназначение 
необычных органов, если они есть; спросить, есть ли у него сородичи и в каких он с ними 
отношениях, есть ли у него семья, и кто он в семье, что любит и чего боится, какой у него 
характер. 
Тестируемый неосознанно идентифицирует себя с рисунком, переносит на изображенное 
существо свои качества и свою роль в обществе. Иногда дети рассказывают от лица 
животного о своих проблемах. Но это не всегда несет в себе достаточно информации и 
зависит от способности ребенка анализировать свой внутренний мир. Для нас же важно 
понять, насколько он адаптирован в коллективе. 

Итак, на что следует обратить внимание. 
Расположение на листе 

В норме рисунок располагается на средней линии листа или чуть выше и правее. 
Расположение рисунка ближе к верхнему краю говорит о высокой самооценке и уровне 
притязаний, которые, по ощущению ребенка, не полностью реализуются. Важно понять, 
что чем выше расположен рисунок, тем сильнее выражено у ребенка ощущение 
неудовлетворенности своим положением в обществе, потребность в признании и 
самоутверждении. Он считает, что достоин большего и может переживать от того, что его 
недооценили. 

Чем ниже расположен рисунок, тем ниже и самооценка ребенка. Неуверенность в 
себе, нерешительность, отсутствие стремления к самоутверждению - вот что свойственно 
такому художнику. Ребенок долго помнит неудачи и может вообще отказаться от действия, 
если не уверен в положительном результате. Он сосредоточен на препятствиях к 
удовлетворению возникающих у него потребностей. 

Сдвиг рисунка вправо говорит о стремлении к контролю над собой, экстраверсии. 
Чем сильнее рисунок уходит вправо, тем сильнее проявляется "бунтарство" по отношению 
к чему-то важному для рисующего. 
Если рисунок расположен в правом верхнем углу, мы можем говорить о том, что ребенок, 
скорее всего, претендует на лидерство и активно конфликтует с кем-то из других 
претендентов на эту роль или встал в оппозицию по отношению к уже существующим 
"правящим". В этом случае "правящими" могут оказаться и родители, и учителя, и дети, 
пользующиеся полным признанием и авторитетом у остального коллектива. 

Сдвиг рисунка влево, возможно, выражает социальную бездеятельность, 
застенчивость, интроверсию. Эти закономерности могут не работать, если рисунок выходит 
за край листа. 

Мы так детально рассматриваем расположение рисунка именно потому, что сейчас 
нам важно понять положение ребенка в обществе и его оценку своей позиции. Признак 
дезадаптированности - недовольство своей ролью в коллективе, и на это необходимо 



обратить особое внимание. Так как расположение рисунка - только один из критериев, в 
процессе анализа наши предположения будут уточняться или даже изменяться. Поэтому 
продолжим рассматривать рисунок. 

Голова или заменяющие ее элементы 

Это центральная смысловая часть фигуры. Если она повернута вправо, то художнику 
присущи высокая целеустремленность и активность, которые взрослые иногда принимают 
за излишнее упрямство. Важно понять, что его планы реалистичны и осуществимы, и не 
мешать, а помогать ребенку ставить перед собой задачи и добиваться результата. 

Поворот головы влево характеризует тестируемого как человека, склонного к 
размышлению, фантазированию, его мечты часто существуют только в его воображении и 
не реализуются в действительности. Возможно, это просто склад характера, но такая 
ситуация может возникнуть под страхом неудачи, который ведет к потере активности, 
поэтому необходимо обратить на это внимание. 

Изображение с головой в положении анфас говорит о присутствии эгоцентризма или 
бесконтрольности в поведении. 

Если голова значительно крупнее по размеру, чем тело, возможно, ребенок высоко 
ценит интеллектуальные качества в себе и окружающих. 
Глаза. Крупные, с четко прорисованной радужкой глаза могут означать, что ребенка мучает 
постоянный страх. Прорисовка ресниц - показатель заинтересованности в восхищении со 
стороны окружающих, всеобщем признании своей привлекательности. 
Рот. Зубастое существо рисуют дети, которым свойственная словесная агрессия защитного 
характера. Их грубость следует воспринимать как способ самозащиты от нападок 
окружающих. Язык обозначает потребность в речевой активности, авторы такого существа 
- большие болтушки. Открытый рот без прорисовки губ и языка, особенно закрашенный, 
заштрихованный - признак готовности испугаться, такие дети часто недоверчивы и 
опасливы. 
Уши. Если они есть, это знак того, что ребенку важно мнение и информация окружающих 
о нем самом. Чем больше ушей, тем больше внимания ребенок обращает на то, что о нем 
думают и говорят. 

Дополнительные детали. Рога - защита от агрессии. В сочетании с когтями и 
щетиной - агрессия спонтанная или защитно-ответная. Перья - стремление к 
самоутверждению, самооправданию, демонстративности. Грива, шерсть, подобие 
прически - чувствительность. Лапы животного, постамент, опора и тому подобное 
нужно оценивать по форме и соразмерности со всей фигурой.  

Если опорная часть основательна, то ребенок обладает рациональностью, 
склонностью принимать обдуманные решения на основе существующей информации. Он 
имеет собственное мнение, с которым необходимо считаться, иначе возникнет протест, 
который может быть выражен как в прямой, так и в скрытой форме.  

О легкомысленности, импульсивности, поверхностности суждений свидетельствует 
изображение облегченной опорной части - маленькие лапки, например. Способ соединения 
опоры и самого туловища говорит о степени контроля за своими суждениями и решениями. 
Точное и тщательное соединение - высокий уровень, небрежное и слабое - склонность к 
необдуманным поступкам или неуверенность в своем мнении. 

Бывает, что у фигуры появляются части, которые возвышаются над общими 
очертаниями рисунка. Это могут быть крылья, дополнительные конечности, щупальца, 
детали панциря, перья... Они могут служить украшением или носить утилитарный характер. 
Спросите ребенка, для чего они предназначены. Если они нужны для какого-то вида 
деятельности животного, скорее всего, тестируемый энергичен, стремится к 
самоутверждению. Декоративные части рисуют дети, стремящиеся обратить на себя 
внимание окружающих. 

Хвост - Отражает самооценку ребенка. 
Если он повернут влево - мы может судить о самооценке мыслей и решений, вправо - 



действий и поведения. Хвост, поднятый вверх, означает положительную самооценку, 
бодрость. Опущенный вниз - недовольство собой, сомнение в своих силах, сожаление о 
сказанном и сделанном. Разветвленные хвосты, несколько хвостов - зависимость или 
противоречивость самооценки. Два хвоста развернуты в стороны и у животного большие 
уши - самооценка ребенка сильно зависит от мнения окружающих.  

Анализируя контуры фигуры, обратите внимание на выступы типа ребристого 
панциря, шипов или наростов и тому подобных деталей. Они отражают особенности 
психологической защиты ребенка. Степень агрессивной защиты характеризуется наличием 
острых выступов и их направленностью. Поднятые вверх, они говорят о том, что ребенок 
защищается от людей, имеющих над ним власть и возможность подавить, запретить, 
ограничить его в чем-либо. Это могут быть родители, старшие дети, воспитатели, учителя. 
Если защитные элементы направлены вниз, это может обозначать, что ребенок боится быть 
непризнанным, стать объектом насмешек, или переживает, что уже находится в таком 
положении, боится потерять авторитет у детей.  

Выступы по бокам рисуют дети, ожидающие опасности со всех сторон в любой 
ситуации и готовые к защите.  

Линии. Ребенок с повышенной утомляемостью, крайней чувствительностью, 
нарушением сна и тому подобными проблемами, связанными с пониженным жизненным 
тонусом, рисует слабые, паутинообразные линии. Но жирные, с нажимом, линии, 
штриховка свойственны не энергичным, а тревожным детям. Обратите внимание на то, 
какие детали выполнены с особым нажимом, чтобы определить, что именно может 
тревожить ребенка. Но, конечно, нужно учесть, что если ребенок учится рисовать в студии 
или просто увлекается этим самостоятельно, штриховка будет присутствовать просто как 
элемент рисунка.  

Другие детали. Необычные детали - например, вмонтированные в тело 
механические предметы - могут быть признаком психопатологии или просто проявлением 
особой оригинальности, как, впрочем, и отголоском чрезмерного увлечения роботами и 
научной фантастикой.  

Название животного. Имя, которое присвоил ребенок своему созданию, несет 
информацию о характере ребенка. Рациональное содержание смысловых частей - 

летающий заяц, бегокот и тому подобное - говорит о рациональном складе ума ребенка. 
Словообразования с книжно-научным, латинским окончанием - рептилиус - выражает 
стремление подчеркнуть уровень своего развития, эрудиции.  

Поверхностно-звуковые, без всякого осмысливания, слова говорят о 
легкомысленном отношении к окружающему. Иронично-юмористичные - пузыроид, 
пельмеш - выражает такое же иронично-снисходительное отношение и к 
действительности.  Повторяющиеся элементы - тру-тру, кус-кус - возможно, обозначают 
инфантильность.  

Непомерно длинные названия могут давать дети, склонные к фантазированию, что, 
возможно, имеет защитный характер как способ ухода от действительности. Теперь, когда 
вы проанализировали все детали, выпишите их все, рассмотрите полученные результаты и 
сведите их в одно целое. Полноценный психологический портрет, как я уже говорила, 
невозможно составить с помощью одного теста, но именно рисуночная методика, 
насколько показывает мой опыт, выявляет дезадаптацию ребенка в обществе.  

Попробуйте проверить своего ребенка, пусть это будет для него игрой, подключите 
знакомых и близких, только предупредите, что умение рисовать в этом деле не имеет 
никакого значения и все тестируемые могут вволю пофантазировать. 
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