
Проективный тест «Дом — дерево — человек» 

Цель: оценка личности испытуемого, уровня его развития, работоспособности и интеграции; 

получение данных, касающихся сферы его взаимоотношений с окружающим миром в целом и с 

конкретными людьми в частности. 

Тест предназначен для обследования, как взрослых, так и детей. 

Материалы: белый лист бумаги, сложенный пополам и образующий таким образом 

четыре страницы размером 15x21 см (рисуночная форма). Первая страница предназначена 

для регистрации даты обследования и данных испытуемого, последующие три страницы 

отведены для рисунков и соответственно озаглавлены: «Дом», «Дерево», «Человек»; несколько 

простых мягких карандашей, ластик. Для детей дошкольного возраста можно предоставить 

обычный лист белой бумаги, не складывая его на четыре части (это может отвлечь ребенка от 

выполнения задания). 

Исследование может проводиться как в группе, так и индивидуально. Предпочтение 

отдается индивидуальному тестированию, дающему большие возможности для наблюдения и 

позволяющему получить от ребенка подробные комментарии. 

Инструкция для детей дошкольного возраста: «Мне сказали, что ты очень хорошо 

умеешь рисовать, прямо как настоящий художник. Это правда? (Ребенок всегда с этим со-

глашается). Я хочу попросить тебя нарисовать домик. Рисовать его можно только простым 

карандашом. Домик может быть любым: тот, в котором ты живешь; сказочный; тот, ко-

торый ты видел где-то и т. д. Подумай, какой домик ты хочешь нарисовать. Я дам тебе 

столько времени, сколько нужно. Постарайся нарисовать дом как можно лучше». 

Как только испытуемый начинает рисовать, включается секундомер. 

После того, как дом нарисован, психолог просит ребенка нарисовать дерево, а затем 

человека — так хороню, как только он сможет. Часто дети без дальнейшей инструкции психо-

лога сами начинают рисовать рядом с домом дерево и человека. Не останавливайте ребенка, 

дайте ему возможность дорисовать рисунок до конца. 

Пока ребенок рисует дом, дерево и человека, психолог  должен в протоколе 

зафиксировать: 

 аспекты, касающиеся времени (интервал времени с момента представления 

психологом инструкции до момента, когда испытуемый приступил к рисованию; 

длительность любой паузы, соотнося ее с выполнением той или иной детали; общее 

время, затраченное на рисование); 

 последовательность изображения деталей каждого рисунка, пронумеровывая их 

(необходима точная запись для последующей интерпретации. 

 все комментарии (по возможности дословно), самопроизвольно сделанные ребенком 

во время рисования; 

 любую эмоцию (самую незначительную) ребенка в процессе выполнения теста. Затем 

нужно связать это эмоциональное выражение с изображаемой в этот момент дета-

лью. Процесс рисования часто вызывает у детей сильные эмоции, которые должны 

быть записаны. 

Пострисуночный опрос создает благоприятные условия для того, чтобы ребенок, 

описывая и комментируя рисунки дома, дерева и человека, мог отразить свои чувства, отноше-

ния, потребности и т. п., а также предоставляет психологу возможность прояснить любые 

непонятные аспекты рисунков. 

Ниже приведем список вопросов. Психолог предлагает ребенку ответить на вопросы, 

которые лучше помогут ему узнать о рисунке. 

Для рисунка человека: 

 Это мужчина или женщина (мальчик или девочка)? 

 Сколько ему (ей) лет? 

 Кто он? 

 Это твой родственник, друг или кто-нибудь другой? 

 О ком ты думал, когда рисовал? 



 Что он делает? (И где он в это время находится)? 

 О чем он думает? 

 Что он чувствует (какое у него настроение)? 

 О чем тебя заставляет думать нарисованный человек? 

 Кого тебе напоминает нарисованный человек? 

 Что ты чувствуешь по отношению к этому человеку? 

 Какая, на твой взгляд, погода на рисунке? 

 Чего больше всего хочет этот человек? Почему? 

 Как одет этот человек?    

     Для рисунка дерева: 
 Что это за дерево? 

 Где приблизительно находится это дерево? 

 Каков приблизительно возраст этого дерева? 

 Это дерево стоит отдельно или среди других деревьев? 

 Когда ты смотришь на это дерево, как тебе кажется: оно расположено    

 выше тебя, ниже или вы с ним одинакового размера? 

 Как ты думаешь, какая погода на этом рисунке? 

 Есть ли на рисунке ветер? 

 Покажи, в каком направлении дует ветер? 

 Расскажи подробнее, что это за ветер? 

 Если бы на этом рисунке ты изобразил солнце, где бы оно располагалось? 

 Что тебе напоминает это дерево? 

 Это дерево здорово? 

 Это дерево сильное? 

 Кого тебе напоминает это дерево? Почему? 

 Чего больше всего хочется этому дереву? Почему? 

 Если бы вместо птицы (другого дерева или другого объекта на  

 рисунке, не имеющего отношения к основному дереву) был         

 человек, то кто бы   это мог быть? 

Для рисунка дома: 

 Сколько этажей у этого дома? 

 Этот дом кирпичный, деревянный или еще какой-нибудь? 

 Это твой дом (если нет, то чей)? 

 Когда рисовал этот дом, кого ты представлял в качестве его хозяина? 

 Тебе бы хотелось, чтобы этот дом был только твоим? Почему? 

 Если бы этот дом был только твой, и ты мог распоряжаться им как  хочется, 

какую комнату ты бы выбрал для себя? Почему? С кем бы ты  хотел жить в 

этом доме, почему? 

 Когда ты смотришь на рисунок домика, он далеко или близко от тебя? 

 Когда ты смотришь на рисунок дома, тебе кажется, что он выше, ниже или 

одного размера с тобой? 

 О чем напоминает тебе этот домик? 

 Этот дом приветливый, дружелюбный? 

 Как ты думаешь, все ли дома дружелюбные? 

 Какая погода на этом рисунке? 

 О ком ты думаешь, глядя на этот дом? Почему?  

 Чего больше всего хочется этому дому? 

 Для чего нужна труба на крыше? 

 Куда ведет эта дорожка? 

 Если бы вместо дерева (куста, или любого другого объекта на рисунке, не 

имеющего отношения к самому дому)был человек, то кто бы это мог  быть? 



Интерпретация: 

Каждый объект (дом, дерево, человек), нарисованный отдельно или в композиции, следует 

рассматривать как автопортрет, поскольку каждый ребенок изображает его с некими 

особенностями, имеющими для него по каким-либо причинам значение, причем эти 

особенности могут иметь определенный смысл, отличный от того, что могут говорить об этом 

дети. 

Процесс интерпретации заключается в последовательном анализе следующих групп элементов: 

детали, пропорции, перспектива, время, качество линий, самокритичность, отношение к 

заданию, комментарии. 

Считается, что детали рисунка символизируют собой то, насколько ребенок ориентируется в 

различных ситуациях повседневной жизни и его интерес к ним. Психолог должен выяснить 

глубину этого интереса, насколько реалистичен его взгляд на жизнь, субъективное значение, 

которое он приписывает жизненным ситуациям, и способ организации повседневной жизни в 

целом. 

Важно обратить внимание на количество основных обязательных деталей, использованных в 

рисунке. 

На рисунке дома должны быть изображены: 

 дверь (за исключением того случая, когда нарисована только боковая стена); 

 одно окно; 

 одна стена; 

 крыша; 

 труба или что-то для обогрева дома. 

     Для дерева обязательны: 

 ствол; 

 хотя бы одна ветвь (если не оговаривается, что это пень, в таком случае, очевидно, ответ 

необходимо расценивать как «аномальный», 

   У человека должны быть отображены: 

 голова; 

 туловище; 

 две ноги; 

 две руки (при условии, что отсутствие какой-либо конечности не объясняется устно и 

что человек нарисован не в профиль 

 два глаза; 

 нос; 

 рот; 

 два уха. 

Отсутствие обязательных деталей в рисунках испытуемого, имеющего средний уровень 

интеллекта, свидетельствует о снижении этого уровня. Дети дошкольного возраста могут о 

каких-то деталях не иметь понятия, следует уточнить это. 

Если с точки зрения пропорций и перспективы рисунок выполнен хорошо, но содержит 

минимум деталей, это может означать, что испытуемому свойственны: 

 склонность к замкнутости (считается, что по количеству деталей можно судить о 

степени контактности с окружающей средой); 

 «аномальное» игнорирование традиционных вещей. 

Если минимум деталей в рисунке сочетается с низким уровнем качества 

пропорциональных и пространственных отношений, можно предположить, что: 

 у ребенка снижен интеллект; 

 происходит снижение его интеллектуальной работоспособности, которое имеет либо 

обратимый, либо необратимый характер. 

  Изображение чрезмерного количества деталей, по-видимому, всегда является 

патоформным элементом, так как обычно это признак непреодолимой потребности в структури-



ровании ситуации в целом, чрезмерное беспокойство, связанное с окружающей средой (определить, 

с чем связаны эти проявления, можно по типу используемых деталей). 

Также производится качественная оценка используемых деталей. 

Так, при анализе рисунка дома: 

 окно (окна) — это образ визуального контакта. Замкнутый, ушедший в себя 

испытуемый может проявлять свою враждебность тем, что рисует окна без стекол, 

совсем не рисует окна или не рисует их на первом этаже; рисует окна, но 

дополняет их ставнями, штриховкой, занавесками. Открытый человек, напротив, 

всегда рисует несколько окон, дети же (особенно девочки) стараются украсить 

подоконники цветочками. Наличие чердачного окна округлой формы говорит о 

ласковом и неясном отношении матери к ребенку. 

 дверь (двери) — подразумевает возможность выхода или входа. Фронтальная дверь 

может представлять собой и вход и выход, то есть она символизирует доступность, 

а задняя или боковая дверь, напротив, обычно символизирует выход, бегство от 

действительности. Замкнутые, не 

общительные испытуемые рисуют на двери большой замок, тяжелые дверные петли 

и т. п. 

 труба — наличие трубы на крыше говорит о хорошем отношении отца с ребенком, а 

если из трубы идет дым, это свидетельствует о благоприятной атмосфере в семье. 

При анализе рисунка дерева: 

 дерево — символизирует то, как чувствует себя испытуемый в окружающей его 

действительности. 

 дерево в виде замочной скважины, т. е. с кроной в виде круга или овала, место соединения со 

стволом у которого может быть как замкнутым, так и незамкнутым, а ствол в виде двух 

вертикальных линии, соединенных или не соединенных у основания, означает сильные 

враждебные импульсы. Дерево такой формы большей частью представляет собой незаполненное 

пространство. 

 • ствол — символизирует чувства испытуемого, касающиеся его основных способностей, 

личностного потенциала. 

 • крона — интерпретируется как показатель взаимосвязи, степени и стремления ребенка к 

получению удовлетворения от окружающего мира. Отказ от рисования кроны может выражать 

враждебность по отношению к окружающему. 

 рубцы и (или) сломанные, поникшие или мертвые ветви дерева, по-видимому, 

символизируют психические травмы. Графические или вербальные указания, свидетель-

ствующие о том, что дерево мертвое, расцениваются как признаки чувства неполноценности 

или несостоятельности, бесполезности, вины. При этом образ совершенно мертвого дерева 

может означать плохую приспособленность испытуемого в большей мере, чем образ частично 

мертвого дерева. Чаще всего мертвыми называют ветви или корни, в этом случае 

интерпретации, правомерность которой пока не доказана, трактуют поврежденные ветви как 

символ травмирующего воздействия окружающей среды. Степень гибкости ветвей, их 

количество, размеры и степень их взаимной связи указывают на адаптивность и имеющиеся в 

данный момент ресурсы личности. корневая система — представляет собой силу и качество тех 

аспектов личности, которые теоретически располагаются как бы ниже сознательного уровня. 

Мертвая корневая система подразумевает внутриличностную дисгармонию или распад 

психических функций. внешние силы — воздействия на дерево извне (погодные условия). 

Преимущественно дети выражают через них свои положительные или отрицательные чувства 

по отношению к окружающему миру. Ветер символизирует чувство подверженности 

воздействию сил, которые практически не поддаются управлению. Так, ветер, дующий слева 

направо или наоборот никак не интерпретируется. Ветер, дующий снизу вверх (вертикально 

или по диагонали), символизирует сильное желание перенестись из реального мира в мир 

фантазий; а ветер, дующий по диагонали от верхнего угла к нижнему, имеет противоположное 

значение (при этом направление интерпретируется по вектору времени: левый угол — прошлое, 

правый — будущее). 



 заходящее солнце — может означать депрессивное настроение. Солнце, нарисованное за 

облаком, подразумевает тревожащие и не дающие удовлетворения отношения между 

испытуемым и «согревающей» (или враждебной, угрожающей) фигурой. 

При анализе рисунка человека: 

 руки — представляют собой орудие, при помощи которого совершается оборонительное или 

наступательное действие в отношении окружающего мира или самого себя. Если ребенок рисует 

человека, прячущего руки за спину, значит, он что-то натворил и не хочет, чтобы об этом узнали. 

 ступни — символизируют движение. Ребенок может выразить чувство собственной 

беспомощности, нарисовав автопортрет без рук или ступней. 

 глаза, нос, рот, уши — представляют собой органы, воспринимающие внешние стимулы, 

которые могут быть неприятными (как, например, выслушивание обвинений),могут привести к 

конфликту или проблеме. Рисунок человека, имеющего только глаза, свидетельствует о подо-

зрительности и излишней осторожности; отсутствие носа, ушей и рта указывает на 

нежелание общаться. 

  Важно обратить внимание на уместность деталей. Так, примерами лишних деталей (которые, 

по-видимому, представляют собой потребность ребенка структурировать ситуацию), являются 

следующие: для рисунка дома — наличие дерева во дворе, для рисунка дерева — птица на 

нем, или животное около него, для рисунка человека — стул, дверь, в которую он стучит и т. п. 

Считается, что деревья или кусты, нарисованные возле дома или человека, часто олицетворяют 

людей (обычно членов семьи), а расстояние между ними часто символизирует близость или 

отдаленность в их взаимоотношениях. Линия земли (линия основания) в рисунке дома, дерева 

или человека, строго говоря, не является уместной деталью. Она интерпретируется как признак 

незащищенности вообще (поскольку можно сказать, что в некотором смысле линия земли 

является элементом, укрепляющим реальность рисунка). Кроме того, ребенок, рисующий эту 

линию, испытывает большую потребность в структурировании рисунка, чем остальные 

тестируемые. Линия основания дает необходимую точку отсчета, обеспечивает стабильность 

рисунка в целом. Нужно обратить внимание на объект, который нарисован на этой линии, 

количество объектов над линией, степени акцентирования. Значение линии основания может 

напрямую зависеть от качества, которое приписывает ей ребенок. К неуместным деталям 

можно отнести облака в небе для любого из рисунков. В данном случае, облака 

символизируют тревожность, связанную с окружающей реальностью. 

Следует обратить внимание и на такой параметр оценки, как акцентирование. Оно может 

быть как позитивным, так и негативным. Существует несколько форм позитивного акцен-

тирования: в ряде случаях может уделяться чрезмерное внимание несуществующим деталям, 

например, окно, расчерченное на множество клеток и похожее на сетку. Может проявляться 

навязчивая потребность в подкреплении какой-либо детали: ребенок возвращается к ней 

снова и снова, иногда даже после завершения рисунка.   Такое подкрепление может 

означать смутную тревогу, а конкретно — свидетельствовать о фиксации на данном объекте, 

действии или отношении. Негативное акцентирование также передается несколькими 

способами: ребенок может стереть нарисованную деталь частично или полностью, может 

вычеркнуть одну из основных деталей рисунка. 

Следующий параметр оценки — последовательность прорисовывания деталей. 

Оказалось, что большинство детей при прорисовке дома придерживаются такой последова-

тельности: 

 крыша; 

 стена (стены); 

 дверь и окно (окна) или окно (окна), дверь. 

Или: сначала — линию основания, затем стену, крышу и т. п. 

Неуверенные в себе дети часто изображают одну деталь отдельно от другой или от рисунка 

в целом без учета связи между ними, а иногда — симметрично (две трубы, две двери, два окна и т. 

п.). Следует обратить внимание на последовательность прорисовки дома, при которой дверь или 

окна первого этажа прорисовываются в последнюю очередь. Она подразумевает отвержение 

межличностных контактов или стремление избегать контакта с реальностью. 

Рисунок дерева обычно выполняется в последовательности: 



 ствол; 

 ветви и крона (или листва). 

Или: 

 макушка дерева; 

  ветви; 

 ствол; 

 основание ствола. 

В большинстве случаев человек изображается в последовательности:  

 голова; 

 черты лица; 

 шея; 

 туловище; 

 руки (с пальцами или кистями); 

 ноги и ступни (или ноги и руки в обратном порядке). 

Если рисунок человека начинается со ступней и заканчивается головой и чертами лица, то 

такую последовательность можно считать патологической. Отсроченное изображение черт 

лица может свидетельствовать: о тенденции отвергать воспринимаемые органами чувств внешние 

стимулы, о желании 
оттянуть, насколько возможно, идентификацию нарисованного человека. 

Любые отклонения от нормальной последовательности, включая необычный порядок 

изображения, произвольный возврат к заранее нарисованному либо с последующим сти-

мулированием, либо с перерисовыванием, подкрепление рисунка (когда очертания данной 

детали неоднократно обводятся), должны расцениваться как патоформные. 

Необходимо попытаться определить, вызвано ли отклонение от нормальной 

последовательности рисования деталей только снижением базовой интеллектуальной 

работоспособности или колебаниями, нерешительностью, причина которых заключается в 

неких эмоциональных расстройствах либо органических изменениях и представляет собой 

изменения в структуре личности. 

Интерпретируя рисунок, важно обратить внимание на его пропорции. Считается, что 

значение пропорциональных отношений, отраженных в рисунках дома, дерева, человека, в 

большинстве случаев демонстрируют оценки, которые ребенок присваивает вещам, ситуациям, 

людям и т. д., представленным в его рисунках в реальном или символическом виде.  

Отношение размера рисунка к размеру страницы. Когда рисунок занимает маленькую 

площадь доступного пространства, это интерпретируется как проявление чувства неполно- I 

ценности испытуемого, попытки избежать реальности или желания отвергнуть конкретный 

рисунок или его символическое значение (например, часто через рисунок дома выражается 

символическое отвержение семьи). Когда рисунок занимает почти всю страницу или даже не 

помещается на ней, это интерпретируется: 

 как проявление сильной фрустрации, вызванной ограничивающими воздействиями 

окружающей реальности, в сочетании с чувством враждебности и потребностью в аг-

рессивных действиях; 

 раздражительность и проявление довольно острого ощущения напряженности; 

 отражение ощущения состояния двигательной беспомощности (например, если 

ступни или часть ног на рисунке срезаны нижним краем страницы). 

Отношение фрагмента к рисунку в целом. Психолог должен обратить внимание на 

существование диспропорции между размером какого-либо фрагмента и рисунка в целом. На-

пример, крошечная дверь по сравнению со средним окном в доме рассматривается как 

нежелание ребенком допускать кого-либо к своим истинным чувствам. 

Перспектива в рисунке раскрывает свое видение очень широких и сложных взаимосвязей, 

которые испытуемый должен устанавливать с окружающим миром, существующими в нем 

людьми, а также способы поддержания этих взаимосвязей. 

Положение рисунка на странице. Склонность к тщательной центровке рисунка — 

проявление ощущения незащищенности (симметрия пространства по краям, по-видимому, 



служит критерием безопасности для испытуемого) и неумения приспособиться, адаптироваться 

к среде, а степень проявления этих качеств напрямую связана со степенью симметрии и 

количеством рисунков, представленных в таком виде. Если рисунок размещен в левом верхнем 

углу страницы — таким испытуемым свойственно проявлять тревожность или регрессию (реакцию 

избежания), что отражает стремление избегать нового опыта и, вероятно, желание вернуться в 

прошлое. Среди тех, кто склонен демонстрировать агрессивное поведение и (или) негативное 

неприятие инструкций, наблюдается тенденция к частой смене положения рисуночной формы 

или повороте листа. Если же рисунок соприкасается с краем (несколькими краями) листа, это 

всегда является значимым фактором. Случай срезания краем листа одной или нескольких 

комнат дома часто выражает нежелание испытуемого рисовать данную комнату из-за 

неприятных ассоциаций, связанных с этой частью дома или проживающими там людьми; 

срезание макушки дерева говорит о желании найти удовлетворение в фантазии, отказавшись 

от поиска ее в реальности; случаи срезания элементов рисунка человека, по-видимому, 

выражают переживание чувства двигательной беспомощности по отношению к окружающей 

реальности. По отношению ко времени срез левого края рисунка обозначает фиксацию на 

прошлом вкупе со страхом перед будущим; срез правого края рисунка свидетельствует о желании 

оказаться в будущем, чтобы уйти от прошлого.   

Контакт рисунка с верхним краем страницы означает фиксацию на размышлениях и 

фантазиях как источниках удовлетворения. Использование нижнего края страницы вместо 

линий основания рисунка означает: более или менее генерализованную незащищенность, 

депрессивно окрашенное настроение. Также установлено, что в рисунке дерева или дома 

использование места слева от центра страницы может интерпретироваться как признак 

доминирования эмоциональной сферы, а справа — как выражение преобладания сферы 

интеллектуальной. 

Способ изображения. Психолог должен обратить внимание на два момента: применение 

нетипичных способов штриховки, применение реалистичного и правдоподобного изображения. 

Нормальная штриховка наносится быстро, без сильного нажима и повторного возврата к ней. 

Еще одним из параметров оценки выступает время, затраченное на выполнение задания. 

Предполагается, что, определив количество времени, затраченного испытуемым, и 

продуктивность его использования в процессе рисования и последующего опроса, психолог 

может узнать, насколько значим  для испытуемого данный рисунок в целом и составляющие 

его части.   

Необходимо обратить внимание на отношение общего количества затраченного времени к 

качеству рисунков. Если качество рисунка высокое, нет нужды задаваться вопросом о степени 

психической интеграции личности испытуемого, даже если было затрачено много времени. 

Исследователь должен решить оправданно ли затраченное время количеством деталей и 

способом их изображения. Паузу в процессе рисования продолжительностью более 5 секунд 

можно расценивать как достаточное доказательство конфликта, при отсутствии оснований для 

утверждения обратного. Ключ к пониманию причины конфликта обычно дает та или иная часть 

рисунка, во время, перед или после выполнения которой испытуемый делает паузу. 

Качество линий — один из важнейших параметров, используемых при интерпретации. 

Жирные линии в рисунке испытуемого, не имеющего нарушений центральной нервной 

системы, оцениваются в соответствии с характером их использования. Например: если весь 

рисунок выполнен жирными линиями, можно сделать вывод о наличии напряженности 

неопределенного характера. Если такие линии использованы в изображении определенных де-

талей рисунка, это может означать фиксацию на этой детали и (или) враждебность, подавленную 

или открытую. Если контур дома или человека нарисован жирными линиями, в отличие от 

других линий внутри этих рисунков, можно предположить, что испытуемый прилагает все усилия, 

чтобы сохранить внутриличностный баланс. Если жирными линиями нарисован торец дома 

или ствол дерева, это, вероятно, означает, что испытуемый старается сохранить контакт с реаль-

ностью и отказывается от возможности получить удовлетворение в фантазии. Очень жирная 

линия земли обычно интерпретируется как отражение чувства тревожности, вызванного 

взаимоотношениями в реальной жизни. Жирные линии контура крыши дома означают (если 

рассматривать дом в качестве автопортрета) фиксацию на фантазии как источнике 

удовлетворения с сопутствующим этому чувством тревоги. 



Тип линии. Психолог должен определить следующие характеристики линий: линии 

прерывистые или непрерывные; линии всегда (почти всегда) твердые и прямые или всегда (почти 

всегда) плавные и изогнутые. Постоянное использование эскизных, прерывистых линий, 

вероятно, выражает потребность в аккуратности и скрупулезности, а в отдельных случаях 

указывает на состояние напряжения и тревожности. Жесткая, прямая линия часто оказывается 

выражением внутренней ригидности (бескомпромиссности). Обычно кривая линия — 

здоровый признак, хотя она также может свидетельствовать о неприятии условностей и 

ограничений. 

 



Эмоциональные установки по отношению к школе. 

Обстановка дома. Эмоциональный фон. 

Энергетика. (Цветовой тест Люшера). 
 
  Тест Люшера в силу своей популярности среди практических психологов не нуждается в 

подробном описании. Мы приведем здесь только некоторые уточнения, отражающие 

особенности работы с детьми 6-8-ми лет. 

  Процедура исследования цветовых ассоциаций («Мое настроение в школе», «Мое 

настроение дома» и т. п.) позволяет выявить, насколько комфортно ребенок чувствует себя 

дома, выявить эмоциональные установки дошкольников по отношению к предстоящему 

школьному обучению. Неблагополучная ситуация в семье и негативное отношение ребенка к 

школе могут существенно осложнить школьную адаптацию. Эта информация должна быть 

обязательно учтена в индивидуальной работе с ребенком, но она не может быть основанием для 

вывода о его неготовности к школьному обучению. Эта информация не представлена среди 

показателей «Психологической характеристики», но составляет определенный контекст, влия-

ющий на интерпретацию всех полученных результатов. 

Ниже приведем интерпретации цветовых выборов и цветовых ассоциаций, надежность 

которых подтверждена наблюдениями педагогов, психологов, родителей, а также сведениями о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

Синий цвет (1)
1
 

Этот цвет предпочитают (выбирают в качестве наиболее приятного) чувствительные, 

впечатлительные, но в то же время спокойные и уравновешенные дети. Они также отличаются 

утонченностью и хорошим эстетическим развитием, имеют потребность в глубоком лично-

стном, а не поверхностном игровом общении. Если эта потребность удовлетворяется (либо в 

школе, либо дома), то ребенок чувствует себя хорошо. Если эта потребность долго не находит 

удовлетворения, все равно она еще долго сохраняется как позитивный эмоциональный настрой 

ребенка. 

Зеленый цвет (2) 

Этот цвет предпочитают дети с высоким уровнем притязаний. Для них характерна 

озабоченность собственным статусом и положением в коллективе. Они испытывают 

потребность в похвале, хотят быть лучше других. 

 Детям, которые свое настроение дома ассоциируют с зеленым цветом, необходимо, 

чтобы в семье их уважали и проявляли серьезное отношение к их желаниям и достижениям, 

чтобы взрослые не обращались с ними как с маленькими.                                                

 Дети, выбирающие зеленый цвет для передачи своего настроения в школе, стремятся 

получать только «пятерки», хотят быть отличниками, проявляют высокую чувствительность во 

взаимоотношениях с учителями, добиваются, чтобы их хвалили и ставили в пример другим 

(если, например, такой ребенок получит пятерку, но об этом не объявят всему классу, то это 

может не на шутку расстроить его). 

Красный цвет (3) 
Это цвет предпочитают активные, энергичные, деятельные дети. Обычно они 

оптимистичны, шумны и веселы. Часто несдержанны. 

 

Желтый цвет (4) 
Этот цвет предпочитают мечтательные дети, полные надежд, но не готовые активно 

действовать и склонные занимать выжидательную позицию. Если желтый цвет ассоциируется у 

ребенка с обстановкой в школе или дома, это свидетельствует о том, что они вызывают у него 

хорошее и светлое настроение. 

Фиолетовый цвет (5) 

Этот цвет предпочитают дети, у которых доминируют инфантильные установки. 

Если фиолетовый цвет характеризует настроение ребенка в школе, то, скорее всего, 

ребенок еще не чувствует ответственности ученика и ходит в школу, в основном, для того, 

чтобы играть и общаться с другими детьми. Таким детям нравится в школе, когда там бывает 

интересно и когда их там хвалят. Однако, если они начинают испытывать трудности в обучении 



и получать замечания, отношение к школе резко меняется: дети начинают капризничать и не 

хотят ее посещать. 

Если «фиолетовое» настроение характерно для дома, то, как правило, оказывается, что 

родители продолжают обращаться с первоклассником как с маленьким ребенком, умиляются 

его капризам и строят отношения с ним на принципах гиперопеки. 

Коричневый цвет (6) 
 Этот цвет предпочитается тревожными детьми, которые часто испытывают 

эмоциональный или физический дискомфорт, неприятные болезненные ощущения («мне 

нехорошо, «тошнит», «у меня болит живот» и т. п.), страх. Если коричневый цвет оказывается 

на первом месте в ряду цветовых предпочтений ребенка, то обычно это бывает связано с 

наличием у него каких-либо хронических заболеваний (чаще — сильный диатез, аллергии) или 

является следствием каких-либо травм (ушибов, переломов), которые осложняли его деяте-

льность и общение. 

Ребенок, выбирающий коричневый цвет для обозначения своего настроения в школе или 

дома, обычно плохо себя чувствует в этих ситуациях: боится школы, испытывает затруднения в 

учебе (например, учащиеся, слабо владеющие грамотным письмом, вплоть до 7-8-го класса 

выбирают коричневый цвет для обозначения своего самочувствия на уроках русского языка) и 

др. 

Черный цвет (7) 

Предпочтение черного цвета отражает негативное отношение к себе и ко всему 

окружающему миру, активное, резкое неприятие, протест. Если ребенок выбирает черный цвет 

как наиболее предпочитаемый, отводя ему первое место, то внутренне он уже, скорее всего, 

согласился с той отрицательной оценкой, которую часто получает от окружающих («Да, я 

плохой»). 

Дети, у которых черный цвет ассоциируется со школой, как правило, ненавидят все, что 

связано с учебой, и открыто говорят об этом. Первоклассники выбирают черный цвет крайне 

редко. Чаще такой выбор характерен для дошкольников, занимающихся в центрах развития и 

подготовки к школе (до 20%). Эти дети часто устают от нудных занятий, от принуждения со 

стороны родителей и начинают заранее ненавидеть школу (центры подготовки, естественно, 

тоже). Согласно результатам нашего специального обследования, с началом обучения у 

большинства из них отношение к школе меняется: на деле все оказывается совсем не так плохо, 

как они думали. 

Если черный цвет характеризует настроение детей дома, то можно предположить, что 

они находятся в состоянии открытой конфронтации с родителями. 

Серый цвет (0) 

Предпочтение серого цвета связано с инертностью и безразличием. «Серое» настроение 

в школе отличает детей, для которых характерны пассивное неприятие школы и равнодушное 

отношение к ней. «Серое» настроение дома чаще всего связано с тем, что дети предоставлены 

сами себе, брошены, какое-либо эмоциональное участие со стороны взрослых в их жизни 

отсутствует. 

В общении с детьми важно учитывать их доминирующие эмоциональные установки в 

различных жизненных ситуациях. Установка — это «руководство к действию», ожидание, 

которое стремится быть реализованным. Если полученные результаты свидетельствуют о том, 

что у ребенка сложилась неконструктивная установка (равнодушие, негативизм, тревожность, 

защитная агрессия) на ситуацию в школе или дома, необходимо выяснить ее причину. 

Если неконструктивная эмоциональная установка по отношению к школе выявлена у 

ребенка, который уже ее посещает, следует проверить несколько гипотез. Необходимо спросить 

у ребенка, на какой цвет похоже его настроение на отдельных уроках (математике, чтении и 

др.), так как неприятие школы может быть вызвано трудностями в освоении какого-либо 

предмета (например, не умеет читать, имеет плохой почерк и т. п.). Если на уроках ребенок себя 

чувствует нормально, то причиной негативной установки по отношении к школе могут быть 

проблемы в общении. Следует спросить ребенка, на какой цвет похоже его настроение, когда 

он играет с ребятами на перемене или разговаривает с учителем. Если ребенок тревожный или 

родители излишне фиксированы на его школьных успехах, то он может бояться отвечать у 

доски перед всем классом. Для проверки этой гипотезы надо спросить у ребенка, на какой цвет 

похоже его настроение, когда он отвечает у доски во время уроков. Такая более подробная 



диагностика позволяет конкретизировать причины эмоционального неприятия школы и 

наметить направление дальнейшей работы с ребенком.     

Если негативная эмоциональная установка выявлена у ребенка по отношению к дому, 

более подробную диагностику проводить не надо, так как достаточно информации можно будет 

получить из теста Амен и теста «Рисунок семьи». 

Процедура ранжирования цветовых карточек (от самого приятного цвета до самого 

неприятного) позволяет рассчитать показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы 

(СО) и вегетативный коэффициент (ВК). Расчет значений СО и ВК производится по формулам 

А. И. Юрьева и К. Шипоша, приведенным в «Кратком руководстве по использованию теста М. 

Люшера» В. И. Тимофеева и Ю. И. Филимоненко (СПб, ИМАТОН, 1995). 

На основании работ Вальнеффера определенный порядок выбора цветов (34251607) был принят 

за аутогенную норму — индикатор психологического благополучия. Для расчета суммарного 

отклонения от аутогенной нормы (СО) необходимо сравнивать порядок мест, которые 

занимают цвета в выборе ребенка, с их «идеальным» расположением (34251607). Сначала 

вычисляется разница между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета, 

затем эти разности (их абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО 

изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. В таблице приведен пример расчета 

суммарного отклонения (С0 = 18) 

. 

Цвет красны

й 

желтый зеленый фиолет. синий коричн. серый черный 

Место 

цвета в 

аут. 

норме 1 2 3 4 5 6 7 8 

Место 

цвета в 

выборе 3 8 2 1 5 7 4 6 

исп-го         

Разност

ь 
2 6 1 3 0 1 3 2 

 

 Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т. е. преобладающее 

настроение ребенка. В «Психологической характеристике» этот показатель так и обозначен 

«Настроение». Он имеет только три уровня выраженности: 

 IIзона — Преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое 

настроение и неприятные переживания, причину которых необходимо выяснить. Плохое 

настроение свидетельствует о нарушении адаптационного процесса, о наличии проблем, 

которые он не может преодолеть самостоятельно. 

IIIзона — Эмоциональное состояние в норме. Ребенок может и радоваться, и 

печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает, в целом, нормально. 

 IV зона — Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен 

оптимистично. 

   Преобладание плохого настроения (II зона) не является противопоказанием для обучения 

ребенка в школе, но свидетельствует о том, что он остро нуждается в психологической 

(психотерапевтической) помощи. Необходимо понять причины выявленного у ребенка 

состояния и попытаться изменить окружающую среду, негативно влияющую на ребенка и 

способствующую его невротизации. 

Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс организма: 

способность к энергозатратам или установку на сбережение энергии. В «Психологической 

характеристике» эта психологическая особенность ребенка обозначена как «Энергия». Расчет 

ВК производится по формуле, предложенной К. Шипошем: 

 

ВК=    18 - место красного цвета - место желтого цвета 

    18 - место синего цвета - место зеленого цвета 



Значение коэффициента изменяется от 0,2 до 5 баллов. Для приведенного выше выбора, 

сделанного ребенком, расчет производится следующим образом: 

                       ВК =  18-3-8  =0,64 

                                 18-5-2 

Энергетический показатель интерпретируется следующим образом: 

    II зона — Хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. 
Нагрузки непосильны для ребенка, требуется их существенное снижение. Обычно постоянное 

переутомление связано с наличием (и обострением) хронических заболеваний (почечной, 

сердечной, легочной недостаточности и др.). Общая ослабленность организма обычно 

проявляется в его низкой сопротивляемости инфекциям, что приводит к частым простудным 

заболеваниям. 

    III зона — Компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной 

работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. Необходима 

оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха ребенка. 

    IVзона — Оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, 

отсутствием усталости, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки 

соответствуют его возможностям. Образ жизни ребенка позволяет ему полностью 

восстанавливать затраченную энергию: 

   \/ зона — Перевозбуждение. Чаще всего, является результатом работы ребенка на 

пределе своих возможностей, а не в оптимальном для него режиме, что приводит к быстрому 

истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, иногда 

необходимо и снижение нагрузок. 

Известно, что в состоянии хронического переутомления не могут полноценно 

функционировать память, внимание, мышление, нарушается адекватность реагирования, 

снижается способность к самоуправлению. Все это, естественно, отрицательно сказывается на 

школьных успехах. Но чем больше времени ребенок начинает уделять урокам и меньше — 

отдыху, тем плачевнее бывают общие результаты: к слабой успеваемости добавляется и потеря 

здоровья. При хроническом переутомлении в первую очередь требуется снижение нагрузок. 

Для правильного понимания причин хронического переутомления ребенка (зона II), 

необходимо также учитывать взаимное расположение красного (3) и желтого (4) цветов. 

Исследования Л. А. Китаева-Смыка показали, что нервно-психическое истощение приводит к 

глобальным сдвигам в функционировании всех систем организма. Переутомление и падение 

энергетики приводят к тому, что сильные внешние раздражители становятся непереносимыми, 

причем в разряд «сильных» переходят и те раздражители, которые раньше воспринимались как 

нормальные. Меняется эмоциональное восприятие цвета. Сине-голубые оттенки кажутся более 

привлекательными, а желто-красные — резко неприятными. Особенно непереносимым 

становится желтый цвет. Когда этот цвет оказывается перед глазами переутомленного человека, 

он может вызвать приступ тошноты или головной боли, даже привести к потере сознания. 

 Исследования подтверждают, что о нервно-психическом истощении и хроническом 

переутомлении можно говорить, когда не только значение ВК соответствует II зоне, но и в 

самом цветовом выборе желтый цвет находится правее красного и ближе к концу ряда. Если 

ближе к концу ряда оказывается красный цвет, а желтый находится левее, ближе к началу ряда, 

то состояние ребенка может быть охарактеризовано как обычная усталость, но при этом как 

дополнительный фактор, как правило, присутствует «внешнее» подавление активности ребенка 

(авторитарное давление родителей, чрезмерные охранительные запреты или 

предупредительные заботы). В этом случае со здоровьем у ребенка может быть все в порядке. 

Мы сталкиваемся не с физиологическим истощением, а имеем суммарный результат 

компенсируемой усталости и вынужденного (из-за внешнего управления и давления) снижения 

активности. Оптимизировать состояние и работоспособность ребенка можно за счет 

нормализации отношения к нему со стороны взрослых (коррекции стиля воспитания) и общего 

режима его жизнедеятельности без снижения нагрузок.   

ММД является дополнительным фактором, осложняющим деятельность ребенка. 

Наличие ММД свидетельствует о нарушениях в функционировании мозга, которые обычно 

приводят к сдвигам и в энергообеспечении организма. Если при ММД вегетативный коэф-

фициент ВК находится в зоне III или V, то без специального лечения компенсация дисфункции 

оказывается невозможной. Если ВК оказался в зоне II, то вполне вероятны серьезные 



ухудшения и дезорганизация мозговой деятельности. В этом случае необходимо срочно 

оптимизировать нагрузки и режим ребенка, что обязательно должно сочетаться с его лечением. 

Если ВК находится в зоне IV,то найден оптимальный режим жизнедеятельности ребенка, при 

котором вполне вероятна и постепенная нормализация работы мозга без дополнительного 

лечения.  

 

Тревожность 

 ( Тест Тэммл, Дорки, Амен) 
 

Тест Тэммл, Дорки, Амен (далее, тест Амен) может служить не только индикатором 

общего эмоционального состояния ребенка, но и позволяет определить источник 

напряженности. Тест опубликован  и в настоящее время широко используется в работе с 

детьми. На 14-ти картинках, предлагаемых ребенку, изображены типичные для его жизни 

эмоционально-положительные, эмоционально-отрицательные и неопределенные ситуации. 

Ребенок выбирает грустное или веселое лицо для главного героя картинки, исходя, обычно, из 

собственного самочувствия в подобных ситуациях. Не надо спрашивать у ребенка, как он по-

нимает то, что изображено на картинке, так как даже при правильном восприятии речевое 

изложение увиденного может вызывать у него затруднения. Не следует также и рассказывать 

ребенку о том, что происходит на картинке. Объяснения психолога могут подводить ребенка к 

определенному ответу. Важно, чтобы ребенок ориентировался на собственное понимание 

ситуации. 

  Обработка теста происходит посредством простого суммирования количества грустных 

лиц, выбранных ребенком. Полученный результат характеризует уровень его тревожности. 

Ответ может быть выражен как в сырых баллах, так и в процентах. Нормативные данные 

приведены для обоих вариантов. Для вычисления индекса тревожности в процентах следует 

сумму отрицательных выборов разделить на 14  и умножить на 100. 

  3 зона — Средний уровень тревожности. Скорее всего, причин для беспокойства нет. 

Неопределенные ситуации воспринимаются ребенком в положительном ключе и не содержат 

эмоционально - дестабилизирующего фактора. В этом случае дополнительный качественный 

анализ ответов не производится. 

 4зона — Повышенная тревожность. Свидетельствует о постоянном присутствии 

какого-то беспокоящего фактора, которому ребенок вынужден противостоять. Действие 

беспокоящего фактора пока ограничено и еще не определяет общего самочувствия ребенка. Но 

все чаще ему приходится испытывать напряжение в тех ситуациях взаимодействия, в которых 

раньше он хорошо себя чувствовал. 

  5зона — Высокая тревожность. Свидетельствует о том, что ребенок не может 

адекватно справляться с возникающими жизненными трудностями 

 и находится в состоянии эмоциональной дестабилизации. 

   В случае повышенной и высокой тревожности (4 и 5 зоны) необходим качественный 

анализ ответов для определения тех сфер жизнедеятельности, которые выступают источником 

повышенной тревоги, осложняя и без того трудный период адаптации ребенка в школе. 

    Если индекс тревожности очень высокий, то при качественном анализе ответов можно 

обнаружить еще ряд типичных для 6-7-летнего ребенка фрустраторов. Тип фрустрирующих 

ситуаций определяется в соответствии с содержанием картинок, на которые ребенок дал 

негативную реакцию (выбрал грустное лицо для изображенного персонажа). 

Рисунок 1. Играющие дети. Эмоционально-положительная ситуация. 

    Эта ситуация воспринимается детьми как игра со сверстниками, а не с младшим 

ребенком (что соответствует стандартному описанию методики). Рисунок вызывает негативную 

реакцию ребенка, если у него не складываются отношения с детьми (он с ними постоянно ссо-

рится, другие дети часто его обижают), а также если родители стали резко ограничивать игры 

ребенка с друзьями из-за того, что надо учиться. Первую причину дети комментируют с 

трудом, а во втором случае — охотно поясняют: «Сейчас придет мама и будет ругаться, потому 

что не сделаны уроки.» 

Рисунок 2. Ребенок и мать с младенцем. Нейтральная ситуация. 



    Рисунок вызывает негативную реакцию ребенка, если мать уделяет ему меньше 

внимания, чем сестре или брату (даже если они близнецы или старше ребенка по возрасту, 

несмотря на то, что на картинке изображен младенец). Первоклассник может чувствовать себя 

обделенным вниманием матери и нелюбимым не только в тех случаях, когда мать больше 

занимается с малышом или часто ставит в пример более успешного и послушного брата 

(сестру), но и тогда, когда она вынуждена уделять много внимания отбившемуся от рук 

подростку, нуждающемуся в постоянном контроле.     

    Таким образом, любое, даже отрицательное внимание к другому ребенку, может 

служить причиной для ревности. Рисунок может восприниматься отрицательно и в том случае, 

если у ребенка вообще нет братьев и сестер, но мать с большим уважением относится к кому-то 

из его друзей и постоянно ставит его в пример ребенку. Негативная реакция может быть 

вызвана постоянными сравнениями ребенка с некоторым идеалом, несоответствие которому 

может глубоко им переживаться. В этом случае мать может часто употреблять выражения типа: 

«так хорошие дети не поступают» или «первоклассник должен уметь это делать» и пр. 

Рисунок 3. Ребенок как объект агрессии. Эмоционально-отрицательная ситуация. 

    Положительно рисунок воспринимается активными, расторможенными детьми (чаще 

мальчиками), которые умеют противостоять агрессии: драки, даже с друзьями, для них 

привычны и воспринимаются как нормальный способ разрешения споров. Они любят демон-

стрировать силу и хорошо себя чувствуют после подобного выяснения отношений. 

Рисунки 4,7,14. Одевание, умывание, еда. Нейтральные бытовые ситуации. 

   Рисунок 14 всегда воспринимается детьми как обычная ситуация приема пищи, а не как 

еда в одиночестве (согласно стандартному описанию методики). Рисунки вызывают 

негативную реакцию, если родители «фиксированы» на опрятности, аккуратности и режиме, 

без конца поправляют ребенка и делают ему замечания: «причешись», «поправь рубашку», 

«застегни пуговицы», «вымой руки» и пр. Ситуация усугубляется, если ребенок медлителен, и 

его вдобавок ко всему начинают еще и подгонять. Кроме этого, рисунок 14 отрицательно 

воспринимается теми детьми, родители которых излишне озабочены правильным питанием и 

заставляют ребенка есть то, что нужно, не считаясь с тем, какую пищу любит ребенок и хочет 

ли он есть вообще. Рисунок 14 иногда воспринимается детьми не как одна из бытовых ситуаций 

(прием пищи), а как самопортрет. В этом случае отрицательный выбор свидетельствует о 

негативной самооценке ребенка, особенно, если это сочетается с выбором по Люшеру, в 

котором на первом (или втором) месте стоит черный цвет. 

Рисунок 5. Ребенок играет с матерью. Эмоционально-положительная ситуация. 

    В нашей практике абсолютно всеми детьми персонаж, который в методике обозначен как 

старший ребенок, воспринимается как мать. 

    Рисунок вызывает негативную реакцию, если мать сосредоточена только на учебе 

ребенка, запрещает или существенно ограничивает его игры, считая это занятием 

исключительно для дошкольников, пустой тратой времени. Такие матери могут поощрять по-

сещение кружков и интеллектуальные занятия, но только не обычные детские игры. 

Рисунок 6 . Ребенок играет один. Нейтральная ситуация. 

    В нашей практике рисунок ни разу не трактовался детьми как ситуация укладывания 

спать в одиночестве (что соответствует стандартному описанию методики). Обычно дети 

описывают ее так: «Мама с папой смотрят телевизор, а ребенок играет.» 

   Рисунок воспринимается отрицательно, если родители больше заняты собой, своими 

делами, «игнорируют» ребенка, стараются от него отделаться («иди поиграй», «не мешай», 

«займись чем - нибудь, у меня нет времени» и т. п.). 

Рисунок 8. Мать ругает ребенка. Эмоционально-отрицательная ситуация. 

Положительно рисунок воспринимается избалованными, беспечными детьми. Как 

правило, они комментируют свой выбор следующим образом: «мама сейчас поругает и забудет, 

снова будем играть», «мама просто так грозит, на самом деле она не сердится». 

Рисунок 9. Ребенок и отец, играющий с малышом. Нейтральная ситуация. 

    Негативная реакция ребенка интерпретируется аналогично интерпретации Рисунка 2. 

Рисунок 10. Ситуация соперничества. Эмоционально-отрицательная ситуация. 

    Воспринимается детьми как ситуация соперничества, а не как агрессивное нападение (что 

соответствует стандартному описанию методики). Рисунок воспринимается положительно 

активными, драчливыми детьми (и девочками, и мальчиками примерно одинаково). Выбор веселого 



лица они комментируют так: «Здесь дети играют, возятся.» 

Рисунок 11. Ребенок играет. Нейтральная ситуация. 
    На рисунке 11, как и на рисунке 5, обычно дети видят игровую ситуацию, а не уборку 

игрушек (согласно стандартному описанию методики). Рисунок 11 оценивается отрицательно в 

том случае, если ребенку не дают играть. Выбор грустного лица дети обычно комментируют 

так: «Мама пришла и говорит: «Хватит играть, иди делай уроки». 

Рисунок 12. Изоляция, игнорирование ребенка другими детьми. Эмоционально-

отрицательная ситуация. 

    Очень часто рисунок воспринимается положительно: ребенок объясняет, что дети 

играют. Негативно рисунок воспринимается только интеллектуально развитыми детьми и теми 

ребятами, которых действительно не принимают в общие игры, что достаточно тяжело ими 

переживается. 

Рисунок 13. Ребенок с родителями. Эмоционально-положительная ситуация. 

Рисунок воспринимается отрицательно, если нарушены взаимоотношения ребенка с 

родителями (эмоциональное неприятие, равнодушное отношение, частые наказания), а также 

когда родители конфликтуют между собой или со старшими членами семьи, а ребенок в этом 

невольно участвует. В последнем случае рисунки, на которых отец и мать изображены 

отдельно, ребенок может воспринимать нормально. 

Определив сферы жизнедеятельности ребенка, в которых его эмоциональное 

самочувствие оказывается нарушенным, необходимо, в первую очередь, работать не с ним, а с 

его родителями. 

Попытки преодолеть тревожность детей путем постепенного приучения их к пугающим 

ситуациям (метод последовательной десенсибилизации, «отыгрывание» напряжения, 

направлены на лечение симптома и оставляют без внимания его причину. Тренинги тоже мало 

чем смогут помочь, если ситуация дома останется прежней. К тому же тренинги далеко не так 

эффективны в смысле снятия тревожности и укрепления положительной самооценки детей. 

Дети могут уверенно себя чувствовать на тренинге и оставаться при этом неуверенными в 

жизни. 

Работа с ребенком может стать эффективной только тогда, когда он приобретет хотя бы 

некоторую личностную автономию (не раньше 3-5 класса). Первоклассник еще 

«симбиотически» связан с семьей, и особенно с матерью. Поэтому консультирование родителей 

оказывается более эффективным и менее трудоемким, чем непосредственная работа психолога 

с детьми. Существенную помощь тревожному ребенку может оказать тактичное поведение 

учителя. На период адаптации к школе такому ребенку надо предоставить щадящий режим: 

спрашивать только с места и только домашние задания, не требовать ответа экспромтом, 

публично не критиковать, хвалить за достижения, разговаривать в спокойной манере, избегая 

окриков и резкого повышения голоса. В противном случае эмоциональное состояние ребенка 

может в значительной степени усугубиться, а период адаптации может растянуться на полгода 

и более. 

Необходимо обращать внимание и на детей с пониженной тревожностью (II зона), 

которые часто не замечают фрустрирующих воздействий. Поэтому у них отсутствуют 

предупредительные мобилизующие реакции в ситуациях с неопределенным исходом, 

вследствие чего они оказываются неподготовленными к быстрой перестройке своих действий. 

Только опытный и энергичный взрослый способен действовать экспромтом и не нуждается в 

подготовительной мобилизации. Дети в этом нуждаются всегда. 

Дети с пониженной тревожностью — это обычно инфантильные, избалованные, 

беспечные дети, не замечающие изменения ситуации и поэтому отличающиеся 

неадекватностью и инертностью поведения. Они не могут вовремя остановиться, так как не 

замечают, что окружающим неприятно то, что они говорят или делают. Они оказываются 

беспомощными, когда надо что-то сделать срочно, хотя, в целом, могут быть далеко не 

медлительными. Даже при общей доброжелательности они достаточно часто ссорятся со 

своими товарищами. Обычно не реагируют вовремя на замечания старших, не учатся на 

ошибках и повторяют действия, которые уже приводили к конфликтам и неприятностям. 

В отношениях с такими детьми родителям и учителям потребуются терпение и 

последовательность в осуществлении контроля в проведении своих требований. Нельзя 

действовать авторитарно и резко: это формирует у детей защитную агрессию. Ребенок сможет 



перестроиться только по мере привыкания к тому, что выполнять требования взрослых надо 

обязательно.  

Установка реагировать на требования окружающих — это первый шаг в развитии 

самоконтроля и самокорректировки действий. Попутно можно обсуждать с ребенком 

(доброжелательно, не ругая и не читая нотации) причины ссор и конфликтов, которых могло и 

не быть, если бы ребенок принимал во внимание настроение и желания партнера. Это будет 

способствовать преодолению его крайнего эгоцентризма. Таких детей можно включать в 

тренинговые группы, направленные на развитие навыков общения и волевого самоуправления. 

Однако тренинги не дадут большого эффекта, если родители будут по-прежнему 

непоследовательны в своих требованиях и в осуществлении контроля за ребенком. 

Если при низкой тревожности у ребенка предполагается наличие ММД (см. тестТулуз-

Пьерона), то в первую очередь необходима консультация с невропатологом. Как показали 

последние исследования, проведенные в Институте мозга человека (лаборатория Ю. Д. 

Кропотова), при наличии ММД в силу особенностей нейродинамики предупредительное 

реагирование ребенка оказывается вообще невозможным. В этом случае без лечения и 

последующей нормализации розговой деятельности изменить что-либо в манере поведения ре-

бенка исключительно трудно. 

При пониженной тревожности не всегда имеет место описанная 0ыше детская 

беспечность Часто мы можем иметь дело с уже сформировавшейся психологической защитой. 

Для уточнения этого предположения необходимо привлечь результаты проективных ри-

суночных тестов и цветового теста Люшера. Защитный способ поведения чувствительных и 

впечатлительных детей может проявляться в вытеснении неприятных, травмирующих 

переживаний. Первая реакция на замечание или выговор у таких детей может быть острой 

(последнение, на глазах выступают слезы), но она проходит очень быстро, и дети продолжают 

делать то, за что буквально несколько минут назад получили выговор. Дети как бы 

отгораживается от неприятностей, перестают о них думать, неприятности перестают для них 

существовать. Это особенно раздражает взрослых, которые часто не успокаиваются до тех пор, 

пока не смогут прекратить не устраивающую их активность ребенка, доводя его порой до 

истерики. Если подобная форма взаимодействия воспроизводится постоянно, то с каждым ра-

зом взрослым приходится тратить все больше усилий для того, чтобы «остановить» ребенка. 

Очевидно, что в данном случае надо остановиться самим взрослым, иначе у ребенка 

сформируется защитная бесчувственность. Если же и эта психологическая защита не выдержит, 

описанная форма «общения» приведет к неврозу. Защитная беспечность часто развивается у 

впечатлительных мальчиков, которых лишают необходимого им эмоционального контакта, 

мотивируя эго тем, что они должны вести себя как мужчины. Окружающие должны понять, что 

впечатлительный ребенок болезненно и глубоко переживает различные неудачи и 

неприятности. В трудных ситуациях ему надо помогать и обучать адекватным способам 

реагирования. Ругать ребенка после того, как он оказался в чем-либо несостоятельным — 

недопустимо.  

Впечатлительные дети в меньшей степени способны к самообучению, так как избегают 

ситуативных действий методом проб и ошибок, опасаясь неудач и связанных с ними 

отрицательных эмоциональных переживаний. Они обретают самостоятельность и начинают 

свободно экспериментировать только в том случае, если в начале их жизненного пути взрослые 

(и более активные друзья) оказывают им необходимую поддержку, помогая заложить базу 

внутреннего положительного опыта, минимизируя опыт отрицательный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика «Лесенка» 
 

  Цель методики: Выявления представлений ребенка об отношении к нему других людей (в 

особенности близких), выявление его самооценки, а также характера и степени осознанности этого 

отношения необходимо использовать методику В. Г. Щур «Лесенка» 

Стимульный материал: рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек. 

Посередине нужно расположить фигурку ребенка, она может быть выполнена из бумаги. 

Проведение теста: Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей и объявляют 

значение ступенек. Важно проследить, правильно ли ребенок понял объяснение. В случае 

необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы записывают. 

Инструкция: Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На 

ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, и чем выше, тем дети лучше, а на 

самой верхней ступеньке — самые хорошие дети. На ступеньку ниже ставят не очень 

хороших детей (показывают), еще ниже — еще хуже, а на самой нижней ступеньке — са-

мые плохие ребята. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку 

тебя поставит мама? папа? воспитательница? 

Анализ результатов: Прежде всего, обращают внимание, на какую ступеньку ребенок 

сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку 

«очень хорошие» и даже «самые хорошие дети». В любом случае это должны быть верхние 

ступеньки, так как положение на любой из нижних ступенек (а уж тем более на самой 

нижней) говорит не об адекватной оценке, но об отрицательном отношении к себе, 

неуверенности в собственных силах. Это очень серьезное нарушение структуры личности, 

которое может привести к депрессиям, неврозам, асоциальности у детей. Как правило, это 

связано с холодным отношением к ним, отвержением или суровым, авторитарным 

воспитанием, при котором обесценивается сам ребенок, делающий вывод, что его любят 

только тогда, когда он хорошо себя ведет. А так как дети не могут быть хорошими 

постоянно и уж тем более не могут соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять 

все их требования, то, естественно, дети в этих условиях начинают сомневаться в себе, в 

своих силах и в любви к ним родителей. Также не уверены в себе и в родительской любви 

дети, которыми вообще не занимаются дома. Таким образом, крайнее пренебрежение 

ребенком, как и крайний авторитаризм, постоянная опека и контроль, приводят к сходным 

результатам. 

Конкретно об отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы на 

вопросы о том, куда их поставят взрослые - папа, мама, воспитатель. Для нормального, 

комфортного самоощущения, которое связано с появлением чувства защищенности, важно, 

чтобы кто-то из взрослых поставил ребенка на самую высокую ступеньку. В идеале сам 

ребенок может поставить себя на вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то другой из 

взрослых) ставит его на самую высокую ступеньку. При этом дети говорят: «Ну, я не самый 

хороший, балуюсь иногда. Но мама меня поставила сюда, она ведь меня любит». Ответы 

такого типа как раз свидетельствуют о том, что ребенок уверен в любви взрослого, чувствует 

себя защищенным, что необходимо для нормального развития в этом возрасте. 

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его 

отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на 

нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда тебя поставит воспитательница? » 

помещение на одну из нижних ступенек нормально и может служить доказательством 

адекватной, правильной самооценки, особенно в том случае, если ребенок действительно 

плохо себя ведет и часто получает замечания от воспитательницы.  

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Несуществующее животное» 
Автор  проективной методики «Несуществующее животное» - Друкаревич М. 

Тест рекомендуется использовать для диагностики детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет). 

С помощью него можно исследовать общие особенности личности ребенка, агрессивность, 

трудности в общении. Методика может помочь понять внутренний мир ребенка, то как он 

воспринимает окружающую среду 

Инструменты проведения диагностики: лист бумаги А4, карандаши (простой и разноцветные). 

Психолог предлагает следующую инструкцию для дошкольника: «Придумай и нарисуй 

несуществующее животное, то есть такое, которого никогда и нигде ранее не существовало и не 

существует. А также назови его несуществующим именем, это не должны быть герои из 

мультфильмов или сказок. Также необходимо придумать рассказ об этом животном и ответить 

на мои вопросы». 

Рассказ можно составлять в произвольной форме (ориентировочно 10-15 предложений). В 

описании обязательно отразить следующие моменты: размеры животного, где и с кем живет, 

чем питается, чем обычно занимается, чего боится, для чего он живет и какая от него польза, 

имеет ли друзей, врагов. Можно попросить назвать 3 основные желания, которые есть у 

животного. Все эти подробности необходимо узнать у исследуемого с помощью вопросов, 

которые задаст непосредственно сам психолог. 

Стандартная инструкция (нарисовать несуществующее животное) эмоционально нейтральна. 

Поэтому в данном тесте существуют дополнительные задания. 

Нарисовать: «Наиболее злое и страшное животное» (позволяет выявить самые скрытые 

агрессивные и депрессивные тенденции, реакцию на угрозу), «Счастливое животное» (ценности 

и стремления тестируемого), «Несчастное животное» (характер опасений, осознанные и 

неосознанные представления исследуемого о его наиболее острых проблемах, степень 

устойчивости исследуемого в разной степени стрессов). 

 

МЕТОДИКА "БЕСЕДА О ШКОЛЕ" (НЕЖНОВА Т. А.) 

Диагностические возможности: выявление уровня сформированности «внутренней 

позиции школьника», принятия 6–7-летним ребенком возрастного статуса. 

    Материал: Ѕ стандартного листа нелинованной бумаги с изображением пяти попарно 

одинаковых геометрических фигур. 

Процедура проведения. 

     Инструкция экспериментатору к фронтальной беседе с детьми. 

Мотивационный этап: «Ребята, вы, конечно, знаете, что на свете есть много разных стран. 

Кто из вас знает названия стран?» (называют). Экспериментатор оценивает общую активность 

детей, форму привлечения внимания взрослого (крик с места, поднятие руки и др.); выделяет 

детей, ведущих себя наиболее непосредственно или скованно, растерян. 

Ориентировочный этап: 

     Задачи этапа: 

а) означивание школ с помощью геометрических фигур; 

б) усвоение способов выделения понравившихся школ). 

«Вы  назвали много разных стран, они такие разные, там живут самые разные дети. Но в 

одном эти страны похожи друг на друга – везде есть школы, в которых учатся дети. Но школы 

эти также разные. Вот, например, в Англии есть две школы (показывает два одинаковых круга 

на листе бумаги или рисуя на доске). «В этой школе (показывает на круг слева) дети рисуют 

только цветными карандашами. А в этой (показывает на круг справа) дети рисуют 

карандашами, фломастерами, красками. Как вы думаете, в какой школе лучше?». 

Экспериментатор приглашает одного или нескольких детей подойти и поставить крестик в 

середину круга, обозначающего школу, которая, по мнению ребенка, лучше. Затем данная 

процедура повторяется с использованием следующего содержания: «В Японии есть две школы 
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(Экспериментатор показывает или рисует два эллипса). В этой школе (слева) на каждой 

перемене детям дают лимонад, а в этой школе (справа), – капают в нос горькие капли от 

насморка. Как вы думаете, в какой школе лучше?» 

Исполнительский этап. 

«Мнения разные. Мне интересно, что думает каждый из вас. Но, к сожалению, я не смогу 

выслушать сразу всех вас и запомнить, кто что сказал. Давайте сделаем так: положите перед 

собой (психолог раздает стимульный материал в виде бланков с геометрическими фигурами) 

вот эти листочки так, чтобы квадрат был сверху, возьмите карандаши или ручки. Я буду 

рассказывать какие еще бывают школы, а каждый из вас будет отмечать крестиком ту школу, 

которая ему нравится». 

Школа «А» Школа «Б» 

Уроки чтения, письма, математики – 

каждый день, а рисование, физкультура, 

музыка, труд – один раз в неделю 

Рисование, физкультура, музыка, труд – 

каждый день, а чтение, письмо, математика – 

один раз в неделю 

Дети должны вести себя по определенным 

правилам и не нарушать их 

Нет специальных правил поведения: каждый 

поступает так, как ему хочется 

Дети приходят в школу, садятся в классы 

все вместе, учитель их учит 

К каждому ребенку отдельный учитель ходит 

домой и учит его одного всему, чему 

положено в школе 

Детей учит учитель Детей учат мамы учеников по очереди 

За хорошую учебу ставят отметки 4, 5, а за 

плохую – 2 

За хорошую учебу дают игрушки и сладости, 

а за плохую – ничего 

 

В конце работы детей просят подписать, кто сможет, свои работы. 

Интерпретационный (аналитический) этап. 

     Количественный анализ. Баллы начисляют за выборы школ группы «А». Максимальный 

суммарный балл (СБ) – 5 баллов. 

 

Качественный анализ. В соответствии с количеством полученных баллов, делают вывод об 

уровне (этапе) становления «внутренней позиции школьника» (ВПШ) на седьмом году жизни 

ребенка (по Т. А. Нежновой): 

 

I этап: (0-1 балл): наличие положительного отношения к школе при отсутствии ориентации 

на содержательные моменты школьно-учебной действительности. Ребенок ориентирован лишь 

на внешнюю, формальную сторону школьной действительности. Это позиция еще 

«дошкольная» (ребенок хочет пойти в школу, но при этом стремится сохранить дошкольный 

образ жизни). 

     II этап: (2-3 балла): ориентация на содержательные моменты школьно-учебной 

действительности. Но и на этом этапе ребенок выделяет в первую очередь социальные, а не 

собственно учебные аспекты этой действительности. 

     III этап: (4-5 баллов): «ВПШ» полностью сформирована и характеризуется сочетанием 

ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

 

 



Методика «Раскрась рукавички». 
Автор методики Г.А. Урунтаева. 

Цель: изучение коммуникативных навыков детей.  

Детям предлагается по одной разукрашенной рукавичке и дается задание - нарисовать 

соответствующий рисунок и раскрасить нужными цветами другую рукавичку. Решение задачи 

предполагало взаимный обмен карандашами и позволило выявить вовлеченность в действия 

партнера, способности к сопереживанию. Были выделены следующие критерии действий: 

1. Полное отсутствие интереса к действиям сверстника - низкий уровень (1-2   балла). 

2. Беглая заинтересованность, взгляды в сторону сверстника - средний уровень (3-4 балла). 

3. Пристальное наблюдение и активное внимание к действиям сверстника – высокий уровень 

(5-6 баллов). 

 

Графическая методика «Кактус» (автор М. Панфилова) 
Цель проведения диагностики: всестороннее исследование эмоционально-личностной сферы 

ребенка, а также выявление наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Данная графическая методика исследования предназначена для работы с детьми старше 3 лет. 

Материалы: лист бумаги форматом А4, простой карандаш, цветные карандаши. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус – такой, какой ты себе представляешь». 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускается. 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, свойственные всем графическим 

методам: пространственное  расположение и размер рисунка, характеристика линий, нажим 

карандаша. Кроме того, учитываются показатели, специфические именно для этой методики: 

характеристика «образа кактуса» (размер, расположение, количество). 

В рисунке могут проявиться следующие качества испытуемых: 

Агрессивность - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, длинные, 

близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень агрессивности. 

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим. 

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, расположенный в центре листа. 

Неуверенность в себе, зависимость - маленький рисунок, расположенный внизу листа. 

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков e кактуса, вычурность 

форм. 

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса. Наличие 

впадин свидетельствует о скрытности, такой малыш говорит куда меньше, чем знает. 

Оптимизм - изображение «радостных» кактусов, использование ярких цветов в варианте с 

цветными карандашами. 

Тревога - преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, использование темных 

цветов в варианте с цветными карандашами. 

Женственность - наличие мягких линий и форм, украшений, цветов.  

Если кактус имеет выпуклости - значит, ребенок открытый и простодушный. 

Экстравертированность - наличие на рисунке других кактусов или цветов. 

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие цветочного горшка на 

рисунке, изображение домашнего кактуса. 

Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества - изображение 

дикорастущего, пустынного кактуса. 

Чем ярче кактус - тем более жизнерадостным является исследуемый. Если же он мрачный и в 

рисунке преобладают темные тона - значит, необходимо, если не бить тревогу, хотя бы узнать 

причину. 

Размещение на листе.  

Рисунок в центре означает нормальный уровень самооценки, отсутствие неудовлетворенности 

своим положением и особых притязаний. Чем сильнее рисунок сдвигается вверх, тем выше 

самооценка, и соответственно, чем ниже рисунок - тем меньше уверенности в себе. Сдвиг влево 

означает - присутствие в характере черт интроверта, вправо - склонность к экстраверсии. 

Размер кактуса также имеет значение, чем крупнее рисунок, тем более выраженным является 

стремление к лидерству, настаивает на своем мнении как единственно верном. 

Характеристика линий и силы нажима на карандаш.  
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Здесь следует отметить, что чем сильнее нажим на карандаш, прерывистость линий, 

использование внутренней штриховки, тем больше автор рисунка подвержен импульсивности, 

тревожности, подавленности настроения. Более тонкие линии, определенная «легкость» 

нажима, вольность линий в рисунке, присутствие элементов, придающих кактусу 

привлекательность, позитив, вызывающие симпатию, говорят о более покладистом, мягком 

характере личности, чувстве юмора, позитивном настрое, открытости. Наличие зигзагов, резких 

выступлений рассматривается как замкнутость, осторожность. Необходимо обратить внимание 

непосредственно на форму кактуса. Хитроумная, причудливая и витиеватая форма говорит о 

демонстративности. 

Домашний или дикорастущий?  

Посмотрите, как растет кактус. Если он нарисован в цветочном горшке, то это 

интерпретируется как желание домашнего уюта, стремление к созданию семьи, ориентирование 

на дом, семейный очаг. Дикий, неокультуренный, нарисованный в пустыне кактус олицетворяет 

собой одиночество осознанно выбранное или вынужденное. Если кактус «растет» на рисунке 

«из ниоткуда», то есть отсутствует даже малейшая основа - значит и в реальности нет опоры в 

виде домашнего уюта, человек, возможно, не планирует создание семьи или имеет какие-либо 

трудности, проблемы с близкими людьми и подсознательно чувствует неприятие, отторжение, 

отсутствие домашней защищенности. 

Наличие игл (один из важнейших элементов).  

В реальности кактусы в зависимости от видов могут иметь длинные, острые и редкие иглы; 

более короткие и частые; очень короткие, практически не колющиеся. На этом и строится 

трактовка рисунка. Чем длиннее, больше по количеству и острые иглы, тем враждебнее, 

агрессивнее в общении характер автора «кактуса». Но в то же время иглы могут 

рассматриваться как своего рода защита от окружающей среды, необходимость для сохранения 

целостности личности. Все зависит от того насколько иглам уделено внимание, сделан акцент 

на них с помощью штриховки, сильного нажима или других элементов. 

Наличие «детей» на кактусе.  

Чаще всего отростки встречаются на «одомашненных» кактусах, что уже означает стремление к 

семейной общности. 

Присутствие дополнительных элементов.  

Это могут быть надписи, подписи под рисунками, объяснения, а также другие животные, 

растения и т.д. Эти дополнительные элементы имеют важное значение для характеристики 

рисунка в целом, они дают возможность толковать его более полно и точно. 

Графический тест «Ладошка» 
Тест можно использовать, как в работе с детьми, так и со взрослыми. 

Цель:  

Инструкция: На листе бумаги ребенок должен обвести свою ладонь. На каждом пальце  

нарисовать лицо, прическу и определить, кто из членов семьи этот палец. 

«Ладошка» - это вся ваша семья. Каждый палец имеет свой смысл.  

Указательный – он самый значимый, отвечающий за все. Он – командующий лидер в семье. 

Обратите внимание, кого на этот палец поместил ребенок. 

Средний и безымянный пальцы – «золотая середина», занимающая нейтральное положение в 

семье. Они уважаемы и признаваемы  всей семьей. 

Мизинец – он вроде бы и значим, вроде бы и не нужен. 

Большой палец – самый большой и самый важный, достает до всех пальцев, но он сам по себе, 

как бы себе на уме. 

Посмотрите, чувствует ли себя человек комфортно, рядом ли родители с ним или он сам по 

себе, или он – никто  в доме. А может он, что хочет, то и делает, всеми командует и всем 

приказывает. 

 

 

 

 



Тест на выявление детских страхов «Страхи в домиках» 

 Авторы А.И. Захаров  и М.Панфилова 

 

Данная методика разработана и апробирована российскими специалистами-психологами 

Александром Ивановичем Захаровым и Мариной Александровной Панфиловой. 

Цель: диагностика, выявление и уточнение преобладающих видов страхов у детей старше 3-х 

лет. 

Применение методики обусловлено потребностью выяснения всего спектра страхов, которым 

подвержен ребенок, перед непосредственным проведением коррекции данного 

состояния психологом. 

Обычно данный тест используется в том случае, если ребенок еще плохо рисует или не любит 

рисовать. 

Инструкция по проведению: Психолог рисует контуры двух домов (на одном или на двух 

листах): черного и красного цвета. Инструкция для ребенка: «В черном домике живут страшные 

страхи, а в красном - не страшны. Помоги мне расселить страхи из списка по домикам». 

 (Список страхов можно скачать внизу материала) (психолог называет по очереди страхи). 

Записывать нужно те страхи, которые ребенок поселил в черный домик. 

У старших детей необходимо спросить: «Скажи, ты боишься или не боишься ...». 

Беседу с исследуемым специалист проводит неторопливо и обстоятельно, перечисляя страхи по 

порядку и ожидая только ответа «да» – «нет» или «боюсь» - «не боюсь». 

Особенности проведения тестирования. 

Избегая непроизвольного внушения страхов частым повторением вопроса о боязни страхов. 

При стереотипном отрицании всех страхов просят давать развернутые ответы типа «не боюсь 

темноты», а не «нет» или «да». 

Психолог при проведении теста находится рядом с ребенком, а не напротив. 

Необходимо периодически подбадривать испытуемого и хвалить за то, что он говорит все как 

есть, правду. 

После выполнения задания ребенку предлагается закрыть черный дом на замок (нарисовать 

его), а ключ - выбросить. Данное действие необходимо для того, чтобы успокоить 

актуализированные детские страхи. 

Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор подсчитывает страхи 

в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. Совокупные ответы ребенка 

объединяются в несколько групп по видам страхов. Если ребенок в трех случаях из четырех-

пяти дает утвердительный ответ, то этот вид страха диагностируется как имеющийся в наличии. 

Из 31вида страхов, выделенных автором, у детей наблюдаются от 6 до 15. У городских детей 

возможное количество страхов доходит до 15. 
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Инструкция для ребенка: "В черном домике живут страшные страхи, а в красном – нестрашные. 

Помоги мне расселить страхи из списка по домикам" 

Страхи 

Ты боишься: 

1. когда остаешься один; 

2. нападения; 

3. заболеть, заразиться; 

4. умереть; 

5. того, что умрут твои родители; 

6. каких-то детей; 

7. каких-то людей; 

8. мамы или папы; 

9. того, что они тебя накажут; 

10. Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, чудовища. (У школьниковк 

этому списку добавляются страхи невидимок, скелетов, Черной руки, Пиковой Дамы -вся 

группа этих страхов обозначена как страхи сказочных персонажей); 

11. перед тем как заснуть; 

12. страшных снов (каких именно); 

13. темноты; 

14. волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных); 

15. машин, поездов, самолетов (страхи транспорта); 

16. бури, урагана, наводнения, землетрясения (страхи стихии); 

17. когда очень высоко (страх высоты); 

18. когда очень глубоко (страх глубины); 

19. в тесной маленькой комнате, помещении, туалете, переполненном автобусе, метро 

(страх замкнутого пространства); 

20. воды; 

21. огня; 

22. пожара; 

23. войны; 

24. больших улиц, площадей; 

25. врачей (кроме зубных); 

26. крови (когда идет кровь); 

27. уколов; 

28. боли (когда больно); 

29. неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет (боишься,вздрагиваешь 

при этом); 

30. сделать что-либо не так, неправильно (плохо - у дошкольников); 

31. опоздать в сад (школу); 

Все перечисленные здесь страхи можно разделить на несколько групп: 

- боль, уколы, врачи, болезни; 

- транспорт, неожиданные 

звуки, пожар, война, стихии; 

 

 

 

кошмарных снов; 

-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний, опозданий, 

одиночества; 

- высоты, глубины, замкнутых пространств; 

Наличие большого количества разнообразных страхов у ребенка - это 

показательпреневротического состояния. 

Так, присущие детям средней группы (4-5 лет), наиболее выраженные страхи: 

выраженные страхиу девочеку мальчиков 

страх одиночества в 100% случаев 90% 

страх смерти родителей 100% 70% 



страх умереть 100% 30% 

страх родителей 60% 90% 

страх снов 100% 80% 

страх войны 70% 90% 

страх темноты 90% 60% 

страх перед животными 90% 70% 

страх чудовищ 40% 60% 

страх высоты 70% 40% 

страх глубины 30% 30% 

страх замкнутого пространства 30% 40% 

страх огня и пожара 100% 70% 

страх перед врачами 20% 20% 

страх крови 50% 30% 

страх перед уколами 50% 30% 

страх боли 40% 50% 

страх резких звуков 30% 30% 

Для детей подготовительной группы (5-7 лет ) характерны такие страхи: 

выраженные страхиу девочек у мальчиков 

страх перед нападением 70% 90% 

страх умереть 100% 50% 

страх смерти родителей 100% 60% 

страх перед папой и мамой 90% 90% 

страх наказания 70% 100% 

страх чудовищ 50% 80% 

страх глубины 90% 40% 

страх перед стихией 80% 60% 

страх высоты 90% 40% 

страх пожара 100% 60% 

боязнь врачей и боли 80% 50% 

боязнь крови 100% 20% 

боязнь уколов 90% 40% 

страх перед неожиданными звуками 100% 60% 

страх темноты 60% 40% 

страх увидеть страшные сны 70% 40% 

страх замкнутого пространства 70% 20% 

страх войны 70% 60% 

страх огня 60% 60% 

страх больших улиц 20% 20% 

Возрастные особенности появления страхов 

Младший дошкольный возраст 

Боязнь сказочных персонажей, уколов, боли, крови, высоты, неожиданных звуков,одиночества, 

темноты, замкнутого пространства. 

Старший дошкольный возраст 

Страх смерти, смерти родителей, страх животных, сказочных персонажей, глубины,страшных 

снов, огня, пожара, нападения, страх войны. 

Младший школьный возраст 

Страх опоздания в школу, порицания, сделать что-нибудь не так, страх несчастья(магические 

представления). 

Подростковый возраст 

Страх смерти родителей, страх войны. 

Возрастные нормы 

(по А. И. Захарову) 

Среднее число страхов 

В дошкольном возрасте: - у девочек =10,3; - у мальчиков - 8,2; 

В школьном возрасте: - у мальчиков = 6,9; - у девочек = 9,2. 

Возраст  Мальчики Девочки 



3                    9             7 

4                    7            9 

5                    8            11 

6                    9            11 

7                    9            12 

8                    6              9 

9                    7            10 

10                  7            10 

11                  8            11 

12                  7             8 

13                  8             9 

14                  6             9 

15                  6             7 

 

 

Экспериментальная беседа по выявлению «внутренней позиции школьника» 

(Н. Гуткина) 
1.      Ты хочешь идти в школу? 

2.      Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)? 

3.      Какие занятия тебе больше всего нравились в детском саду? 

4.      Почему? 

5.      Ты любишь, когда тебе читают книжки? 

6.      Ты сам (сама) просишь, чтобы тебе почитали книжку? 

7.      Какие у тебя любимые книжки? 

8.      Почему ты хочешь идти в школу? 

9.      Стараешься ли ты выполнить работу, которая у тебя не получается или бросаешь ее? 

10.  Тебе нравятся школьные принадлежности? 

11.  Если тебе разрешат дома пользоваться школьными принадлежностями, а в школу разрешат 

не ходить, то тебя это устроит? Почему? 

12.  Если ты сейчас с ребятами будешь играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником или 

учителем? Почему? 

13.  В игре в школу, что тебе хочется, чтобы было длиннее: урок или перемена? Почему? 

Вывод:____________________________________________________________________________ 

 

МЕТОДИКА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ» 
(Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система 

оценок – в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой). 

Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к учению 

детей старшего дошкольного возраста. 

Метод: эксперимент, беседа. 

Процедура проведения. 
В основу предлагаемой методики «Определение мотивов учения» положен принцип 

«персонификации» мотивов. Испытуемым предлагается небольшой рассказ, в котором каждый 

из исследуемых мотивов выступает в качестве личностной позиции одного из персонажей. 

Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца перед ребенком 

выкладывается соответствующий содержанию рисунок, который служит внешней опорой для 

запоминания. 

Инструкция: 
"Сейчас я прочитаю тебе рассказ". 

№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: "Я хожу в школу 

потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил". 

На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком №1: женская фигура с 

указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с портфелем в руках. (Внешний мотив.) 

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать 

уроки. Даже если бы школы не было, я всё равно бы учился". 



Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура ребёнка, сидящего за партой. 

(Учебный мотив.) 

№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с 

которыми можно поиграть". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух детей играющих в мяч. 

(Игровой мотив.) 

№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в 

школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был маленьким" 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной друг к 

другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль. 

(Позиционный мотив.) 

№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без 

учения никакого дела не сделаешь, а выучишься - и можешь стать, кем захочешь". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках 

направляется к зданию. (Социальный мотив.) 

№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка, держащего в руках 

раскрытую тетрадь. (Отметка.) 

После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы: 

1) А как по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I) 

2) С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2) 

3) С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3) 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно 

прослеживается в ответе ребёнка, необходимо задать контрольный вопрос: "А что этот мальчик 

сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой выбор, исходя именно из 

содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок. 

Обработка результатов. Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор заносит 

в таблицу и затем оценивает. 

Выборы 
Мотивы, № 

1 2 3 4 5 6 

I выбор 

        

II выбор 

        

III выбор 

        

Контрольный 

выбор       

 внешний мотив – 0 баллов; 

 учебный мотив – 5 баллов; 

 позиционный мотив – 3 балла; 

 социальный мотив – 4 балла; 

 отметка – 2 балла; 

 игровой мотив – 1 балл; 

Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, по каждому мотиву. 

Контрольный выбор увеличивает количество баллов соответствующего выбора. 

Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов. 

Вместе с тем, ребёнок может руководствоваться и другими мотивами. О несформированности 

мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т. е. различные подходы во всех 

ситуациях. 

 

 

 

 



    

     

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика «День рождения» (автор М. Панфилова) 

Цель методики – изучить эмоциональные и коммуникативные особенности взаимоотношений 

старших дошкольников с членами семьи. 

Методика проведения. 

Начать необходимо с беседы о дне рождения, его дате, подарках, ярких впечатлениях. Ребенку 

предлагается нарисовать «атрибуты» дня рождения, в том числе стол со стульями, за который 

он будет рассаживать гостей. Если ребенок маленький можно использовать и заготовку - 

большой круг в качестве стола и десять кружочков-стульев вокруг.  

Ребенку дается следующая инструкция – «Давай поиграем с тобой в твой день рождения. 

Большой круг будет у нас столом, на котором стоит праздничный пирог со свечками. Свечек 

столько, сколько тебе будет лет. Мы их нарисуем. Вокруг стола расположены маленькие 

кружочки что это? Выбери стул, на который ты сядешь. Давай твой стул отметим звездочкой. 

—  Кого ты хочешь посадить рядом с собой? А с другой стороны? 

Имена людей, названия игрушек, животных записываются около кружка, а номер выбора — 

внутри. После четвертого выбора можно время от времени предлагать повторяющийся вопрос:- 

Ты будешь еще кого-то сажать или уберем (зачеркнем) стульчики? Ответ ребенка дает 

возможность оценить его потребность в общении. 

Когда «именинник» заполнит все десять «стульчиков», его спрашивают, не нужно ли добавить 

их? 

—  Если ты хочешь еще кого-то посадить, то мы можем дорисовать «стульчики». 

При оценке результатов обращают внимание на следующие показатели: 

1. Потребность в общении: 

а) используются все «стульчики» или добавляются новые — желает общаться в 

широком кругу; 

б)  «стульчики» убираются (зачеркиваются) — желает общаться, но только с 

близкими людьми, в ограниченном кругу; 

в)  выбираются игрушки, предметы, животные — несформированная потребность 

в общении или проблемы в общении с близкими. 

2. Эмоциональные предпочтения в общении: чем ближе люди располагаются 

рядом с ребенком, тем более близкие, доверительные, приятные отношения. 

3. Значимость социального окружения: 

а)  количественное преобладание взрослых или детей, Или предметов — наличие 

опыта общения с ними; 

б)  половое преобладание в общении — наличие мальчиков или девочек, мужчин 

или женщин; 

в) преобладание какой-то группы (семья, детский сад, школа, двор, дача) — 

значимость соответствующей среды в общении. 

Результаты данной методики дадут возможность изучить социальное окружение 

ребенка, его эмоциональное отношение к этому окружению, расположенность 

дошкольника к общению с членами семьи. 

Анализ результатов диагностики на данном этапе позволит изучить особенности  

и проблемы детско-родительских отношений, понять, насколько дети 



ориентированы на взаимодействие с членами собственной семьи, изучить 

семейный опыт дошкольника, его эмоциональное и коммуникативное отношение 

к социальному окружению. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к школьному обучению. Поэтому 

педагогическая диагностика является условием оптимизации подготовки детей к 

обучению в школе в системе психолого-педагогического сопровождения семьи.  

 
 

 

Рисуночная методика «Семья на ладошке» 
 

  

Автор, Наталия МУЗЫЧЕНКО 

Оценка внутрисемейных отношений имеет огромное значение в работе педагога-

психолога и социального педагога. Но, к сожалению, не все дети честно могут 

ответить на вопросы тестов и диагностик, которые им предлагаются. 

Необъективные ответы на вопросы, как правило, приводят к искаженному 

результату диагностики. К тому же дети не всегда могут правильно рассказать о 

том, что происходит у них на душе. Понять ребенка бывает непросто. 

Для того чтобы вы могли глубже заглянуть в душу ребенка и понять, что его 

тревожит, о чем он мечтает, предлагаем использовать рисуночную методику 

«Семья на ладошке», помогающую выявить внутрисемейные межличностные 

отношения. Данная методика может использоваться не только специалистами в 

школе, но родителями. Она помогает проанализировать отношения ребенка с 

членами семьи, разобраться в возникших проблемах и вовремя их устранить. 

Цель: диагностика внутрисемейных отношений. 

https://www.kem.by/teachers/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba/
https://www.kem.by/teachers/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba/


Материал: стандартный лист бумаги (формат А-4), набор цветных карандашей, 

стиральная резинка. 

Время выполнения: около 30 мин (при групповом занятии – 15-30 мин). 

Инструкция. Предложите ребенку, чтобы он обвел свою ладошку и нарисовал на 

ней семью, при этом использовал и пальчики, и ладошку. 

На все уточняющие вопросы следует отвечать без каких-либо конкретных 

указаний. Если дети отказываются рисовать, говорят, что не умеют это делать, 

необходимо успокоить их, объяснив, что в данном случае красота рисунка не 

имеет значения (можно просто написать цифры и под ними указать, кто это из 

членов семьи). 

После этого займитесь чем-нибудь, сделав вид, что вам не до рисунка. Пусть 

ребенок пребывает наедине с самим собой. Тем не менее, незаметно для ребенка 

понаблюдайте за тем, как он рисует, что рисует, где рисует. Записывайте все 

спонтанные высказывания ребенка, следите за его мимикой, жестами, а также 

фиксируйте последовательность рисования, паузы более 15 сек и стирание 

деталей. 

Беседа с ребенком 

После того как ребенок закончил рисовать, с ним проводится беседа. В процессе 

беседы с помощью наводящих вопросов вы должны попытаться выяснить у 

ребенка смысл нарисованного, уточнить некоторые детали. Следует избегать 

прямых вопросов, не настаивать на ответе, так как это может инициировать 

тревогу и защитные реакции. 

Обычно задаются следующие вопросы: 

 Скажи, кто здесь нарисован? 

 Где они находятся? 

 Что они делают? 

 Им весело или скучно (грустно)? Почему? 

 Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 

 Кто из них самый несчастный? Почему? 

 Почему ты изобразил этого члена семьи именно на том или ином пальчике? 

 Почему ты изобразил этого члена семьи за пределами ладошки? 

Для анализа рисунка семьи необходимо также знать возраст ребенка, его братьев 

и сестер, состав семьи, сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или 

школе. 

Интерпретация рисунка 



Когда рисунок будет готов, проанализируйте данные рисуночной пробы по 

нижеприведенной схеме. Если вы научитесь правильно трактовать эти данные, то 

сможете выявить всю гамму чувств, переживаемых ребенком в своей семье. 

Анализируя рисунок, необходимо обратить внимание на ряд деталей: 

 последовательность выполнения задания (с кого ребенок начинает рисовать 

семью, на ком заканчивает, кого забыл изобразить, кого добавил); 

 расположение членов семьи (на каком месте ладошки расположен тот или 

иной член семьи, на место нахождения ребенка на ладошке); 

 какая цветовая гамма использовалась и т. д. 

Значение пальчиков 

Указательный палец – власть члена семьи, занимает лидирующую позицию, 

руководит всеми. 

Средний палец – член семьи, который несет ответственность за всех остальных 

членов семьи. 

Большой палец – член семьи, который отвечает за материальное состояние всех 

членов семьи. 

Мизинец – член семьи, которого все жалеют. 

Безымяный палец – член семьи, которому меньше всех уделяют внимание. 

На ладошке нарисован – член семьи, который любит быть в центре внимания. 

Если ребенок почему-то забывает нарисовать себя, ищите вескую причину в 

семейных отношениях. Они обычно не совсем примерные и, очевидно, тягостны 

ребенку. Изображение ребенком семьи без себя – сигнал конфликта между ним и 

кем-то в вашем доме или семьей в целом. 

Если ребенок почему-то забывает нарисовать кого-то из родителей или других 

реальных членов семьи, то, вероятнее всего, не кто иной, а именно «забытый» 

родственник ребенка и есть источник его дискомфорта. 

Если ребенок почему-то вдруг «дополняет» свою семью несуществующими 

родственниками или посторонними, то этим он пытается заполнить вакуум в 

чувствах, недополученных в семье, или использовать их вместо буфера, 

смягчающего ощущение своей неполноценности в кругу родных. 

Если ребенок почему-то вместо семьи рисует только одного себя, «забыв» 

нарисовать всех остальных, то чаще всего это говорит о том, что он не ощущает 



себя полноценным членом своей семьи и чувствует, что для него в ней просто не 

хватает места. 

Цветовая гамма 

Белый. В рисунках он встречается довольно редко, но если ребенок явно 

проявляет любовь к белой краске, можно сказать, что он эмоционально и духовно 

развит, чувствителен, склонен к философским размышлениям и замкнут. 

Голубой – символ мечты, свободолюбия и беззаботности. Этот цвет обычно 

предпочитают мальчики. 

Желтый. Можно сказать, что ребенок свободолюбив, любознателен, оптимист, 

фантазер и большой оригинал. У него развито воображение, присутствуют 

лидерские качества, в то же время он может оказаться безответственным. Ребенок 

чувствует себя комфортно в своем окружении, хотя вынужден постоянно 

бороться за право быть другим, отличаться от большинства. 

Зеленый – символ настойчивости и даже упрямства, независимости, 

любознательности, уравновешенности, благородства и честолюбия. 

Предпочитающим в своих рисунках темно-зеленый цвет детям недостает 

внимания и любви. Если ситуация не изменится, ребенок вырастет замкнутым, 

скрытным, боящимся любых перемен, апатичным. Но у такого ребенка высокий 

интеллект и развитая фантазия. 

Коричневый. Чувство дискомфорта и другие отрицательные эмоции. Поклонники 

этого цвета стараются создать вокруг себя собственный мир, надежный, но не 

приносящий тепла и нежности. Родителям следует выяснить причину, по которой 

их ребенок стремится отгородиться от реальности. 

Красный. Этот цвет противоречив. С одной стороны, он символизирует 

раздражение и гнев. С другой стороны, говорит о здоровье и силе. Его 

предпочитают люди энергичные и эмоциональные, самостоятельные, 

целеустремленные, общительные, открытые. Часто фанатам красного цвета 

присущи эгоизм и лидерские задатки. Внезапная любовь к красному у скромного 

ребенка означает напряжение, агрессию. Возможно, такому ребенку требуется 

отдых – как физический, так и эмоциональный. 

Оранжевый цвет означает желание ярких впечатлений, любознательность и 

интерес к жизни. Выбор этого цвета свойственен детям открытым, 

эмоциональным, общительным, веселым, непосредственным, часто меняющим 

свое мнение и увлечения. Неустойчивость нервной системы такого ребенка делает 

его вспыльчивым и плаксивым. 



Розовый цвет, как и лиловый, ассоциируется с нежностью, а также робостью, 

женственностью и эмоциональностью. Поклоннице розового требуется 

повышенное внимание, ей жизненно необходимо чувство безопасности. Следует 

насторожиться родителям мальчика, который часто выбирает розовый карандаш. 

Это может говорить о неприятии его в коллективе, настороженности, слабости, 

замкнутости. 

Серый цвет – это пустота, безразличие, грусть, тревога. Цвет простого карандаша 

– отсутствие всякого цвета, тревожный сигнал. Фанат серого, как правило, тихий, 

«невидимый» ребенок, зависимый от взрослых, не умеющий и не желающий 

учиться общаться. 

Синий. Этот цвет ассоциируется у психологов с тревогой, концентрацией, 

потребностью в покое. Синий – в некотором смысле противоположность 

красному. Ребенок, у которого синее не только небо и море, но и деревья, и 

солнце, и люди – спокойный, неторопливый, обстоятельный, склонный к 

размышлениям, любит порядок и последовательность. Бывает, дети выбирают 

краски и карандаши синих оттенков, когда ищут покой. 

Фиолетовый – цвет фантазеров, людей творческих, с отличной интуицией. В то 

же время, он может говорить о незрелости эмоциональной и интеллектуальной 

сферы, что свойственно маленьким детям. Этот цвет тайны предпочитают 

ранимые и скрытные дети, ощущающие эмоциональное напряжение. 

Черный. Пожалуй, наибольшую озабоченность вызывает у родителей появление в 

детских рисунках черного цвета в больших количествах. И не зря, ведь он 

означает депрессию, враждебность, протест и чувство безнадежности. Дети, 

рисующие черным, переживают стресс, как правило, им необходима родительская 

любовь, забота и обязательно – консультация психолога. 

  

Когда ребенок рисует, он не задумывается о том, правильно он это делает или нет. 

Все, что лежит у него на сердце, он изображает на бумаге. Это может помочь 

родителям понять, как ребенок к ним относится, кем он чувствует себя в семье, 

какие имеет скрытые проблемы. То, о чем молчит ребенок, он покажет на листе 

бумаги. Данная методика может помочь родителям наладить отношения с 

малышом, а также избежать многих неприятных ситуаций. 

  

  


