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СБОРНИК диагностических методик по выявлению поведенческих нарушений 

(агрессивного поведения) несовершеннолетних в образовательной среде /  О.М. Базга, 

Г.И. Дидык, В.В. Кинсфатор, Н.В. Ульянова, - Радужный ХМАО-Югра, городское 

методическое объединение педагогов-психологов, 2021г. 
 

 

Методическое руководство. СБОРНИК диагностических методик по выявлению 

поведенческих нарушений (агрессивного поведения) несовершеннолетних в 

образовательной среде подготовлено авторским коллективом, состоящим из школьных 

психологов городского методического объединения города Радужный ХМАО – Югры в 

рамках задания управления образования администрации города Радужный ХМАО – 

Югры.  

Одно из актуальных направлений деятельности педагога в образовании, осно-

ванном на требованиях ФГОС, - это психопрофилактика неконструктивного поведения 

ребенка и обучение его моделям эффективной коммуникации. Агрессивность 

поведения учащихся становится серьезной проблемой.  Представленный сборник 

может обеспечить школьного психолога, социального педагога и классного ру-

ководителя диагностическим инструментарием, смоделировать систему психологи-

ческого сопровождения ученика в кризисной ситуации 

Сборник предназначен специалистам, осуществляющим психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 1-11 классов.  
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Представление  

 

 Сборник состоит из тестов и методик, направленных на  диагностику 

поведенческих нарушений несовершеннолетних (агрессивности) В процессе 

диагностической работы с обучающимися 1-11 классов  школьные психологи, 

социальные педагоги образовательных учреждений могут использовать данные тесты  

в свой работе  

 В данном сборнике тесты включают в себя описание, инструкции, бланки 

вопросов, бланки ответов, ключи и интерпретации. Методики могут быть включены в 

батарею психодиагностического инструментария для уточнения специфики 

индивидуально-психологических и поведенческих особенностей 

несовершеннолетних с проблемами в поведении, оценки склонности к 

отклоняющемуся поведению (агрессивности, враждебности и иных показателей). 

Диагностический инструментарий, входящий в настоящий Сборник, может 

быть рекомендован  для использования психологами общеобразовательных 

учреждений, а также для динамического обследования на ПМПК и представлен на 

динамическое обследование в виде психологических заключений по результатам 

диагностики обучающихся. 

 

 

2. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «АГРЕССИВНОСТЬ» 

 

Агрессия – форма отклоняющегося деструктивного поведения с выраженной 

эмоциональной окраской. При агрессивном поведении человек мотивирован на 

причинение вреда (морального или физического) или захват другого человека (людей). 

 

Агрессивность - это свойство личности, «…выражающееся в готовности к 

агрессии». Таким образом, можно сделать вывод: если агрессия – это действие, то 

агрессивность – готовность к совершению таких действий.  

 

 
2.1. ВИДЫ АГРЕССИВНОСТИ. 

По мнению Г. Паренса, любая форма агрессии - враждебность, упрямство, 

упорство - вызвана попытками контролировать ситуацию, воздействовать на нее в 

целях совершенствования либо себя, либо своего окружения. Предложенная Г. 

Паренсом классификация делит агрессию на две основные формы. 

Недеструктивная агрессия (настойчивое невраждебное самозащитное поведение, 

направленное на достижение цели и тренировку). Вызывается врожденными 

механизмами и служит для адаптации. Механизмы функционируют с момента 

рождения человека. Данная форма агрессии мотивирует развитие познания и 

способности полагаться на себя, а также побуждает к необходимой конкуренции. Она 

нужна для защиты своих потребностей, собственности, прав, удовлетворения личных 

желаний. 

Враждебная деструктивная агрессия - не просто злобное и враждебное поведение, 

но и желание причинить боль, получить удовольствие от этого. Результатом такого 

поведения обычно бывают конфликты, становление агрессивности как черты 

личности и снижение адаптивных возможностей ребенка. Деструктивность агрессии 

дети начинают чувствовать уже в раннем возрасте и стараются управлять ею. Однако 

у некоторых детей она, вероятно, запрограммирована биологически и проявляется с 

первых дней жизни: ее простейшим выражением являются реакции ярости и гнева. 
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Генетически агрессивность связана с Y-хромосомами: ученые установили, что она 

особенно присуща мальчикам, имеющим при некоторых генетических аберрациях 

такую дополнительную хромосому. 

Такая агрессия генерируется (накапливается) и активизируется при сильных, 

длительных и неприятных переживаниях. Пусковой механизм - переживание 

чрезмерной боли или дистресса. 

Как известно, человек, осознающий свою агрессивность как негативное качество, 

испытывает чувство одиночества. Однако он не может построить конструктивное 

взаимодействие с близкими людьми, поскольку продолжает злиться. В итоге, не 

находя выхода, агрессивность накапливается, стабилизируется, становится чертой 

характера, эмоционально окрашивая все стороны жизни человека. Таким образом, 

агрессивность - феномен накопительный. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АГРЕССИИ 

 
По направленности 

на объект 

Гетероагрессия - направ-

ленность на окружающих: 

убийства, изнасилования, 

нанесение побоев, угрозы, 

оскорбления, ненормативная 

лексика и т. д. 

Аутоагрессия направленность на себя: 

самоуничижение вплоть до самоубий-

ства, саморазрушающее поведение, 

психосоматические заболевания 

По причине 

появления 

Реактивная агрессия — 

представляет собой ответную 

реакцию на какой-то внешний 

раздражитель (ссора, конфликт 

и прочее) 

Спонтанная агрессия - 

появляется без видимой причины, 

обычно под влиянием каких-то 

внутренних импульсов (накопление 

отрицательных эмоций, не-

спровоцированная агрессия при 

психических заболеваниях) 
По целена-

правленности 

Инструментальная агрессия - 
совершается как средство 
достижения результата: 
спортсмен, добивающийся 

победы; стоматолог, удаляющий 
больной зуб; ребенок, громко 
требующий от матери, чтобы она 
купила ему игрушку, и прочее 

Целевая (мотивационная) агрессия 
выступает как заранее спланированное 
действие, цель которого - нанесение 
вреда или ущерба объекту: 

школьник,который обиделся на 
одноклассника и избил его; мужчина, 
специально нецензурно бранящий жену, 
и прочее 

По открытости 

проявлений 

Прямая агрессия - направляется 

непосредственно на объект, 

вызывающий раздражение, 

тревогу или возбуждение: 

открытое проявление неприязни, 

применение физической силы или 

угрозы расправы и прочее 

Косвенная агрессия - обращается на 

объекты, непосредственно не вызываю-

щие возбуждения и раздражения, но 

более удобные для проявления агрессии 

(они более доступны, и проявление 

агрессии в их адрес безопасно): отец, 

придя с работы «не в духе», срывает 

злость на всей семье; мать после 

конфликта с соседкой начинает 

практически без повода кричать на 

ребенка; и прочее 

По форме проявления Вербальная - 
выражена в сло-

весной форме: 

угрозы, оскорбления, 

содержание которых 

Экспрессивная - 

проявляется не-

вербальными 

средствами: жестами, 

мимикой, 

Физическая - 
прямое применение силы 

для нанесения морального и 

физического ущерба 

противнику 
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прямо говорит о 

наличии отрицатель-

ных эмоций и 

возможности на-

несения морального 

и материального 

ущерба противнику 

интонацией голоса и 

прочее. В таких 

случаях человек 

делает угрожающую 

гримасу, машет 

кулаком или грозит 

пальцем в сторону 

противника, громко 

извергает 

ненормативную 

лексику 

 

В таблице  представлены различные основания для классификации видов 

агрессии. Безусловно, она не является исчерпывающей, однако позволяет 

сориентироваться и в многообразии подходов, и в широте теоретических толкований 

явления агрессивности. 

В норме проявление агрессии не может считаться поведенческим нарушением. 

Агрессия выполняет функцию защиты и адаптации в опасной для человека 

ситуации. Известно также, что агрессивность усиливается в критические периоды 

возрастного развития (0, 1, 3, 7, 13, 17 лет). Однако должно вызывать 

настороженность такое положение, когда агрессия становится надситуативным, 

постоянным переживанием ребенка. 

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ 

В первые годы жизнь ребенка всецело зависит от родителей, особенно от матери: 

именно она дает ему еду, защиту, обслуживает и согревает чувством любви и приятия. В 

этот период больше, чем в любой другой, он ищет родительского внимания и одобрения 

своего поведения. Проявления агрессивности являются одним из механизмов 

привлечения внимания и способом добиться своих целей. Поэтому первые проявления 

агрессивности видны у ребенка уже на третьем месяце его жизни: он бьет ручками, сучит 

ножками, хватает любые лежащие в пределах досягаемости предметы. Эта активность 

носит чисто инструментальный характер, выступая средством достижения желаемого, 

как возможность обратить на себя внимание и избавиться от че- го-либо неприятного, 

мешающего. 

Многое зависит от реакции взрослых: они могут мгновенно выполнять все 

требования родного чада (особенно тревожные и неуверенные в себе мамы и бабушки), а 

могут и вообще не обращать на него внимания. Интересно, что обе эти дороги приведут к 

одному результату - ребенок вырастет чрезвычайно агрессивным. 

Первый вариант воспитания агрессивности: чрезмерно предупредительные 
родители. 

Постоянно добиваясь нужного результата с помощью агрессии, ребенок вырабатывает 

стереотип агрессивного поведения. 

При малейшем промедлении в выполнении его желаний он наминает кричать, топать 

ногами и проявлять другие формы вербальной, экспрессивной и, вполне вероятно, 

физической агрессии. Подобное развитие событий особенно вероятно при 

соответствующей врожденной физиологической базе (холерический темперамент) 

или социальном научении (агрессивный отец). Такое поведение сначала формируется 

дома, затем оно переносится в общественную среду - детский сад, двор, школу и пр. 

По мере взросления стереотип агрессивного поведения у такого ребенка перерастает 
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в свойство личности, и это приносит немало хлопот и самому человеку, и всем 

окружающим. В характере уже выросшего существа обязательно будут отчетливо 

видны эгоцентризм, истероидные и возбудимые черты. 

Второй вариант воспитания агрессивности: родители эмоционально отвергают 

ребенка, относятся к нему пренебрежительно или негативно (на мальчиков особенно 

влияет отсутствие внимания матери). 

Это рождает страх, влекущий за собой агрессию. Многочисленные истории 

болезней показывают, что большинство агрессивных детей в очень раннем возрасте 

были по разным причинам надолго оторваны от матерей. Появление агрессивности в 

этих случаях объясняется тем, что она приносит ребенку возможность какой-то 

эмоциональной разрядки и заставляет мать и/или других близких обратить на него 

внимание. Альтернативный вариант развития при отвержении матерью или при ото-

рванности от нее - замкнутый, очень тревожный, безынициативный ребенок, готовый 

подчиняться всем и каждому. 

Однако это крайние варианты, встречающиеся относительно нечасто: большая 

часть агрессивных детей развивается где-то между этими двумя противоположными 

ситуациями, приводящими к одинаковому исходу. 

Попав в ситуацию, когда его потребности не удовлетворены, ребенок (как и 

взрослый) реагирует на нее отрицательными эмоциями - в зависимости от 

темперамента и психических особенностей это могут быть ярость, гнев, страх и 

тревога. Для того чтобы восстановить психологический комфорт, у него (опять же, как 

и у взрослого) есть только два пути: 
- совладать с событиями и изменить ситуацию в нужном ему направлении;  

- восстановить свое эмоциональное равновесие, несмотря на неблагоприятную 

ситуацию (в основном - с помощью механизмов психологической защиты: вытеснения, 

подавления, отрицания и пр.). В этом случае отрицательные эмоции канализируются в 

личное бессознательное, где и накапливаются до поры. 

Между тем управляемые механизмы психологической защиты у маленьких еще не 

сформированы, поэтому обычно они стремятся изменить ситуацию, и нередко - с 

помощью агрессии. Но рано или поздно проявление агрессивности перестает вызы-

вать умилительные улыбки родителей и все чаще приводит к неодобрению, а то и 

наказанию, и это рождает у ребенка чувство тревоги и страха. У него вырабатывается 

комплекс вины, который затем будет частично превращаться в чувство совести и об-

растать моральными нормами, способствуя его социализации и адаптации в 

окружающей среде. Дальше этот комплекс - вина, совесть и мораль - будут 

сопровождать подросшего ребенка всю жизнь, естественно, изменяясь и развиваясь. 

Для того чтобы вызвать одобрение родителей, ребенок учится контролировать 

свою агрессию, причем на первых порах это достигается внешним контролем, 

диктуемым реакциями окружающих и страхом неодобрения. Тревога обычно двоякая: 

это и страх наказания, и боязнь вызвать раздражение родителей и лишиться из-за 

этого их поддержки. При нормальном развитии система социальных норм и запретов 

постепенно интериоризируется (становится частью психики человека, по 3. Фрейду - 

это формирование супер-Эго), и контроль становится внутренним. Тогда большая 

часть поведения, в том числе и проявления агрессивности, регулируется уже 

совестью и/или чувством вины, в разных пропорциях у разных личностей.  

У многих людей, особенно агрессивных по природе, внутренний контроль в силу 

разных причин формируется недостаточно, и внешний контроль остается ведущим на 
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всю жизнь. Тогда подросток (а затем и взрослый человек), если и подчиняется 

законам и общественным требованиям, то не по велению совести, а из-за страха 

наказания или угрозы материальных и моральных потерь. Поэтому когда путы страха 

сбрасываются (ослабление власти, смута, пребывание в толпе), а внутреннего контро-

ля - совести - нет, человек позволяет себе делать все, что угодно ему или толпе, или 

тому, кто этой толпой руководит. 

Развитие внутреннего контроля у детей и подростков идет с помощью процесса 

идентификации - стремления поступать как значимый человек. В раннем возрасте это 

имитация родительского поведения. Ведь подражая поведению родителей, мы до-

биваемся одобрения своего поведения. А «исправляя ошибки» после родительского 

осуждения, мы получаем вожделенное родительское (опять же!) одобрение. Правда, 

здесь есть одна сложность. Дети в разговорах и играх стараются копировать поведе-

ние взрослых, считая его образцовым, но вот самим родителям в собственном 

поведении нравится далеко не все. Причем взрослые не всегда осознают 

противоречивые формы своего поведения, зато когда видят его со стороны, сразу же 

напрягаются и реагируют очень бурно. В наших детях мы больше всего не любим те 

черты, которые нам не нравятся в нас самих. Страдают же, как водится, несчастные 

ребятишки, которые старательно копируют родительское поведение, а получают за 

это иногда неодобрительные замечания, а то и угрозы наказания. 
 

2.3. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 
 

1. Заболевание центральной нервной системы. 

В случаях, когда агрессивность не носит патологического характера, над ее 

коррекцией работают родители в контакте с психологом или психоневрологом 

параллельно с лечением основного заболевания. Но неспровоцированная 

агрессивность, асоциальность, неадекватность поведения ребенка, особенно внезапно 

возникшая, может быть и одним из симптомов таких тяжелых расстройств, как 

судорожная готовность, эпилепсия, шизофрения. В этом случае необходимо 

тщательное обследование ребенка и при необходимости - лечение у детского психи-

атра. 

2. Агрессивность как средство психологической защиты. 

Всем известно, что у взрослых существует такая поговорка: «Лучшее средство 

защиты - это нападение». Дети дошкольного возраста, разумеется, этой поговорки не 

знают, но пользоваться психологическими механизмами, лежащими в ее основе, 

вполне умеют. Как правило, такой способ защиты избирают дети с сильным типом 

нервной системы, обладающие холерическим или сангвиническим темпераментом. 

Для флегматиков такой способ защиты неприемлем, так как требует слишком много 

внешней активности, которой они избегают. От чего же дети дошкольного возраста 

защищаются? 

Чаще всего они защищаются от сознательного или бессознательного неприятия их 

родителями или другими членами семьи, и тогда их агрессивность служит лишь 

проявлением гораздо более серьезного и тяжелого по своим последствиям нарушения 

- отсутствия «базового доверия к миру». 

Молодая мать хотела еще немного «пожить для себя», но вот - незапланированная 

беременность, аборт делать страшно, родившийся ребенок прерывает учебу в 
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институте, вырывает молодую женщину из привычной среды, резко ограничивает об -

щение с друзьями, другие стороны жизни. Мать честно ухаживает за ребенком и вроде 

бы даже любит его, но он почему-то зло плачет во время кормления, отталкивает или 

кусает грудь, просыпается и требует внимания в самый неподходящий момент, хотя 

вроде бы, согласно режиму, должен был еще как минимум час спать. 

Другая ситуация. Отношения супругов были на момент зачатия ребенка далеко не 

идеальными, но мать очень рассчитывала на то, что ребенок поможет подлатать 

полуразвалившееся здание их брака. Ребенок родился, но супружеские отношения 

спасти не удалось. Муж ушел, а сын каждой своей черточкой и манерой поведения 

напоминает ушедшего. Так же шаркает ногами, так же крошит хлеб за столом... Мать 

ничего не рассказывает ребенку об отце, но каждый раз, когда он садится обедать... И 

ребенок почему-то растет неласковым, замкнутым, агрессивным... 

Сын познакомился с девушкой, про которую его мать сказала при первой же 

встрече: «Она тебе не ровня». Сын не стал прислушиваться к советам родителей и 

спустя какое-то время женился. Родился ребенок. Супруги живут как все, с родными 

мужа поддерживают ровные, не близкие, но бесконфликтные отношения, никто ни 

про кого дурного слова не скажет. Но вот беда, в подрастающего ребенка словно бес 

вселился - может оскорбить бабушку, ударить ее, намеренно испортить ее вещи...  

3. Агрессивность как следствие нарушения семейного воспитания. 
Н е п р и я т и е  д е т е й  р о д и т е л я м и .  

Это одна из базовых причин агрессивности, кстати, не только детской (отсутствие 

«базового доверия к миру», в терминологии Э. Эриксона). 

Статистика подтверждает такой факт: нередко приступы агрессивности 

проявляются у нежеланных детей. Такие дети стараются любыми средствами доказать, 

что имеют право на существование, что они хорошие. Они пытаются завоевать столь 

необходимую им родительскую любовь и, как правило, делают это довольно 

агрессивно. 

Б е з р а з л и ч и е  и л и  в р а ж д е б н о с т ь  с о  с т о р о н ы  р о д и т е л е й .  

Очень тяжело бывает детям, родители которых безразличны, а то и враждебны по 

отношению к ним. 

Р а з р у ш е н и е  э м о ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й  в  с е м ь е .  

К повышенной агрессивности ребенка может привести разрушение положительных 

эмоциональных связей как между родителями и ребенком, так и между самими 

родителями, когда супруги сосуществуют в постоянных ссорах, их семья напоминает 

жизнь на дремлющем вулкане, извержения которого можно ждать в любую минуту.  

Жизнь в такой семье становится для ребенка настоящим испытанием, особенно если 

родители используют его как аргумент в споре между собой. Часто в меру своих сил 

ребенок пытается примирить родителей, но в результате он сам может попасть «под 

горячую руку». В итоге ребенок либо живет в постоянном напряжении, страдая от 

нестабильности в доме и конфликта между двумя самыми близкими ему людьми, либо 

черствеет душой и приобретает опыт использования ситуации в своих целях, дабы 

извлечь из нее как можно больше выгоды для себя. Нередко такие дети вырастают 

прекрасными манипуляторами, полагающими, что весь мир им должен. Соот-

ветственно, любая ситуация, в которой они сами должны что-то сделать для мира или 

чем-то пожертвовать, воспринимается ими в штыки, вызывает резкие проявления 

агрессивного поведения. 
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Н е у в а ж е н и е  к  л и ч н о с т и  р е б е н к а .  

Агрессивные реакции могут быть вызваны некорректной и нетактичной критикой, 

оскорбительными и унизительными замечаниями - в общем, всем тем, что способно 

пробудить не только гнев, но и откровенную ярость у взрослого, не говоря уже о 

ребенке. Неуважение к личности ребенка и пренебрежение, высказанное публично, 

порождает в нем глубокие и серьезные комплексы, вызывает неуверенность в себе и в 

своих силах. 

Ч р е з м е р н ы й  к о н т р о л ь  и л и  п о л н о е  о т с у т с т в и е  е г о .  

Чрезмерный контроль над поведением ребенка (гиперопека) и его собственный 

чрезмерный контроль над собой не менее вредны, чем полное отсутствие такового 

(гипоопека). Подавляемый гнев, как джинн из бутылки, в какой-то момент обязательно 

вырвется наружу. И его последствия, с точки зрения стороннего наблюдателя, будут 

тем страшнее и неадекватнее, чем дольше он копился. 

Одной из причин подавляемой до поры до времени агрессии бывает жестокий 

характер матери или отца. Жестокосердные, чрезмерно властные родители стремятся 

во всем управлять своим ребенком, подавляя его волю, не допуская никакого прояв-

ления его личной инициативы и не предоставляя ему возможности быть собой. Они 

вызывают у ребенка не столько любовь, сколько страх. Особенно опасно, если в 

качестве наказания практикуется моральная изоляция, лишение ребенка родительской 

любви. Результатом такого воспитания станет направленное на окружающих (детей и 

взрослых) агрессивное поведение «угнетаемого» ребенка. Его агрессия - это 

завуалированный протест против существующего положения вещей, неприятие 

ребенком ситуации подчинения, выражение несогласия с запретами. Ребенок пытается 

защитить себя, отстоять свое «Я», и формой защиты он выбирает нападение. Он 

смотрит на мир настороженно, не доверяет ему и защищается даже им да, когда 

никто и не думает на него нападать. 

И з б ы т о к  и л и  н е д о с т а т о к  в н и м а н и я  с о  с т о р о н ы  р о д и т е л е й .  

Когда в семье ребенку уделяется чрезмерное внимание, он становится 

избалованным и привыкает к тому, что его капризам всегда потакают. Такое часто 

случается в семьях, г д е ,  как говорится, «и мамки и няньки». Родители с пеленок 

приучают малыша к мысли, что он - небесное создание, которому все готовы служить. 

Только проснулся - вот тебе тапочки, чтобы ножки не застудить, только за игрушкой 

потянулся - держи, мы тебе в ручку вложим. Стремление родителей угодить малышу 

и предугадать каждое его желание оборачивается против них.  И если родители не 

исполняют очередной каприз такого дитяти, они получают в ответ вспышку агрессии. 

Не купили мне игрушку - я на пол упаду и буду орать назло вам до посинения, не 

дали мне папиным ножом поиграть - я вам ножницами занавески порежу. 

Диаметрально иная природа возникновения агрессии - агрессия детей вечно 

занятых родителей. Их агрессивность, это способ привлечь к себе любые, пусть даже 

негативные проявления родительского внимания, в котором дети так нуждаются. Они 

действуют по принципу: «Лучше пусть отчитает, чем не заметит».  

«Взрослое» восприятие мира очень отличается от детского. То, что представляется 

нам пустяком, может показаться нашему ребенку катастрофой вселенского масштаба. 

Мы, взрослые, иногда смеемся над тем, что происходит в детских душах, не верим 

им, считаем, что они притворяются или балуются. Нередко случается, что мы не 

обращаем внимания на страдания детей, на настоящую душевную боль, но при этом 

придаем огромное значение тому, что для них кажется пустяками. В результате у ре-
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бенка может сложиться ощущение или даже убеждение в том, что взрослые 

совершенно не способны его понять. Не способны понять - значит, не способны и 

помочь. Вокруг ребенка сгущается атмосфера одиночества и безысходности, он 

чувствует себя напуганным, незащищенным и беспомощным. И как результат - 

неадекватные, агрессивные реакции. 
З а п р е т  н а  ф и з и ч е с к у ю  а к т и в н о с т ь .  

Часто вспышки агрессивного поведения ребенка напрямую спровоцированы 

установками или запретами взрослых. Если ребенок целый день не имел возможности 

открыто проявлять свои эмоции, как положительные, так и отрицательные, не мог 

физически разрядиться, то его агрессия будет обусловлена накопившимся 

переизбытком энергии, которая, как известно, не имеет свойства исчезать бесследно.  

Поэтому если и попытаться поставить ребенка по стойке «смирно», он, скорее 

всего, станет не только агрессивным, но и совершенно неуправляемым, и дело 

закончится неконтролируемой длительной истерикой. Ведь был нарушен главный за-

кон поведения ребенка: его энергия обязательно должна найти выход.  
О т к а з  в  п р а в е  н а  л и ч н у ю  с в о б о д у .  

Как только ребенок начинает осознавать свое «Я», он начинает делить мир на 

«своих» и «чужих», соответственно и окружающие предметы очень четко 

разделяются им на свои и чужие. Начиная с этого момента, ему требуется свое место 

под солнцем и уверенность в неприкосновенности всего того, что принадлежит лично 

ему. Если у родителей есть возможность, нужно выделить ребенку отдельную 

комнату или отгородить его персональный уголок в общей комнате шкафом или 

ширмой. Важно, чтобы родители никогда без спроса не брали вещи ребенка, так  

как его реакция на нарушение внешних и внутренних границ будет, скорее всего, 

достаточно бурной. Многие родители совершенно ошибочно полагают, что у ребенка 

не может быть от них секретов, забывая о том, что им самим такое вмешательство вряд 

ли понравилось бы. Ребенку необходима свобода, чтобы он научился самостоятельно 

принимать свои решения и отвечать за них. Но не меньше свободы ему нужны 

определенные нравственные нормы и границы, чтобы он сумел выстроить свой внут-

ренний моральный кодекс. 

4. Нарушенная исследовательская активность ребенка. 

Совсем маленький ребенок может ногой ткнуть в бок собаку и отбежать, ударит 

песочной лопаткой сверстника и смотрит не зло, а с любопытством - что будет? 

Шлепнет бабушку по щеке ладошкой и смеется. Бабушке обидно, а ему весело. Такой 

род «исследований» часто встречается у детей с нарушением развития эмоциональной 

сферы. Такие дети просто не способны оценить эмоциональные последствия своей 

активности. Для них что постучать палкой по доске, что по спине соседа - и то и 

другое всего лишь объект для исследования, интереса. Настоящей агрессивности в них 

поначалу нет, но когда их поступки встречают естественный отпор (для нас 

естественный, а для ребенка с эмоциональными нарушениями или завышенным 

болевым порогом совершенно непонятный), то они могут и «озвереть», так как 

морально-нравственный компонент у детей находится в тесной связи с развитием 

тонкой эмоциональности. 

5. За агрессивность принимают что-то другое. 

Наиболее часто за агрессивность принимают детское упрямство в возрасте от двух 

до четырех лет. В этот период ребенок настойчиво и достаточно последовательно 

отстаивает свою физическую автономию от родителей. «Не буду», «не пойду», «не 

хочу», «я сам» - слышится в этот период практически постоянно. Если на ребенка в это 
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время очень «давить», то есть тащить ого волоком гулять, когда он не хочет идти, или 

одевать насильно, когда он не хочет одеваться, то можно получить тот тип 

сопротивления, который легко принять за самую настоящую агрессивность. Но все же 

это не агрессия, а всего лишь сопротивление! Перестали «насиловать» ребенка, 

миновал кризисный возраст - и всю «агрессивность» как рукой сняло, словно ее и не 

было. 

      3.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 

Применение разноплановых методик для исследования агрессии и агрессивного 

поведения детей дает возможность получить широкую и разнообразную информацию 

об изучаемом феномене: 

- данные о направленности активности, связанной с преодолением возникающих 

перед ребенком объективных или субъективных препятствий; 

- информацию о типичных для подростка формах агрессивного поведения; 

- репертуар агрессивных и неагрессивных действий, применяемых детьми для 

преодоления трудных (фрустрирующих) ситуаций. 

Вместе с тем, как правило, методики выявляют лишь наличие агрессивных 

компонентов, позволяя диагностировать агрессивные тенденции. Но истолкование 

полученных данных требует как дополнительного теоретического анализа, так и 

создания специальных экспериментальных ситуаций для раскрытия условий и 

возможностей коррекции агрессивности. Важным фактором при этом является 

возраст ребенка. 
 

 

3.1. Инструментарий  для выявления  уровня  агрессии  обучающихся 

 1-4 классы. Возраст 6-10 лет 
 

Критерии наблюдения за поведением ребенка (Алворд М., Бейкер П.) 

Цель: выявления агрессивности у ребенка в классе. 

Анкета для педагога. 

Для наблюдения за ребенком можно воспользоваться критериями, которые разработали 

американские психологи М. Алворд и П. Бейкер. Если в течение 6 месяцев (не менее) в 

поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных ниже признаков, можно предположить, 

что ребенок агрессивен. 

Признаки наличия агрессивности у ребенка:  

 часто теряет контроль над собой; 

 часто спорит, ругается со взрослыми; 

 часто отказывается выполнять правила; 

 часто намеренно раздражает людей; 

 часто винит других в своих ошибках; 

 часто сердится и отказывается сделать что-либо; 

 часто завистлив, мстителен; 

 чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и 

взрослых), которые нередко раздражают его. 
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Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и коррекция.-М.: 

Генезис, 2009. – 216 с. 

Анкета «Критерии агрессивности школьника» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.) 

Цель: выявления агрессивности у ребенка в классе 

Анкета для педагога 

1.Временами кажется, что в него вселяется злой дух. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает. 

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл. 

Высокая агрессивность – 15–20 баллов. 

Средняя агрессивность – 7–14 баллов. 

Низкая агрессивность – 1–6 баллов. 

 

Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диагностика и коррекция.-М.: 

Генезис, 2009. – 216 с. 

 

Примерная схема наблюдения за агрессивными проявлениями в 

поведении ребенка (по Н.М. Платоновой). 

Цель: диагностика предрасположенности к агрессивному поведению. 

Возраст:от 7-11 лет. 

Ф.И.О. обучающегося________________________________________________________ 

Возраст____________ дата заполнения_______________ период наблюдения_________ 

Ф.И.О. заполнившего протокол (родитель, педагог, психолог) _____________________ 
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Показатели проявления 

агрессивности 

Поведенческие акты Частота 

проявления 

1.Вегетативные признаки и 

внешние проявления 

агрессивности 

Краснеет (бледнеет) в состоянии 

раздражения, гнева 

Кусает, облизывает губы в состоянии 

раздражения, гнева. 

Сжимает кулаки в состоянии обиды. 

Сжимает кулаки в состоянии раздражения, 

гнева. 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

2.Длительность выхода из 

состояния раздражения, 

гнева 

После агрессивной реакции успокаивается в 

течение 15 минут 

После агрессивной реакции успокаивается в 

течение 30 минут 

После агрессивной реакции успокаивается в 

течение 1 часа 

После агрессивной реакции пребывает в 

напряженном состоянии в течение дня 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

3.Чувствительность к 

помощи взрослого 

Не может успокоиться без помощи 

взрослого 

Замечания в устной форме не тормозят 

вербальной агрессии 

Замечания в устной форме не тормозят 

физической агрессии 

Чувство неприязни к другим не 

корректируется извне 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

4. Отношение к 

собственным проявлениям 

агрессии 

Сам признает негативность своего 

поведения и прекращает его 

Признает негативность своего поведения 

после комментариев взрослого и прекращает 

агрессивные действия 

Признает негативность, но продолжает 

агрессивные появления 

Не воспринимает собственные агрессивные 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 
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действия как негативные 0 1 2 3 4 

5.Недостаточность в 

проявлении гуманных 

чувств 

Делает что-то назло другим 

Проявляет безразличие к страданиям других 

Стремится причинить другому страдания 

Отсутствие чувства вины после агрессивных 

реакций 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

6. Реакция на новую 

обстановку и на 

ограничения 

Непривычная обстановка не тормозит 

проявлений агрессии 

Непривычная, незнакомая обстановка 

провоцирует проявление агрессии 

В ситуации ограничения активности 

проявляет агрессивность 

Оказывает сопротивление при попытке 

ограничить агрессивные действия 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

7. Реактивность, 

чувствительность к 

агрессии других 

Реагирует агрессией на агрессивные 

проявления других 

Проявляет вербальные агрессивные реакции 

в ответ на вербальную агрессию других 

Проявляет физические агрессивные реакции 

в ответ на вербальную агрессию других 

Провоцирует проявление агрессии 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

8. Проявление агрессии в 

присутствии других 

 

Проявляет агрессию один на один 

Проявляет агрессию в присутствии других 

сверстников 

Проявляет агрессию в присутствии взрослых 

Ситуация совместной деятельности 

провоцирует проявление агрессии 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

9. Проявление физической 

агрессии, направленной на 

предмет 

Ломает, портит вещи противника в ситуации 

ссоры 

Портит свои вещи в состоянии раздражения, 

гнева 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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В состоянии раздражения, гнева портит те 

вещи, которые попадаются под руку 

Портит вещи независимо от состояния и 

ситуации 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

10. Проявление агрессии, 

направленной на других 

детей 

Проявляет агрессию по отношению к другим 

в состоянии раздражения, гнева 

Проявляет агрессивные реакции на 

случайные действия других (задели, 

толкнули и т. д.) 

Проявляет агрессию по отношению к другим 

без видимой причины 

Задирается, провоцирует проявление 

агрессии 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

11. Проявление агрессии, 

направленной на взрослых 

Проявляет агрессию по отношению к 

родителям 

Проявляет агрессию по отношению к чужим 

взрослым 

Проявляет агрессию по отношению к другим 

в состоянии раздражения, гнева 

Проявляет агрессивные реакции на 

случайные действия других (задели, 

толкнули и т. д.) 

Проявляет агрессию по отношению к другим 

без видимой причины 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

12. Проявление агрессии, 

направленной на себя 

Причиняет себе ущерб в состоянии 

раздражения, гнева (бьет кулаком в стену, 

бьется головой) 

Причиняет себе ущерб после агрессивных 

реакций по отношению к другим 

Просит причинить ущерб в наказание 

Причиняет себе ущерб без видимых причин 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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13. Проявление агрессии, 

направленной на животных 

Насильно ловит животных 

Причиняет ущерб животным в состоянии 

раздражения, гнева 

Причиняет ущерб животным без видимых 

причин 

Убивает животных 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

14. Проявления вербальной 

агрессии 

Говорит обидные слова детям 

Говорит обидные слова взрослым 

Говорит нецензурные слова детям 

Говорит нецензурные слова взрослым 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

15. Проявления 

физической агрессии 

Замахивается, 

Щипает, дергает за волосы 

Бьет рукой 

Бьет ногой 

 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

Интерпретация: 

По данной схеме наблюдателю предлагается фиксировать частоту поведенческих актов ребенка 

в соответствии с 15 показателями проявления агрессивности: 

0 – не проявляется никогда, 

1 – иногда наблюдается, 

2 – наблюдается довольно часто, 

3 – проявляется почти всегда, 

4 – наблюдается постоянно. 

Общая сумма баллов по частоте наблюдаемости определяет уровень агрессивности. 

Сложив полученные баллы, вы определите уровень агрессивности ребенка. 

Уровень 1 – от 0 до 65 баллов. Вероятнее всего, у ребенка нет опасности закрепления 

ситуационно-личностных реакций агрессии как патохарактерологических, он самостоятельно 

овладевает собственной агрессивностью. 

Уровень 2 – от 65 до 130 баллов. Есть опасность закрепления агрессивных реакций как 

патохарактерологических, ребенку требуется помощь в овладении собственным поведением. 

Уровень 3 – от 130 до 195 баллов. Ребенку требуется значительная психологопедагогическая и 

медикаментозная помощь в овладении агрессивностью как расстройством поведения и эмоций. 

Уровень 4 – от 195 до 260 баллов. Психолого – педагогическая помощь взрослого почти не 

оказывает влияния на агрессивное поведение, требуется медикаментозная помощь ребенку. 
 

Агрессия у детей и подростков. Под редакцией Н.М. Платоновой 
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Методика «Агрессивное поведение» (детский вариант) Е.П.Ильин, П.А.Ковалев 

Цель: опросник применяется для выявления склонности к вербальной и физической агрессии 

Возраст – начиная с младшего подросткового возраста. 

Инструкция 

Вам предлагается несколько вопросов об особенностях Вашего поведения и чувств. На каждое 

утверждение опросника нужно дать ответ «Да» или «Нет». Работайте быстро, не тратя слишком 

много времени на обдумывание вопросов, так как наиболее интересна Ваша первая реакция, а 

не результат слишком долгих размышлений. Помните, что отвечать нужно на каждый вопрос, 

не пропуская ни одного.  

Текст опросника 

1. Я не могу удержаться от грубых слов, если кто-то не согласен со мной. 

2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю. 

3. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами. 

4. Я редко даю сдачи, если меня ударят. 

5. Подчас я в резкой форме требую, чтобы уважали мои права. 

6. От злости я часто про себя посылаю проклятия обидчику. 

7. Бывали случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся под руки вещь и ломал ее. 

8. Если я разозлюсь, то могу ударить кого-нибудь. 

9. Если кто-нибудь раздражает меня, я говорю ему все, что о нем думаю. 

10. При возникновении конфликта в классе (школе) я чаще всего «выплескиваю» свое 

 раздражение в разговоре с друзьями и близкими. 

11. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по столу кулаком. 

12. Если для защиты своих прав мне надо применить физическую силу, я ее применяю. 

13. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 

14. Я часто рассказываю дома о недостатках одноклассников, которые критикуют меня. 

15. С досады я могу пнуть ногой все, что подвернется. 

16. В детстве мне нравилось драться. 

17. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение. 

18. Я часто про себя обдумываю, что мне надо высказать учителю (тренеру, руководителю  

кружка), но так и не делаю этого. 

19. Я считаю неприличным стучать по столу, даже если человек очень сердит. 

20. Если кто-то взял мою вещь, не отдает ее, то я могу применить силу. 

21. В споре я часто начинаю сердиться и кричать. 

22. Я считаю, что осуждать человека «за глаза» не очень этично. 

23. Не было случая, чтобы я от злости что-нибудь сломал. 

24. Я никогда не применяю физическую силу для решения спорных вопросов. 

25. Даже если я злюсь, Яне прибегаю к сильным выражениям. 

26. Я не сплетничаю о людях, даже если они мне очень не нравятся. 

27. Я могу так рассвирепеть, что буду крушить все подряд. 

28. Я не способен ударить человека. 

29. Я не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 

30. Иногда я про себя обзываю учителя (тренера, руководителя кружка), если остаюсь 

недоволен его решением. 

31. Вымещать зло на детях, раздавая им подзатыльники, я считаю не допустимо. 

32. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их ударили. 

33. Как бы я ни был зол, я стараюсь не оскорблять других. 

34. После неприятностей в школе я часто грублю дома родителям. 

35. Когда я раздражаюсь, то, уходя, хлопаю дверьми. 

36. Я никогда не любил драться. 

37. Я бываю грубоват с людьми, которые мне не нравятся. 
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38. Если в транспорте мне наступили на ногу, то я про себя ругаюсь всякими словами. 

39. Всегда осуждаю родителей, бьющих своих детей только потому, что у них самих плохое  

настроение. 

40. Лучше убедить человека, чем принуждать его физически. 

Ключи к шкалам опросника 

1. Склонность к прямой вербальной агрессии: 

- «да» - 1, 5, 9, 13, 17, 21, 37; 

- «нет» - 25, 29, 33. 

2. Склонность к косвенной вербальной агрессии: 

- «да» - 2, 6, 10, 14, 18, 30, 34, 38; 

- «нет» - 22, 26. 

3. Склонность к прямой физической агрессии: 

- «да» - 8, 12, 16, 20, 32; 

- «нет» - 4, 24, 28, 36, 40. 

4. Склонность к косвенной физической агрессии: 

- «да» - 7, 11, 15, 27, 35; 

- «нет» 3, 19, 23, 31, 39. 

 

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. Чем больше сумма набранных 

баллов, тем выше склонность испытуемого к данному виду агрессивного поведения.Сумма 

баллов за прямую и косвенную физическую агрессию дает возможность судить о 

несдержанности или о сдержанности данного человека.Количество баллов по косвенной 

вербальной агрессии говорит только о степени склонности к данному виду агрессии.Для того 

чтобы сделать вывод о степени выраженности склонности к проявлению прямой и косвенной 

физической, вербальной агрессии необходимо результаты испытуемого сравнить со 

среднегрупповыми значениями для данного возраста. Несдержанность диагностируется, если 

набрано более 20 баллов. 

    Уровень несдержанности респондента = косвенная физическая агрессия + прямая 

физическая агрессия + прямая вербальная агрессия. 

 

Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. С. 614-616. 

Опросник школьной тревожности Филипса 

Цель методики: опросник позволяет изучить уровень и характер тревожности, связанной со 

школой, у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Необходимые материалы. Для проведения исследования необходим текст опросника, а также 

листы бумаги по числу учащихся. 

Инструкция. «Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о 

том, как вы чувствуете себя в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво. Здесь нет 

правильных или неправильных, хороших или плохих ответов. Но листе для ответов сверху 

напишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ "+", 

если вы согласны и ним, и "-", если не согласны». 

Текст методики  

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько хорошо ты 

знаешь материал? 

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

4. Снилось ли тебе, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 



20 

 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока 

ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос, не останешься ли ты на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не 

выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать 

то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, которых ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет плохо в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты совершишь ошибку? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнил? 

23.  Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24.  Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по-дружески? 

25.  Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26.  Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя опрашивают? 

27.  Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 

собирается проверить твою готовность к уроку? 

29.  Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что твои одноклассники говорят обидные для тебя вещи? 

32.  Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, кто не справляется с учебой? 

33.  Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть смешно? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36.  Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38.  Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты, отвечая на уроке, задумываешься о том, как выглядишь со стороны? 

41.  Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят 

в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся твои одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и твое поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята? 
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47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Бывает ли так, что ты долго не можешь заснуть, думая о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, которые раньше 

хорошо знал? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты пишешь самостоятельную работу? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать 

классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель дает самостоятельную работу, чувствуешь ли ты страх, что не справишься с 

ней? 

54. Снилось ли тебе временами, что у тебя не получается такое задание, которое могут сделать 

все твои одноклассники? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его 

лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может спросить тебя или дать 

проверочную работу? 

57, когда ты выполняешь задание, бывает ли так, что ты чувствуешь, что получишь за него «2»? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты выполняешь задание на доске перед всем классом? 

Обработка результатов. 

По окончании заполнения опросника подсчитывается количество несовпадений с каждой 

шкалой опросника и с опросником в целом. Ключ: ответы «да» — 11, 20, 22, 24, 25,30,35, 

36,38,39,41,43,44; ответы «нет» - 1-10, 12-19, 21, 23, 26-29, 31-34, 37, 40, 42, 45-58. 

1. Общая школьная тревожность: 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46-58 (n = 22). 

2. Переживание социального стресса: 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 (n =11). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 1, 3, 6, 11, 17, 19,25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 (n = 

13). 

4. Страх самовыражения: 27, 31, 34, 37, 40, 45 (n = 6). 

5. Страх ситуации проверки знаний: 2, 7, 12, 16, 21, 26 (n = 6). 

6. Страх несоответствия ожиданиям окружающих: 3, 8, 13, 17, 22(n = 5). 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 9, 14, 18, 23, 28 (n = 5). 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 2, 6, 11, 32, 35, 41, 44,  47 (n = 8). 

Интерпретация результатов. 

Значения показателей тревожности, превышающие 50-типроцентный рубеж, позволяют 

говорить о повышенной тревожности, а превышающие 75 % — о высокой тревожности 

ребенка. 

Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать выводы о качественном 

своеобразии переживания школьной тревожности каждым учащимся. 

1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты (прежде всего — со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный психологический фон, 

не позволяющий ребенку удовлетворять свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата и т. д. 

4. Страх самовыражения — негативное эмоциональное переживание ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможностей. 
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6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимость других в 

оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающими, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного 

характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

 

Справочник психолога начальной школы /О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. _ Изд.4-е.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2006.- 442 с. 

Проективная методика «Кактус» (автор – М.А.Панфилова) 

Назначение методики: диагностика направленности и интенсивности 

выраженностиагрессивности. 

Применение методики: младший, средний школьный возраст. 

Материал: листы бумаги формата А4, простой карандаш, цветные карандаши. 

Инструкция – «На листе бумаги нарисуй кактус – такой, каким ты его себепредставляешь». 

Вопросы и дополнительные пояснения не допускаются. 

Беседа с ребенком после завершения рисунка: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Он сильно колется? Его можно потрогать? 

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

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

5. Соседом, то, что это за растение? 

6. Когда кактус подрастет, то, как он изменится? 

Обработка результатов: 

При обработке результатов принимаются во внимании данные, соответствующие всем 

графическим методам, а именно: пространственное расположение и размер 

рисунка,характеристики линий, нажим карандаша. 

Учитываются показатели, специфичные для данной методики: 

 характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, примитивный, 

детальнопрорисованный); 

 характеристика иголок (размер, расположение, количество). 

Интерпретация. 

По результатам обработанных данных по рисунку можно диагностировать качества 

личности испытуемого ребенка:  

 Агрессивность- наличие иголок; сильно торчащие, длинные, близкорасположенные друг от 

друга иголки - высокий уровеньагрессивности. Направленные вверх- на вышестоящих 

людей (взрослых), в стороны – на равных (ровесников, того же социального положения), 

вниз- на младших (слабых, зависимых, детей). 

 Импульсивность- отрывистость линий, сильный нажим. 

 Эгоцентризм, стремлениек лидерству- крупный рисунок в центре листа. 

 Демонстративность, женственность (любит быть в центре внимания) - цветок, необычная 

форма, украшения. 

 Открытость-наличие выступающих отростков в кактусе. 

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

 Скрытность, осторожность, замкнутость – отростки, зигзаги расположены по контуру или 

внутри кактуса. 
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 Оптимизм – изображение «радостных» кактусов, использование ярких цветов в варианте с 

цветными карандашами. 

 Тревожность – преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, использование 

темных цветов в варианте с цветными карандашами. 

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

 Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или цветов. 

 Интровертированность – на рисунке изображен только один кактус. 

 Стремление к домашней защите, чувство семейной общности, ценность семьи, домашнего 

тепла – наличие цветочного горшка на рисунке, изображение домашнего кактуса (в горшке 

или в помещении). 

 Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества (если он там один) или 

потребность в свободе (если там много растений) – изображение дикорастущего, 

пустынного кактуса. 

Интерпретация цветовой гаммы рисунка: 

 зелёный символизирует постоянство и уверенность; 

 жёлтый- страх быть отвергнутым обществом; 

 синий- ребенку комфортно в тех условиях, в которых он находится в конкретный период 

времени; 

 красный- испытуемый переживает сильное эмоциональное возбуждение; 

 серый- у ребенка нейтральное отношение ко всему происходящему; 

 черный- тестируемый привык во всём противоречить близким, возможно, слишком 

избалован. 

 

Панфилова М.А. Игротерапия общения.- М.: Гном-пресс, 2002. 

Проективная методика «Рисунок несуществующего животного» 

Цель: оценить уровень агрессивного поведения ребенка. 

Инструкция:«Придумай и нарисуй несуществующее животное или любое другое существо, 

которого нет в природе. Это существо не должно быть персонажем из сказки или мультфильма, 

ты его должен придумать сам. Придумай для него несуществующее имя». 

Материал: простой карандаш средней твёрдости; стандартный лист белой бумаги (не 

глянцевой). 

Интерпретация: для оценки агрессивности детей используется следующая таблица. 

Симптомокомплексы теста «Несуществующее животное» 

Симптомокомплекс Симптом Балл 

 

 

 

Агрессия 

Сильная, уверенная линия рисунка 0, 1 

Неаккуратность рисунка 0, 1 

Большое количество острых углов 0, 1, 2 

Верхнее размещение углов 0, 1 

Крупное изображение 0, 1, 2 

Голова обращена вправо или анфас 0, 1 
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Хвост поднят вверх, пышный 0, 1 

Угрожающее выражение 0, 1 

Угрожающая поза 0, 1 

Наличие орудий нападения (зубы, когти, рога) 0, 1, 2 

Хищник 0, 1 

Вожак или одинокий 0, 1 

При нападении «дерется насмерть» или «всех 

убивает», дерется традиционными способами (зубы, 

когти, рога, хобот и т.д.) 

0, 1 

Ночное животное 0, 1 

Другие признаки 0, 1 

 

Рисункам детей с высоким уровнем агрессии присущи: крупное изображение, сильная, 

уверенная линия рисунка, наличие орудий нападения (зубы, когти, рога и т.д.), изображение 

двух животных- один нападает, другой убегает. Все эти элементы являются признаками 

враждебности, повышенной тревожности, способствующими спонтанному возникновению 

агрессии, эмоционально неустойчивому состоянию.  

 

Венгер, А. Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное рук. / А. Л. Венгер. – М.: 

ВЛАДОС-Пресс, 2003 

 

Emotion cards - «Карты с эмоциями» (проективная методика). 

Эмоции — это внешний знак внутреннего мира ребенка. 

Цель:  

 экспресс диагностики эмоционального состояния детей,   

 выражении чувств и желаний; 

 диагностике эмоционального климата в семье; 

 диагностике тревожности и агрессии; 

 развития эмоционального интеллекта детей. 

Возраст: от 5 лет и старше. 

 

Методика Emotion cards - состоит из 15 картинок- кактусов с различными эмоциями и 

чувствами, 10 картинок погоды, 19 картинок с изображением горшков. 

«Диагностика эмоционального состояния» 

Предложите ребенку выбрать кактус, который больше всего понравился. 

Ребенку можно задать такие вопросы: 

 - Давай придумаем имя нашему кактусу? 

- Какое настроение у него? 

- Что он чувствует? 

- Что делает его настроение таким? 
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- Что ему хочется? 

- Где он живет? Дома или в пустыне? 

- Кто о нем заботится? И т. д. 

Предложите ребенку выбрать карточки с погодой и рассказать о ней: 

- Какая погода за окном? 

- Какая погода кактусу нравится? 

- Такая погода все время или она меняется? 

Предложите ребенку подобрать карточку с изображением горшка, в котором растет 

кактус: 

- В каком горшке живет кактус? 

- Расскажи, какой это горшок? 

- Кактусу комфортно в нем или он хотел бы расти в другом? 

- Тогда в каком? 

«Эмоциональный климат в семье» 

Предложите ребенку выбрать карточки с эмоциями и чувствами, которые он проявляет дома. 

Можно спросить: 

- Какие эмоции проявляют близкие люди? 

- Какие эмоции и чувства у мамы и папы? Бабушки и дедушки? 

- Какое настроение у тебя, когда ты дома, а какое, когда в школе? 

«Мои чувства, эмоций и желания» 

Можно работать отдельно с каждой карточкой, на которой изображен кактус с чувствами и 

эмоциями. В процессе работы можем задавать следующие вопросы: 

 

СЧАСТЛИВЫЙ 

- В каких ситуациях ты СЧАСТЛИВЫЙ? 

- Что у тебя вызывает счастье? 

 

КАПРИЗНЫЙ 

- Как ты думаешь, почему кактус плачет? 

- Часто ли ты бываешь КАПРИЗНЫЙ? 

- В каких ситуациях? 

- Как на это реагируют родители, воспитатели, учителя? 

 

ЗЛОЙ 

- В каких ситуациях ты ЗЛИШЬСЯ? 

- Как ты проявляешь это чувство? 

- Как окружающие (родители, учителя) реагируют на это? 

- Продолжи фразу: «Я злюсь,когда…» 

- «Когда я злюсь, я могу...» 

 

СМУЩЕННЫЙ 

- Как ты думаешь, почему кактус смущённый? 

- Часто ли ты испытываешь стеснение? 

- В каких ситуациях? 

- Продолжи фразу: «Я стесняюсь, когда...» 

- Что мы можем сказать кактусу, чтобы он не стеснялся? Какие слова? 

 



26 

 

ДУРАШЛИВЫЙ 

-Давай вспомним ситуацию, в которой ты вел себя ДУРАШЛИВО? 

- Как ты думаешь, где можно быть ДУРАШЛИВЫМ, а где нужно быть серьёзным? 

- Как реагируют твои родители, учителя в школе, дети в классе, когда ты дурачишься? 

 

ХРАБРЫЙ 

- Вспомни ситуацию, в которой ты был храбрым, смелым? 

- Как ты думаешь, как можно проявлять смелость? 

 

ПОДАВЛЕННЫЙ 

- Когда ты чувствовал разочарование? 

- В какой ситуации? 

- Кто тебя подбадривал, когда ты был разочарован? 

- От кого хотелось бы получить поддержку? 

 

ИСПУГАННЫЙ 

- Как ты думаешь, почему кактус испуган? 

- Что он увидел? 

- Что произошло? 

- Чего он боится? 

 

ВЛЮБЛЕННЫЙ 

- Как ты думаешь, кого любит кактус? -А кого ты? 

- Как можно проявлять любовь? 

- Как понять, что другой человек тебя любит? 

 

ОПТИМИСТ 

-Давай вспомним ситуацию, которая была для тебя не очень приятной, и постараемся найти в 

ней позитивные моменты. 

-Давай попробуем негатив заменить на позитив? 

 

УДИВЛЕННЫЙ 

- Как ты думаешь, что кактуса могло удивить? 

- А что может удивить тебя? 

 

ГРУСТНЫЙ 

- Как ты думаешь, почему кактус грустный? 

- Часто ли он грустит? 

- Из-за чего? 

- Когда он грустит, что ему помогает справиться с грустью? 

- Продолжи фразу: «Когда я грущу, я.…,» 

- «Когда мне грустно, я могу...» 

 

«Игры дома с родителями» 

1. Каждый игрок вслепую выбирает карточку с кактусом и придумывает историю с этим 

чувством или эмоцией, которая на ней изображена. 

2. Каждый игрок вслепую вытягивает карточку и рассказывает, когда и как он проявлял это 

чувство или эмоцию за последние три дня. Например, о своем «храбром» поступке или о 

плохом поведении, что сделало день счастливым или грустным и т.д. 

Emotioncardинтернет ресурсы 
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Тест «Руки Э. Вагнера» (Handtest) (6-18 лет) 

 

Цель: Проективная методика исследования личности. Диагностика вероятности 

агрессивных проявлений у ребенка. 

Возрастной аспект: применяется для обследования детей дошкольного и школьного возраста 

с 5 лет. 

Содержание теста: Стимульный материал состоит из стандартных 9 изображений кистей рук 

и одна пустая таблица, при показе которой ребенка просят представить кисть руки и описать 

ее воображаемые действия. 

        В теоретическом обосновании авторы теста исходят из положения о том, что развитие 

функции руки связано с развитием головного мозга. Рука непосредственно вовлечена во 

внешнюю активность. Следовательно, предлагая обследуемым детям в качестве визуальных 

стимулов изображения руки, выполняющей разные действия, можно сделать выводы о 

тенденциях активности обследуемых. 

Инструкция: посмотри внимательно на рисунок с изображением руки и ответь, пожалуйста, 

на вопрос – какое действие по твоему мнению она выполняет, а также, что способен 

выполнить человек с такой рукой? Представь кисть руки и опиши ее воображаемые действия. 

 Процедура проведения: Изображения предъявляются в определенной последовательности и 

положении. Обследуемый ребенок должен ответить на вопрос о том, какое, по его мнению, 

действие выполняет нарисованная рука (или сказать, что способен выполнить человек с такой 

рукой) 

Применение: Индивидуально. 

Анализ результатов 

Положение, в котором обследуемый держит таблицу (опишите) 

1 рис.__________    2 рис.___________    3 рис.______________ 

4 рис.__________    5 рис.___________    6 рис.______________ 

7 рис.__________    8 рис.___________    9 рис.______________ 

 

Ответь на вопросы: 

• Какое действие по твоему мнению выполняет рука? 

• Что способен выполнять человек с такой рукой? 

ОЦЕНКА полученных данных по следующим 11 категориям: 

Агрессия___________________________________ 

Указания___________________________________ 

Страх______________________________________ 

Привязанность______________________________ 

Коммуникация______________________________ 

Зависимость________________________________ 

Эксгибиционизм ____________________________ 

Увечность __________________________________ 

Активная безличность________________________ 

Пассивная безличность_______________________ 

Описание___________________________________ 
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Количественный показатель открытого агрессивного поведения___ 

 

1) Агрессия – рука воспринимается как доминирующая, наносящая повреждения, активно 

захватывающая какой – либо предмет. 

2) Указания – рука ведущая, направляющая, препятствующая, господствующая над другими 

(ответы, относящиеся к первым двум категориям, рассматриваются как связанные с 

готовностью обследуемого к внешнему проявлению агрессивности, нежеланием 

приспособиться к окружению) 

3) Страх – рука выступает в ответах как жертва агрессивных проявлений другого лица или 

стремится оградить кого – либо от физических воздействий, а также воспринимается в качестве 

наносящей повреждения самой себе. 

4) Привязанность – рука выражает любовь, позитивные эмоциональные установки к другим 

людям. 

5) Коммуникация - ответы, в которых рука общается, контактирует или стремится установить 

контакты. 

6) Зависимость – Рука выражает подчинение другим лицам. 

(четыре эти категории ответов отражают тенденцию к действиям, направленным на 

приспособление к соц. Среде, вероятность агрессивного поведения незначительна). 

7) Эксгибиционизм – рука разными способами выставляет себя на показ. 

8) Увечность – рука деформирована, больна, неспособна к каким-либо действиям. 

9) Активная безличность – ответы, в которых рука проявляет тенденцию к действию, 

завершение которого не требует присутствия другого человека или людей, однако рука должна 

изменить свое физическое местоположение, приложить усилия. 

10) Пассивная безличность – также проявление тенденции к действию, завершение которого не 

требует присутствия др.  человека, но при этом рука не изменяет своего физического 

положения. 

11) Описание ответы, в которых рука только описывается, тенденция к действию отсутствует. 

     Количественный показатель открытого агрессивного поведения – рассчитывается путем 

вычитания вычитания суммы «адаптивных» ответов из суммы ответов по первым двум 

категориям: 

Е («агрессия» + «указания») – Е («страх» + «коммуникация» + «зависимость»). Ответы, 

подпадающие под категории Эксгибиционизм и Увечность, при оценке вероятности 

агрессивных проявлений не учитываются, так как их роль в данной области поведения 

непостоянна. Эти ответы могут лишь уточнить мотивы агрессивного поведения. 
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Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) 

Шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная агрессия, 

эмоциональная агрессия, самоагрессия. 

Назначение теста: Диагностика агрессивного поведения. 

Описание теста 

В этнопсихологических исследованиях особое место занимает проблема изучения 

агрессивного поведения. Определение уровня агрессивности может помочь в 

профилактике межэтнических конфликтов и стабилизации социальной и экономической 

ситуации в стране. Агрессивное поведение – это специфическая форма действий человека, 

характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе или применением силы по 

отношению к другому либо группе лиц, которым субъект стремится причинить ущерб. 

Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как противоположное 

поведению адаптивному. 

Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с другими людьми, 

согласование интересов, требований и ожиданий его участников. Психологи Б. Басс и Р. 

Дарки разработали тест, оценивающий уровень агрессивного поведения человека. 

Инструкция к тесту 

«Предполагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведения в стрессовых 

ситуациях и особенности приспособления в социальной среде. Вам необходимо 

однозначно ( «да» или «нет» ) оценить 40 приведенных ниже утверждений». 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал. 

Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное 

отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления. 

Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению к 

другому человеку с применением физической силы. 

Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих его 

предметах. 

Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное отчуждение 

при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, 

неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему. 

Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 

отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается 

беззащитным в агрессивной среде. 
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Тест 

1. Во время спора я часто повышаю голос. 

2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю. 

3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты своих прав, 

я, не раздумывая, сделаю это. 

4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе незаметно 

ущипнуть или толкнуть его. 

5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, чтобы 

привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 

6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 

7. Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 

8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 

9. Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об этом. 

10. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю. 

11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым. 

12. Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 

13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или полностью 

сменить ее. 

14. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая 

постоянно готова взорваться. 

15. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком. 

16. Когда я сердит, то обычно мрачнею. 

17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не перебивая. 

18. В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов пустить их в ход. 

19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти до драки. 

20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно 

работать. 

21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало под руку, и 

ломал. 

22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием. 

23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека делать 

мне что-нибудь хорошее. 

24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать с кем бы то ни 

было. 

25. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю. 

26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 

27. В детстве я избегал драться. 

28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 

29. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 

30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

31. Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями. 

32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред. 

33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 

34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 

35. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 

36. Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся предмет, то я в гневе 

ломаю или рву его окончательно. 

37. Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими. 

38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в возбуждение от 

желания причинить ему зло. 
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39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 

40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень расстраиваюсь по 

этому поводу. 

 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал. 

Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное 

отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления. 

Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению к 

другому человеку с применением физической силы. 

Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих его 

предметах. 

Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное отчуждение 

при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, 

неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему. 

Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 

отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается 

беззащитным в агрессивной среде. 

Ключ для обработки теста: 

Тип агрессии номер утверждения 

да нет 

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27 

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 

Математическая обработка. Вначале суммируются баллы по каждой из пяти шкал. 

Если сумма баллов выше 5, это означает высокую степень агрессивности и низкую 

степень адаптивности по шкале. 

Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии и 

адаптированности. Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности и 
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высокую степень адаптированности по данному типу поведения. Затем суммируются 

баллы по всем шкалам. 

Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень агрессивности 

человека, его низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности и 

адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и высокую 

степень адаптированного поведения. 

В результате проведенных исследований валидность теста проверена на 483 

испытуемых. Внутришкальные коэффициенты корреляции превышают 0,35 и значимы на 

5%-ном уровне. 

Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2003, 

с. 383-385. 

Протокол 

Опросник Л.Г. Почебут 

Ф.И._____________________________________________________ 

Группа______                 Возраст_______                      Дата_____________ 

Вам необходимо однозначно («да» или «нет») оценить 40 утверждений 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  
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Тип 

агр. 

№? ∑ >5 высокая степень агр-сти и низкая степень адаптивности по 

шкале 

3-4 средняя степень 

0-2 низкая степень и высокая степень адаптивности по шкале 

да нет   

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17   

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27   

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20   

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23   

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31   

 

 

Всего 

 >25 означает высокую степень агр-сти низкие 

адаптационные возможности 

11-24 средний уровень агрессивности и 

адаптированности 

0-10 низкая степень агрессивности и высокая степень 

адаптированного поведения. 

 

Результат_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог  
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Инструментарий  для выявления  уровня  агрессии  обучающихся 

5-8 классов (11-14 лет). 

 

Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) Возраст 11- 18 лет 
Шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная 

агрессия, самоагрессия. 

Назначение теста: Диагностика агрессивного поведения. 

Описание теста 

Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как противоположное 

поведению адаптивному. 

Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с другими людьми, 

согласование интересов, требований и ожиданий его участников. Психологи Б. Басс и Р. 

Дарки разработали тест, оценивающий уровень агрессивного поведения человека. 

Инструкция к тесту 

«Предполагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведения в стрессовых 

ситуациях и особенности приспособления в социальной среде. Вам необходимо 

однозначно («да» или «нет») оценить 40 приведенных ниже утверждений». 

Тест 

1.     Во время спора я часто повышаю голос. 

2.     Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю. 

3.     Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты своих 

прав, я, не раздумывая, сделаю это. 

4.     Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе незаметно 

ущипнуть или толкнуть его. 

5.     Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, чтобы 

привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 

6.     Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 

7.     Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 

8.     Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 

9.     Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об этом. 

10.   В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю. 

11.  Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым. 

12.  Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 

13.  У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или 

полностью сменить ее. 

14.  В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая 

постоянно готова взорваться. 

15.  Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком. 

16.  Когда я сердит, то обычно мрачнею. 

17.  В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не перебивая. 

18.  В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов пустить их в 

ход. 

19.  Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти до драки. 
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20.  Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно 

работать. 

21.  Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало под руку, и 

ломал. 

22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием. 

23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека делать 

мне что-нибудь хорошее. 

24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать, с кем бы то ни 

было. 

25.  Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю. 

26.  Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 

27.  В детстве я избегал драться. 

28.  Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 

29.  Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 

30.  Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

31. Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями. 

32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред. 

33.  Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 

34.  Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 

35.  Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 

36.  Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся предмет, то я в 

гневе ломаю или рву его окончательно. 

37.  Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими. 

38.  Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в возбуждение 

от желания причинить ему зло. 

39.  Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 

40.  Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень расстраиваюсь 

по этому поводу. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал. 

 Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное 

отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления. 

 Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению к 

другому человеку с применением физической силы. 

 Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих его 

предметах. 

 Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное отчуждение 

при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, 

враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему. 
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 Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 

отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается 

беззащитным в агрессивной среде. 

Ключ для обработки теста: 

Тип агрессии 
номер утверждения 

Да Нет 

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27 

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 

 

Математическая обработка. Вначале суммируются баллы по каждой из пяти шкал. 

Если сумма баллов выше 5, это означает высокую степень агрессивности и низкую 

степень адаптивности по шкале. 

Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии и 

адаптированности. Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности и 

высокую степень адаптированности по данному типу поведения. Затем суммируются 

баллы по всем шкалам. 

Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень агрессивности 

человека, его низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности и 

адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и высокую 

степень адаптированного поведения. 

  

 

Платонов Ю.П. Основы этнической психологии.  Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2003, с. 

383-385. 

 

Проективная рисуночная методика «Вулкан» А. Фокиной. 

Возраст 6-18 лет 

Методика позволяет получить сведения об интенсивности и характере 

эмоциональных переживаний испытуемого, его способности адекватно выражать эмоции. 

По результатам интерпритации рисунка можно построить путь облегчения гнетущих 

эмоциональных состояний. Используйте методику как самостоятельный 

психодиагностический инструмент и в составе комплексного обследования. 

Методика «Вулкан» — одна из наиболее интересных, но малоизвестных 

проективных рисуночных техник в работе педагога-психолога. Цель 

методики: диагностика эмоциональной сферы детей и подростков. Проводить методику 

можно с детьми пятилетнего возраста и далее. 
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Предварительная процедура 
Чтобы получить достоверные результаты, перед проведением диагностики 

установите контакт с испытуемым, создайте доброжелательную атмосферу — для 

этого придерживайтесь рекомендаций. 

Беседа должна проходить в комфортном пространстве, не на бегу, ее не должны 

слышать, наблюдать, прерывать другие люди (за исключением случаев, когда с согласия 

ребенка на консультации находится его родитель). 

Если это первая встреча — представьтесь. Коротко, но понятно объясните свои 

профессиональные задачи. Если вы уже работали с испытуемым, то расскажите ему, 

какую цель преследует эта встреча, например: «Мы попробуем понять, как сделать твою 

жизнь более радостной». Сориентируйте его по времени, например: «У нас есть полчаса». 

Ответьте на все вопросы относительно процедуры и результата диагностики, 

например: «Я хочу предложить тебе сделать один тест. В нем надо порисовать. Вот есть 

листы, вот карандаши. Я тебе сегодня расскажу, что означает твой рисунок. Сделаешь?». 

Если ваш ответ на вопрос(ы) может снизить достоверность данных, например, «А 

вулкан что означает?», дайте сначала общий ответ, а разъяснения — после завершения 

диагностической процедуры, например: «Эта методика про некоторые твои особенности, я 

тебе обязательно все расскажу подробно, когда мы закончим». Если ребенок отказывается 

от выполнения методики, не настаивайте. 

Процедура диагностики 
Как и другие проективные методы, методика «Вулкан» проводится индивидуально, 

с добровольного согласия испытуемого. 

Предложите ему лист А4, 12-цветный набор цветных карандашей и дайте 

инструкцию: «Нарисуй вулкан». 

Время на выполнение методики не ограничивайте. 

На уточняющие вопросы: «какой?», «какого размера?», «можно ли 

раскрашивать?», отвечайте таким образом, чтобы не оказать никакого влияния на 

будущий рисунок, например: «Как тебе захочется», «Совершенно любой», «Как 

угодно» и т. п. 
После того как испытуемый выполнит рисунок, попросите его ответить на 

вопросы: «Какой это вулкан? Как можно помочь вулкану?». Если у него возникают 

вопросы («как это — помочь?», «зачем» и т. п.), предложите дать любой ответ — все, что 

приходит в голову. 

В течение этой встречи дайте обратную связь — расскажите об основных 

выявленных тенденциях. При этом используйте понятную испытуемому лексику. 

Например: «Ты чем-то похож на этот вулкан. Когда ты злишься, ты кипишь, кричишь, 

может быть, даже что-то пинаешь или бросаешь»; «В твоем внутреннем мире накопилось 

очень много разных чувств. Я вижу тут и тревогу, и злость, и усталость. Но почему-то ты 

никак это не показываешь другим людям?». 

Интерпретация рисунка 
Рисунки и их интерпретация приведены в приложении. Изображение вулкана и его 

описание символически отражают эмоциональность испытуемого. 

При интерпретации вы анализируете: 

сам вулкан; 

извержение; 

дополнительные детали; 

расположение рисунка на листе; 

цветовую гамму; 

словесное описание вулкана. 

Вулкан 



46 

 

Изображение вулкана (гора, возвышенность) характеризует уровень 

эмоциональности испытуемого. В первую очередь вы интерпретируете размер вулкана. 

Чем крупнее вулкан, тем более эмоционален автор рисунка. Условно 

«нормальным» (средним, типичным) является изображение вулкана примерно на 1/2 

листа. 

Вулкан, занимающий 2/3 листа и более, служит признаком высокой 

эмоциональности: человек переживает интенсивные эмоции, обладает сильной 

внутренней реакцией на происходящие события. 

Вулкан, размеры которого менее 1/3 листа, указывает или на невысокую 

эмоциональность, малый отклик внешних событий во внутренней жизни человека, или на 

наличие «психологического запрета» на эмоции. Подобный «запрет» складывается под 

влиянием воспитания, опыта, профессиональной деятельности. Как правило, это 

неосознаваемое желание избежать эмоций — всех или некоторых, например гнева. 

Анализируя изображение вулкана, обратите внимание на характер линий. Мелкая 

штриховка, исправления, перерисовывания указывают на тревожность; крупные штрихи 

— на импульсивность. Сильный нажим, жирные линии рисунка свидетельствуют о 

напряжении, стремлении к доминированию; слабый нажим, еле заметные линии — о 

робости, чувстве незащищенности. 

Извержение 
Извержение отражает специфику выражения эмоций вовне. 

Извержение лавы вверх и в стороны — показатель того, что испытуемый открыто, 

ясно и тем более бурно, чем более бурно извержение на рисунке, выражает свои 

переживания и чувства. 

Лава, текущая вниз по вулкану, — символически отражает сильные переживания, 

которые глубоко задели ребенка, его травматический эмоциональный опыт. Это 

эмоциональные события, к которым он бессознательно возвращается снова и снова. 

Если вулкан извергает только дым или пар — испытуемый в некоторой мере 

проявляет свои эмоции, но делает это не прямо, не в полной мере, неконгруэнтно. То есть 

реально переживаемое и внешне выражаемое не вполне или вообще не совпадают. 

Отсутствует извержение — знак того, что испытуемый вообще не показывает 

свои чувства. 

Используя эту методику, вы можете встретить рисунки, на которых жерло вулкана 

покрыто льдом или заснежено. Это символическое выражение «замороженной 

эмоциональности», запрета на эмоции, их вытеснения из сознания. 

Достаточно часто в рисунках извергающихся вулканов встречаются летящие в 

разные стороны камни. Это показатель определенных разрушительных тенденций, что 

характерно для агрессивных людей, а также для тех, кто пережил жизненные события и 

оценивает их как удары. 

Дополнительные детали 
Часто испытуемые рисуют не только вулкан, но и какие-то другие объекты. 

Они носят символический характер и отражают нечто актуальное и значимое для 

испытуемого, поэтому обязательно учитывайте их при анализе рисунка. Все варианты 

описать невозможно — приведем типичные. 

Если нарисованы люди — спросите, кто это (например, семья, группа 

отдыхающих, влюбленная парочка, одинокий путник, жертвы извержения). 

Изображение людей символически отражает то, как видит себя испытуемый в 

человеческих отношениях — включенным в них или одиноким, счастливым или 

несчастным, справляющимся с обстоятельствами жизни или сокрушенным ими. 
Здания чаще всего символически изображают значимые человеческие общности, 

например, родной дом и семью, сверстников, профессиональную группу. Также дом — 
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символ тела, поэтому его изображение может указывать на высокую значимость 

телесности, например, движений, пищи, физических радостей, сексуальных отношений. 

Животные, как правило, отражают представление испытуемого о 

доброжелательности или опасности мира: он состоит из хищников или безвредных 

существ, противных или милых созданий. 

Изображение вулкана среди сходных объектов — гор или других вулканов — 

говорит о сильной включенности испытуемого в отношения, его стремлении избегать 

одиночества, объединяться, иногда симбиотически сливаться (особенно вероятно, если 

дорисована одна гора, т. е. образована пара). 

Традиционно в проективных рисуночных методиках обращают внимание на такие 

объекты, как: 

солнце — выражает потребность в большей любви и поддержке от окружающих; 

часто служит указателем постоянного влияния сильной родительской фигуры, как 

правило, матери; 

луна — скрытность, потаенность, тяга к таинственному; 

облака, тучи — неприятные текущие жизненные обстоятельства. 

Чем больше количество изображенных дополнительных, не заданных 

инструкцией объектов на рисунке, тем в большей степени клиент испытывает 

тревогу перед неопределенностью. 

Расположение рисунка на листе 
Анализируя расположение рисунка, обратите внимание на то, смещен ли он 

относительно осей симметрии вправо или влево, вверх или вниз. 

Сдвиг от центра вправо указывает на ориентацию на будущее, уход от 

настоящего вперед, на мечты и фантазии о предстоящем; влево — на уход от настоящего 

назад, возврат к прошлому, иногда на фиксацию на прошлых переживаниях. 

Нижняя и верхняя половины листа отражают соответственно бессознательные и 

осознанные переживания. Если большая часть объектов и деталей расположена ниже 

горизонтальной оси листа, это свидетельствует о малой осознанности переживаний, 

активном влиянии бессознательных процессов на повседневные события и отношения. 

Расположение выше горизонтальной оси листа свойственно рациональным, хорошо 

осознающим себя людям. 

Существует также определенная связь с самооценкой и уверенностью: чем ниже 

расположен рисунок на листе, тем в меньшей степени человек на данный момент уверен в 

себе и готов к действиям. 

Цветовая гамма 
Цвета, использованные в рисунке, дополняют сведения об эмоциональном 

состоянии испытуемого. 

Красный — показатель высокой энергичности, эмоциональности, страстности, 

иногда агрессии. Оранжевый указывает на переживание чувства 

небезопасности. Желтый — любимый цвет эмоционально благополучных детей, в целом 

его использование говорит о позитивном состоянии испытуемого, но может быть 

указателем инфантильности, если рисунок выполнен взрослым. Зеленый цвет считается 

признаком уравновешенности; синий — выраженных «мужских» черт характера (напора, 

самоконтроля, рациональности); фиолетовый — тяги к таинственному и тревоги (часто 

встречается в рисунках подростков и беременных женщин); черный цвет — протестный, 

также очень характерный для подростков. 

Мрачная цветовая гамма, как правило, отражает пессимизм и усталость 

испытуемого. Рисунки, выполненные одним цветом (только черным, только красным), 

свидетельствуют о нежелании испытуемого показывать свое истинное состояние, о 
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закрытости. Нелепое использование цвета (зеленая лава, фиолетовый вулкан и т. п.) 

может быть признаком неадекватности эмоциональных реакций. 

Анализируя цветовую гамму, интерпретируйте состояние испытуемого 

осторожно и обязательно соотнесите с другими выявленными признаками. Обратите 

внимание на общее впечатление от всего рисунка, попробуйте мысленно оживить 

его, представить изображение реальным. Определите, какое ощущение от этого 

возникает: радости, печали, опасности, заброшенности. 

Словесное описание вулкана 
Ответ на вопрос «Какой это вулкан?» отражает некоторые представления ребенка 

о самом себе. Вариантов может быть очень много — страшный, большой, одинокий, 

красивый, бурлящий, потухший, впечатляющий и т. п. Как правило, эти эпитеты могут 

быть прямо перенесены на личностные качества человека: большой он или маленький, 

действующий или пассивный, опасный или дружелюбный, приятный или нет. 

Если учащийся затрудняется ответить на вопрос о том, какой вулкан, можно 

предположить трудности самопонимания, но только при условии, что испытуемый 

чувствует себя в безопасности и имеет собственную мотивацию к диагностике, а не 

находится в условиях принуждения. 

Ответ на вопрос «Как можно помочь вулкану?» сигнализирует о том, каким 

образом можно облегчить его эмоциональное состояние. Существует несколько наиболее 

часто встречающихся вариантов ответов. 

«Дать ему взорваться, выкипеть, извергнуться» — у испытуемого существует 

потребность в том, чтобы накопленные переживания были выражены прямо, полностью; 

их надо с кем-то в диалоге разделить; надо позволить самому себе быть искренним в 

проявлении эмоций. Надо стать активнее и меньше ориентироваться на возможное 

осуждение окружающих в случае искреннего выражения эмоций; перестать запрещать 

себе сдерживаться. 

«Охладить его (дождем, облаками, добавить рядом реку)» — человеку нужно 

что-то, что поможет снизить интенсивность переживаний. Как правило, он ожидает 

помощь извне. В отличие от первого варианта, испытуемый не хочет поделиться 

эмоциями, он хочет их не испытывать. 

«Добавить другие вулканы» — ребенок переживает одиночество, чувствует себя 

брошенным, нуждается в психологически близких отношениях и поддержке. 

«Превратить вулкан в место для развлечения и радости (зону аттракционов, 

экскурсий, сафари-парк и т. п.)» — испытуемый хочет измениться, стать 

привлекательным для окружающих, нравиться, активно и позитивно взаимодействовать с 

другими. Этот вариант особенно характерен для детей, которым не хватает радости и 

поддержки в семье. 

«Позаботиться о нем» (убраться вокруг, сделать все красиво, посадить на его 

склонах цветы) — прямая потребность в заботе и уходе. 

«Ему никак не помочь» — испытуемый переживает жизненную ситуацию как не 

имеющую выхода; сопротивляется идее помощи и, как правило, не готов к 

психологическому вмешательству. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Jk-IjjKsfk 
 
https://e.psihologsh.ru/articleprint.aspx?aid=592385 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Jk-IjjKsfk
https://e.psihologsh.ru/articleprint.aspx?aid=592385
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Проективная рисуночная методика “РИСУНОК 

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИВОТНОГО” А.Л. Венгер 

Возраст 6-18 лет 
Методика “Рисунок несуществующего животного” (РНЖ) относится к разряду 

проективных. Предполагается, что в малоструктурированной ситуации содержание 

фантазийной продукции в основном определяется имплицитными структурами 

индивидуального опыта испытуемого, опосредующими процесс рисования. 

Исследования подтверждают, что в коммуникативной ситуации, характризующейся 

неформальным контактом между испытуемым и экспериментатором и возникающей на 

основе открытого сотрудничества, порождаемый образ фантазии связан с Я-образом 

субъекта. Несмотря на то, что процесс проекции протекает без достаточного контроля 

сознания, он подчинен и сознательным установкам. 

Рисунок правомерно отнести к области невербальной (в данном случае 

графической) коммуникации. Это подтверждается известной зависимостью достоверности 

и валидности получаемой посредством проективной техники информации от условий 

коммуникативной ситуации, в которой проекция проявляется. 

В проективном рисовании главным посредником в познании личности 

испытуемого является образ его фантазии. Исходя из сказанного, РНЖ следует отнести к 

разряду специфических методов, валидизация которых основана не столько на 

стандартизации, сколько на учете закономерностей функционирования канала 

невербальной коммуникации. 

Важной характеристикой невербального канала коммуникации является его тесная 

связь с эмоциями, играющими определяющую роль в формировании образов фантазии. 

Психологу необходимо развить в себе способность вжиться в рисунок, входить с ним в 

эмоциональный контакт, развить рефлексию вызываемых им чувств. 

Методика РНЖ сконструирована аналогично известным рисуночным методам 

(“Рисунок человека”, “Дом - Дерево - Человек” и т.д.), проверенным многолетним опытом 

применения. Не все аспекты интерпретации в равной мере валидизированы, т.к. при 

обосновании преобладал поиск наиболее общего подхода к доказательству 

диагностической ценности методики, нежели скрупулезный перебор всех возможных 

сочетаний признаков. 

На сегодняшний день можно считать достаточно обоснованными положения о 

существовании разнообразных связей образа несуществующего животного с Я-образом 

испытуемого, опосредованности фантазии  опытом  и  о  наличии  разнообразных связей 

между уровнем притязаний (высотой оценки качеств собственной  личности,  обладать 

 которыми стремится  испытуемый:  идеальный  Я-образ), самооценкой, установками 

реагирования в конфликтных ситуациях и расположением рисунка на листе бумаги и его 

ориентацией. 

Методика РНЖ валидизировалась в основном на клиническом контингенте в 

ситуации достаточно неформального и заинтересованного отношения со стороны 

испытуемых.   

Цель: РНЖ может быть включен либо в клиническое обследование, либо как 

вспомогательный диагностический прием в процесс групповой психокоррекции. Он 

может быть использован как материал для живого обсуждения в группе пациентов либо в 

диалоге исследователь - испытуемый с целью выяснения и уточнения черт личности, 

проблем и социальных установок. В плане индивидуального консультирования РНЖ 

может использоваться в качестве эвристической опоры для направления беседы. 

РНЖ требует объединения с другими методами или тестами. Рекомендуется также 

проводить эту методику в одном сеансе с монотонными вербальными тестами-
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опросниками, используя ее как средство, повышающее живой интерес испытуемого к 

работе. 

Использование РНЖ в ситуации принудительной экспертизы с целью отбора 

кадров значительно снижает, а в большинстве случаев полностью сводит на нет 

эффективность методики. 

Чтобы взрослый захотел выполнять РНЖ, необходимо соблюдать два правила: 1) 

его рисование не должно оцениваться, тогда не будет стремления использовать 

стереотипы; 2) рисование для взрослого должно иметь смысл. 

  

Материал: 1) простой карандаш средней твердости, неостро отточенный (ручкой, 

фломастером рисовать нельзя), т.к. только карандаш передает моторику руки (нажим, 

дрожание, прерывистость и т.д.), что очень важно при анализе; 2) лист бумаги 

стандартный, белый или кремовый, но не глянцевый. Бумага должна быть ориентирована 

вертикально. 

Инструкция: “Придумайте и нарисуйте несуществующее животное и назовите его 

несуществующим названием.” Далее можно уточнить, что нежелательно брать животное 

из мультфильмов, т.к. оно уже кем-то придумано; вымершие животные тоже не подходят. 

Некоторые  общие  замечания  к  интерпретации  РНЖ: важной 

характеристикой является связь рисунка с метафорами речи. Одним из опорных 

положений при интерпретации является семантический параллелизм образно-

графического и вербально-метафорического рядов. В самом общем  виде  процесс 

 интерпретации состоит в следующем: то,  что содержится в рисунке (местоположение, 

детали и их взаимоотношения),  буквально  переносится на личность рисовавшего в 

качестве его метафорического описания.  Суждение о личности, как правило, 

формируется в результате перевода с языка метафорического описания на привычный 

профессиональный жаргон. Пример: шипы - “личность с шипами” - склонность к 

защитной агрессии; большие уши - “человек с большими ушами” - повышенная 

заинтересованность в информации о  себе. 

Основной трудностью при истолковании рисунка является многозначность 

отдельных деталей и признаков. Например, величина рисунка, в зависимости от характера 

контура, графики, эмоционального фона и т.д., может говорить либо о тенденциях к 

самораспространению, о преобладании эгоцентрических установок, либо о нарушении 

контроля над интенсивностью аффективных проявлений или гипертимии (гипомании) и 

т.д. 

Кроме обязательного подчинения толкования отдельных деталей общему 

впечатлению, важным способом сузить значение символа является сознательный выбор 

надлежащего контекста интерпретации. Например, при наличии в рисунке панциря, 

шипов, чешуи и т.п. при интерпретации естественно на первый план выступает контекст 

самозащиты, задаваемый оппозицией “уязвимость - защищенность”, а, например, не 

характер уровня притязаний, связанный с расположением по вертикали. Эвристической 

опорой в обоих примерах служит употребимость указанных аспектов рисунка в 

повседневной речевой метафорике (например, “высокая самооценка”, “высокие цели” или 

“человек в панцире”). 

Правильный выбор контекста является важным приемом в работе с рисунком, 

позволяющим расширить содержательно его интерпретацию. Количество возможных 

интерпретационных контекстов зависит от фантазии и внутренней подвижности 

экспериментатора. Однако здесь же кроется и опасность “обратной проекции” 

собственных личностных черт на материал рисунка. 
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АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСУНКА 
Разделяются на формальные и содержательные. 

Формальный анализ рисунка 
К формальному аспекту относятся: 1) семантика расположения в пространстве; 2) 

графологические признаки. 

1. Семантика пространства проективного рисунка. 
Как свидетельствует практика и экспериментальные исследования, пространство 

рисунка семантически неоднородно. Оно связано с эмоциональной окраской переживаний 

и временным периодом - настоящим, прошлым и будущим, а также с действенным и 

идеальным. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта, связано с прошлым и 

бездеятельностью (т.е. с отсутствием активной связи между замыслом, планированием и 

его осуществлением), а пространство впереди и справа - с периодом будущего и 

активностью. Лист бумаги является двумерной проекцией этого пространства. 

На листе левая сторона и низ рисунка связаны с отрицательно окрашенными 

эмоциями, депрессией, неуверенностью, пассивностью. Правая сторона (соответственно 

доминантной правой руке) и верх - с положительно окрашенными эмоциями, энергией, 

активностью, конкретностью действий. 

В норме рисунок расположен по средней линии (или несколько левее) и чуть выше 

середины листа бумаги. Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем больше, 

тем выраженнее) трактуется как высокая самооценка, неудовлетворенность собственным 

положением в обществе и недостаточным признанием окружающих, претензия на 

продвижение, тенденция к самоутверждению, потребность в признании. Повышение 

положения рисунка на листе бумаги коррелирует со стремлением к эмоциональному 

принятию со стороны окружения, со стремлением соответствовать высокому социальному 

стандарту. Повышение рисунка также связано с уменьшением фиксации на препятствиях 

к достижению ситуативных потребностей. 

Положение в нижней части листа - обратный показатель: неуверенность в себе, 

низкая самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересованность в своем 

социальном положении, отсутствие стремления быть принятым окружением, склонность к 

фиксации на препятствиях к достижению ситуативных потребностей. 

Правая и левая полуплоскость листа имеют противоположную коннотацию по 

оппозициям  “пассивность - деятельность”, “внутреннее - внешнее”,  “прошлое - 

будущее”.  Соответственно расценивается местоположение рисунка вправо и влево от 

средней линии листа, а также ориентация головы и тела животного вправо, влево, в фас. 

 Местоположение скорее символизирует общую направленность в сторону достижения 

тех или иных состояний в рамках указанных оппозиций. 

Голова, направленная вправо, - устойчивая тенденция к действию: почти все, что 

обдумывается и планируется, осуществляется или, по крайней мере, начинает 

осуществляться (если даже и не доводится до конца). Испытуемый настроен на 

реализацию своих намерений и установок. 

Голова, направленная влево, - тенденция к рефлексии, к размышлению, “не человек 

действия”. Лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы начинает 

реализовываться. Нередко это также - нерешительность, страх перед активными 

действиями (вариант: отсутствие ли тенденции к действию или боязнь активности - 

следует решить дополнительно). Это также может быть связано с отсутствием притязаний 

на самоутверждение в сфере внешне-преобразовательной деятельности, отсутствием 

склонности к доминированию, с фиксацией на какой-либо ситуации в прошлом. 

Положение “анфас”, т.е. голова, направленная на рисовавшего, может трактоваться 

как эгоцентризм. Такое положение часто бывает сходно по значению в отношении 

описанных параметров уровня притязаний с поворотом влево. Иногда оно трактуется как 
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прямота, бескомпромиссность, сформировавшиеся как реакция на глубинное чувство 

незащищенности. 

Сдвиг вправо рисунка может свидетельствовать об акцентировании будущего, 

мужских черт характера, стремлении к контролю над ситуацией, ориентации на 

окружающих, экстраверсии. Сильный сдвиг вправо наблюдается достаточно редко и 

может быть связан с “бунтарством”, неподчинением. Исследования выявили значимую 

связь между сдвигом вправо и рядом показателей фрустрационного теста С.Розенцвейга. 

Соответственно, повышался удельный вес эстрапунитивных реакций с целью эгозащиты, 

общее количество направленных вовне реакций и уровень агрессивности. Связь активного 

отстаивания собственной правоты со сдвигом вправо хорошо иллюстрирует связь рисунка 

с языковой метафорой. 

Сдвиг рисунка влево имеет противоположное значение. Это акцентирование 

прошлого, нежелание участвовать в ситуации, склонность к принятию вины и 

ответственности на себя, застенчивость, интроверсия. Преобладают интропунитивные 

реакции, снижается уровень внешне-направленной агрессивности и реактивности. 

Двух (и более)-головные животные и “тяни-толкай” рассматриваются как 

выражение противоречивых тенденций. 

Необходимо  также  осторожно  подходить  к  интерпретации рисунков, 

занимающих более 2/3 площади листа бумаги; а также к рисункам, выходящим за срез 

листа: они могут не подчиняться указанным семантическим закономерностям. 

Особую категорию составляют также маленькие рисунки, расположенные в левом 

верхнем углу листа. Этот тип локализации часто свидетельствует о высокой тревожности, 

склонности к регрессивному поведению и эскапизму (желание выйти из ситуации, уход в 

прошлое либо в фантазию), избеганию новых переживаний. Возможна выраженная 

дисгармнония между самооценкой и уровнем притязаний (актуальным и идеальным 

образом “Я”). Эти рисунки также могут не подчиняться общим семантическим 

закономерностям. 

Обобщая, можно сказать, что проективное пространство рисунка является 

символом всех возможных пространств, с помощью которых могут быть метафорически 

охарактеризованы личность и характер индивида. Чаще всего оно символизирует 

социальную среду в различных ее аспектах (ценностном, объектном, коммуникативном, 

временном, эмоциональном и т.д.). В плане интерпретации эти аспекты играют роль 

контекстных рамок, ограничивающих многозначность образа. 

К ряду интерпретационных приемов работы с пространством относится обращение 

внимания на ощущения, вызванные рисунком (например, шаткость - устойчивость, что 

относится к ориентации в социуме, самооценке и пр.). Можно попытаться представить, 

куда двинется животное, если “открепить” его от плоскости (вправо, влево, вверх, вниз), 

или оно останется на месте. Можно попытаться определить, насколько однозначен или 

противоречив рисунок движения животного (например, одна часть фигуры движется в 

одном направлении, а другая этому препятствует, либо движется в противоположном 

направлении). 

2. Графологические аспекты интерпретации рисунка (два аспекта). 

2.1. Уровень наличных технических средств воплощения образа в графике (анализ 

характеристик идеомоторного акта).  К этому аспекту относится анализ линии. 

Для нормы характерна уверенная линия со средним равномерным нажимом и 

четкими соединениями. 

Колеблющаяся, прерывающаяся линия, “островки” перекрывающих друг друга 

линий, несоединенные углы, “запачканные” рисунки говорят о легкой напряженности, 

повышенном уровне тревожности, что свойственно невротикам. Контуры рисунка здесь 

могут быть размытыми, “волосатыми”, во всем исполнении может чувствоваться 
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неуверенность,  неловкость.  (Рисункам  невротиков  также  бывает  свойственно 

отклонение  от  вертикали,  “касающиеся рисунки”, недорисованные конечности, 

незаконченность или непомерное увеличение кистей и стоп). 

Характер линии служит одним из индикаторов общей энергии. Слабая 

паутинообразная линия (“возит карандашом по бумаге”, не нажимая на него) является 

признаком экономии энергии, астенизации, снижения общего тонуса. (При пониженном 

фоне настроения встречается достаточно редко и сочетается с экономией линии и 

деталей). 

Обратный характер линии не является полярным: это не энергия, а следствие 

увеличения тонуса мускулатуры в связи с тревожностью. Особо следует обращать 

внимание на резко продавленные линии, видимые с обратной стороны листа 

(судорожный, высокий тонус рисующей руки) - резкая генерализованная тревожность. 

Необходимо обращать внимание на то, какая деталь, какой символ выполнен с 

увеличением нажима, т.е. к чему привязана тревога (например, верхний “шип”). О 

повышении тревожности также говорит наличие штриховки внутри контура фигуры и 

различных деталей. 

2.2. Пространственно-символический аспект. В этом аспекте 

анализируется направление линии и характер контура. 

“Падающие линии” и преимущественное направление сверху вниз влево 

свидетельствует о быстро истощаемом усилии, низком тонусе, возможной депрессии. 

“Поднимающиеся линии”, преобладание движения снизу вверх направо говорят о 

хорошем энергетическом обеспечении движения, склонности к трате энергии, 

агрессивности. 

Контур фигуры традиционно трактуется как граница Я и социума, 

символизируемого окружающим пространством. Фигура круга, особенно ничем не 

заполненного, символизирует тенденцию к сокрытию, замкнутость, закрытость своего 

внутреннего мира, нежелание сообщать о себе сведения окружающим, нежелание 

подвергаться тестированию. Такие рисунки дают очень ограниченное количество 

информации об испытуемом. 

Контур фигуры анализируется по наличию или отсутствию выступов типа шипов, 

панцирей, игл, прорисовке или затемнению линии контура. Это - защита от окружающих: 

агрессия, если они выполнены в острых углах; страх и тревога, если имеет место 

затемнение, “запачкивание” линии контура; опасение и подозрительность, если 

поставлены “щиты”, заслоны, линия удвоена. 

Направленность такой защиты определяется соответственно пространственному 

положению. Верхний контур - против вышестоящих, против лиц, реально имеющих 

возможность наложить запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. против 

старших по возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей. Нижний контур - 

защита против насмешек, отсутствия авторитета, т.е. против нижестоящих, младших, 

подчиненных, боязнь осуждения. Боковые контуры - недифференцированная опасливость, 

 готовность к самозащите любого порядка и в разных ситуациях. О том же говорят 

элементы защиты, расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе 

животного. Справа - больше защита в процессе реальной деятельности, слева - больше 

защита своих мыслей, убеждений, вкусов. 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером 

острых углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью. Особенно 

весомыми в этом отношении являются прямые символы агрессии - когти, клювы, зубы. 

Контур также может рассматриваться как “оболочка”, символ контроля со стороны 

“Я” за собственной аффективностью, ее проявлением вовне. 



54 

 

Укрупненные рисунки могут свидетельствовать о повышении аффекта, 

эгоцентризме, придавании повышенного значения своей персоне. При этом следует 

учитывать, что дети рисуют крупнее взрослых, девочки - крупнее мальчиков. Мелкие 

рисунки - наличие депрессии, подавленность, угнетенность, повышенный самоконтроль. 

Уверенные, хорошо стыкующиеся линии, упругая пластичность контура является 

показателем хорошего контроля эффективности. В случае повышенной возбудимости, 

плохой контролируемости аффективных проявлений по интенсивности появляются 

увеличенные рисунки с плохо пристыкованными, имеющими перерывы, но энергичными 

линиями контура, создающими впечатление “разрывания” оболочки изнутри наружу. 

Ощущение ригидности, хрупкости оболочки при отсутствии теплоты в общем 

впечатлении от рисунка может являться признаком длительно подавляемой 

эмоциональности, либо нивелирования, уплощения эмоциональной сферы.         

Содержательный анализ рисунка 

1. Центральная смысловая часть фигуры (голова или ее 

заместители). Значение расположенных на голове деталей, соответствующих органам 

чувств. 

Уши - заинтересованность в информации и значимость мнения окружающих о 

себе. Дополнительно по другим показателям можно определить: предпринимает ли 

испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или только дает на оценки 

окружающих соответствующие эмоциональные реакции - радость, обиду и пр. 

Рот. Приоткрытый рот в сочетании с языком - при отсутствии прорисовки губ - 

трактуется как повышенная речевая активность (болтливость); в сочетании с прорисовкой 

губ - чувственность, иногда - и то,  и другое вместе.  Открытый рот без прорисовки языка 

и губ, особенно зачерченный, трактуется как облегченность возникновения опасений, 

страха, недоверия. Рот с зубами - вербальная  агрессия, в большинстве случаев - защитная 

(“огрызается”, грубит в ответ на обращение к нему высказывания отрицательного 

содержания, осуждения или порицания). Для детей и подростков характерен рисунок 

зачерченного рта округлой формы (в случае боязливости, тревоги). 

Особое значение придается глазам как символу присущего человеку переживания 

страха. Это значение особо подчеркивается резкой прорисовкой радужки. 

Ресницы - истероидно-демонстративные манеры в поведении, для мужчин - 

женственные черты характера (с прорисовкой зрачков совпадает редко). Ресницы 

свидетельствуют также о заинтересованности в восхищении окружающими внешней 

красотой и манерой одеваться, придавании большого значения внешности. 

На голове бывают также дополнительные детали: 

- рога: защита или агрессия (определяется в сочетании с другими признаками 

агрессии - когтями, щетиной, иглами и пр.; характер этой агрессии - спонтанный или 

защитно-ответный); 

- перья: тенденция к самоукрашению и самооправданию, демонстративность; 

- грива, шерсть, подобие прически: чувственность, подчеркивание женщинами 

своего пола, иногда - ориентация на свою сексуальную роль. 

2. Несущая, опорная часть фигуры (ноги, лапы и пр.). Рассматривается 

“основательность” этой части по отношению к размерам всей фигуры и по форме. 

Основательность - обдуманность, рациональность в принятии решений, 

основательность в суждениях, опора на существенные положения. В обратном случае - 

поверхностность суждений, легкомыслие в выводах, неосновательность суждений; иногда 

- импульсивность в принятии решения, особенно при отсутствии или почти отсутствии 

ног. Следует обратить внимание на характер соединения ног (лап) с корпусом: соединены 

точно, тщательно, небрежно, слабо, не соединены вовсе - это характер контроля за своими 

рассуждениями, выводами, решениями. 
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Однотипность и однонаправленность, повторяемость формы “ног”, лап, любых 

элементов опорной части - конформность суждений и установок, их стандартность, 

банальность. Разнообразие в положении  этих  деталей - своеобразие установок, 

суждений, самостоятельность, небанальность, иногда (соответственно необычности 

формы) - творческое начало или инакомыслие. 

3. Части, поднимающиеся над уровнем фигуры (могут быть функциональными 

или служить украшением). 

Крылья,  дополнительные  ноги,  щупальца,  детали  панциря  или перья, бантики, 

завитушки, кудри и пр.  Первые - энергия охвата разных областей человеческой 

деятельности, уверенность в себе, “самораспространение” с неделикатным, 

неразборчивым утеснением окружающих, либо любознательность, “соучастие” как можно 

в большем количестве мероприятий, завоевание себе “места под солнцем”, увлеченность 

своей деятельностью, смелость предприятий (соответственно значение детали-символа: 

крылья или щупальца). Второе - демонстративность, склонность к обращению на себя 

внимания, манерность. 

Хвосты отражают отношение к собственным действиям и решениям, 

размышлениям, выводам, к своей вербальной продукции, судя по тому, повернуты ли эти 

хвосты вправо или влево. Вправо - по поводу своих действий и поступков (поведение), 

влево - по поводу мыслей, решений, пропущенного момента, собственной 

нерешительности. Положительная или отрицательная оценка этого отношения выражена в 

направлении хвоста: вверх (уверенно, положительно, бодро) или падающим движением 

вниз (недовольство собой, подавленность, сожаление, сомнение по собственному поводу, 

раскаяние и т.п.). Особенно следует обратить внимание на хвосты, состоящие из 

нескольких, иногда повторяющихся звеньев, особенно пышные, длинные, разветвленные. 

4. Общая энергия.  Оценивается количеством деталей рисунка: 

- просто примитивный абрис; 

- только необходимое количество деталей, чтобы дать представление о 

придуманном животном (тело, голова, конечности, хвост и т.д.); 

- с заполненным контуром; 

- имеет место изображение не только необходимых, но и усложняющих 

конструкцию дополнительных деталей. 

Соответственно чем больше составных частей и деталей (помимо самых 

необходимых), тем выше энергия. Если наоборот - экономия энергии, 

астенизированность. 

5. Тематический аспект.  

Тематически животные делятся на угрожающих, угрожаемых и нейтральных. Это 

относится и к собственной персоне, к своему “Я”, представлению о своем положении в 

мире. Сюда же относится представление о защищенности - беззащитности, способности 

опекать - потребности в заботе, дружелюбии - агрессивности и т.д. 

Об инфантилизме и эмоциональной незрелости свидетельствует уподобление 

рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного в положение 

прямохождения (на две лапы вместо четырех), одевание в человеческую одежду и кончая 

похожестью морды на лицо, конечностей на ноги и руки. Механизм этого сходен с 

аллегорическим значением животных и их характеров в сказках и притчах. Но это не 

следует путать с наделением животного разумом и признаками человеческих 

взаимоотношений себе подобными, что, напротив, является одним из признаков 

неформального отношения к обследованию и, следовательно, хорошей проекцией. 

Следует обратить внимание на акцентировку признаков пола - вымени, сосков 

груди (при человекоподобной фигуре). Это относится к полу, вплоть до фиксации на 

сексуальных проблемах. Рисунок одноименного с собой пола считается признаком 
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хорошей идентификации со своей сексуальной ролью; в обратном случае - может 

сигнализировать об имеющихся здесь нарушениях. 

6. Необычные детали. Резко и необычно обращает на себя внимание 

вмонтирование механических частей в ткань животного: постановка животного на 

постамент; тракторные гусеницы; прикрепление к голове пропеллера; вмонтирование в 

тело проводов, электроламп и т.п. 

Это наблюдается главным образом у больных шизофренией и глубоких шизоидов 

(если не продиктовано установкой на особую оригинальность). 

7. Творческие возможности. 
Выражены обычно характером сочетания элементов фигуры. Банальность, 

отсутствие творческого начала принимает форму “готового”, существующего животного, 

к которому лишь приделываются также “готовые детали” - чтобы существующее 

животное стало несуществующим. Оригинальность выражается в форме построения 

фигуры из элементов, а не из “заготовок”. 

8. Название. 
Может выражать рациональное содержание смысловых частей (“летающий заяц”, 

“бегакот”, “мухожор”). Другой вариант - словообразование с “книжно-научным”, иногда с 

латинским суффиксом или окончанием (“реталетус”, “наплиолярия”). Первое - 

рациональность, конкретная установка при ориентировке и адаптации. Второе - 

демонстративность, направленная, главным образом, на подчеркивание своего разума, 

эрудиции. Встречаются названия поверхностно-звуковые, без всякого осмысления 

(“грягэкр”, “лалио”), знаменующие легкомысленность отношения к окружающему, 

неумение учитывать сигналы опасности, наличие аффективных критериев в основе 

мышления, перевес эстетических элементов над рациональными. Иронически-

юмористические названия (“риночурка”, “пельмеш”) встречаются при соответственно 

иронически-снисходительном отношении к окружающим. Инфантильные названия 

обычно имеют повторяющиеся элементы (“тру-тру”, “кус-кус”). Склонность к 

фантазированию  (чаще защитного порядка) выражена непомерно удлиненными 

названиями. 

Беседа. 
Рисование животного завершается беседой-опросом. Выясняется происхождение, 

пол, возраст, габариты животного, уточняется предназначение необычных органов, а 

также органов, носящих агрессивный характер. Выясняется способ добывания пищи 

(плотоядное или нет), взаимоотношение с сородичами и само наличие таковых, способ 

обзаведения потомством (брачные отношения), наличие и характер поведения в опасных 

ситуациях, борьба с врагами или жертвами. 

Если испытуемый не готов к ответам на эти вопросы, можно попросить его описать 

“один день из жизни животного”, задавая по ходу нужные вопросы. 

Как показали исследования, одним из индикаторов силы неосознанной 

идентификации с образом животного является его принятие либо отвержение 

испытуемым. Это особенно проявляется в ситуации затрудненного контакта (например, 

при экспертизе). Испытуемый тем теснее идентифицирует себя с образом, чем выше его 

оценивает. Однако степень идентификации и наличие проекции не тождественные 

явления. Так, во время интерпретирующей беседы (подачи психологической обратной 

связи испытуемому) можно столкнуться с отвержением в рисунке ряда черт собственной 

личности (агрессивность, подозрительность, враждебность). Таким образом, прицельное 

выяснение степени принятия или отвержения испытуемым различных особенностей или 

всего образа в целом создает возможность выяснить степень идентификации, а также 

предположить наличие и определить характер отвергаемых (вытесненных из сознания) 

черт личности. 
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Модификация поведения.  

Заключается в проведении методики РНЖ вслед за проведением “Рисунка 

человека”. Как показывает практика и экспериментальная проверка, кроме проекции Я-

образа, рисунок может воплощать идеальный Я-образ, образ значимого другого, 

отношение к экспериментальной ситуации и личности экспериментатора. Сравнительные 

замеры показали, что описание образа в “Рисунке человека” ближе к идеальному образу Я 

и теснее связано с ним. Степень идентификации в “Рисунке человека” значимо связана со 

степенью удовлетворенности собой (т.е. обратна расстоянию между актуальной 

самооценкой и идеальным Я-образом). В то же время образ животного ближе к образу Я, 

чем к идеалу, и практически не зависит от их соотношения. На практике это выражается в 

том, что “Рисунок человека” фиксирует какой-либо стереотип поведения, социально 

одобряемый и соответствующий легко актуализируемым установкам испытуемого.  В 

подобных случаях РНЖ является более информативным, что проявляется в большем 

разнообразии продукции. 

Общее впечатление. 
Существует разделяемое большинством специалистов по проективному рисунку 

мнение, что интерпретация должна начинаться с осознания общего впечатления от 

рисунка: переживания эмоционального тона и целостности содержащегося в нем 

сообщения. Это интуитивный эмпатический процесс, приходящий только с опытом. 

Психотехника вживания состоит в том, чтобы позволить свободно войти в сознание 

первому впечатлению, не зашумляя его какими-либо предпосылками со стороны 

интеллекта. Согласно K.Bolander, это первое впечатление позволяет получить первичное 

понимание индивидуальных эмоциональных реакций испытуемого, степени его 

эмоциональной зрелости, наличия или недостатка внутреннего баланса. Первое 

впечатление является той целостностью, из которой экспериментатор исходит, приступая 

к интерпретации, и к которой обязан вернуться, пройдя этап анализа деталей 

изображения. Любые отклонения и противоречия в толковании частного признака с 

целостным впечатлением должны быть специально проанализированы, помня, что 

приоритет всегда за общим впечатлением. Важным правилом интерпретации можно 

считать положение: все приведенные в данном руководстве толкования частных 

признаков имеют ценность только как одна из более доступных форм осознания и 

конкретизации общего целостного впечатления, как форма его вербализации. 

Устойчивость общего впечатления демонстрируется его контактностью при рассмотрении 

рисунка человека и РНЖ одного и того же испытуемого. Например, при рассмотрении 

обоих рисунков может сложиться общее ощущение ригидности, неподвижности, тяжести 

изображения, будто скорее изображены статуи, а не живые существа. Такие рисунки 

могут принадлежать личности, характеризующейся ригидностью эмоциональных 

установок, аффектов, либо с признаком эмоциональной отчужденности, трудностями 

контактов, либо личности с сильной склонностью к вытеснению глубинного 

аффективного комплекса. То, что в общем впечатлении присутствуют скорее 

отрицательные, нежели положительные эмоции, свидетельствует о некотором снижении 

фона настроения испытуемого. Если говорить о данном случае, то все это, действительно, 

присутствовало в клинической картине, что подтверждалось и параллельным 

обследованием рядом проективных методик и ММИЛ. 

Опора на общее впечатление часто помогает устранить многозначность отдельного 

признака. Например, рисунок по вертикали листа расположен в соответствии с нормой и в 

то же время создается общее впечатление снижения фона настроения испытуемого, т.е. 

возникает противоречие, т.к. депрессивные рисунки тяготеют к нижнему срезу листа. В 

данном случае противоречие было отнесено за счет собственно внутриличностных 

противоречий испытуемого, т.к. имела место борьба сильных ригидных установок на 
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достижение успеха с ситуативно обусловленным снижением настроения, сочетающимся с 

фрустрацией временной перспективы в связи с грозящим уголовным наказанием. С 

временной осью связан поворот рисунка влево и заметный наклон передней части корпуса 

вниз. 

Главной особенностью данного рисунка является обилие признаков агрессивности. 

Поскольку агрессия считается скорее выражением стеничности (активности), это также, 

на первый взгляд, противоречит общему впечатлению неподвижности рисунка. Однако 

необходимо четко дифференцировать пассивность от ригидности. Первая - признак 

расслабленности, отсутствия тенденции к активности, вторая - следствие торможения и 

подавления существующих тенденций к действию. Это как раз и создает внутреннее 

напряжение. Отдавая приоритет общему впечатлению, агрессивность данного 

испытуемого должна трактоваться как подавляемая, импульсивная. Склонность к 

вытеснению агрессии проявлялась и в отрицательном отношении к рисунку самого 

испытуемого. Этот разбор служит примером того, как анализ кажущихся противоречий 

между общим впечатлением и рядом характеристик изображения помогает углубиться в 

конфликтные сферы личности испытуемого. 

Еще один пример впечатления от рисунка испытуемой. Первый момент - заметная 

сложность половой идентификации нарисовавшей его девушки. Это следует не только из 

того, что ему атрибутируется средний род (это “оно”), но и из общего впечатления 

“мужественности” стиля. Этому впечатлению во многом способствует чистая 

геометричность и лаконизм линии контура, а также некоторая схематичность, 

рассудочность образа. Второй характерный момент - почти физически ощутимое 

движение (падение) по направлению к нижнему правому углу листа и одновременное 

вращение против часовой стрелки. Последнее правомерно связывать с проецируемой 

испытуемой на персонаж РНЖ “потребностью в ориентации” как следствие собственной 

плохой ориентации в социуме. Третий момент - хорошо заметное различие между 

деталями, органично включенными в целостную конструкцию, и теми, которые 

“прикреплены” как бы искусственно. В первую очередь это относится к “опорам”, 

выполненным в форме кистей рук. Подобная неорганичность этих деталей может 

свидетельствовать об их компенсаторном характере. Это подтверждается тем, что кисти 

рук, символизирующие активное взаимодействие и контакт с социумом, не осознаются 

самой испытуемой как руки. Сюда же относится и невозможность “опорам” таковыми 

служить, поскольку они “спрятаны” внутри контура и, в крайнем случае, на них можно 

разве что висеть.  В совокупности  все перечисленные особенности создают картину 

достаточно выраженной социальной дезадаптации испытуемой при выраженных 

затруднениях социальных контактов. Этот вывод хорошо соотносится с главной 

особенностью рисунка: замкнутым контуром, четко ограничивающим рисунок от среды. 

Для использования общего впечатления необходимо не только развитие 

чувствительности к нему, но и внимание к тому, как сам испытуемый относится к 

рисунку. 

  

Возможный способ закрепления навыков владения методом и дополнительная 

валидизация. 
Любой способ владения диагностическим методом предполагает наличие обратной 

связи. Поскольку в данном случае валидность метода и его достоверность тесно связаны 

со степенью практического освоения навыков интерпретации рисунка, возможным 

представляется следующий путь. 

Предлагаемый способ отработки навыков является комбинацией метода 

экспертной оценки и самоотчета. Для его проведения необходимо наличие как минимум 

двух испытуемых, хорошо и неформально знакомых друг с другом. Студенты могут 
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пройти такой тренинг, объединившись для этого в тройки. Им одновременно задается 

инструкция, причем исключаются подглядывания и любой обмен информацией. После 

выполнения ими рисунков экспериментатор (один из тройки), имея оба рисунка перед 

собой, старается выявить в них те особенности личности испытуемых, по которым они в 

наибольшей степени отличаются друг от друга. Например, экстраверсия - интроверсия, 

общительность - замкнутость, уверенность - тревожность, оптимизм - пессимизм. Далее 

эти различия формулируются в виде антонимических шкал типа самооценки Дембо - 

Рубинштейн так, чтобы они были однозначно поняты обоими испытуемыми. Испытуемым 

разрешается задавать уточняющие вопросы, на которые экспериментатор должен давать 

разъяснения, избегая наводящих подсказок. В отличие от этапа рисования животных, этап 

уяснения содержания “шкалы”, как и последующий поиск ответа (взаимная оценка), 

проводится совместно с обоими испытуемыми при их свободном общении. После 

уяснения содержания очередной “шкалы” экспериментатор задает вопрос: “К какому 

полюсу шкалы или типу людей вы могли бы отнести себя и друг друга?” 

Такая форма эксперимента способствует большей валидности по сравнению с 

самоотчетом и экспертной оценкой. Это обеспечивается как взаимным контролем, так и 

живым взаимодействием в процессе решения задачи, т.к. ситуация обеспечивает 

взаимную обратную связь и взаимную коррекцию представлений о себе. 

Поскольку в данном эксперименте рисунок служит опорой для выдвижения 

гипотез относительно черт личности каждого испытуемого, результатом всей процедуры 

может служить процент совпадений этих самовзаимооценок и предварительно 

выдвинутых экспериментатором гипотез на основании особенностей рисунка. 

        

Венгер А.Л Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство/А.Л. 

Венгер.- М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 206.-159 с.: ил. – (Психология для всех) 

 

Инструментарий  для выявления  уровня  агрессии  обучающихся 

9-11 классов (15-18 лет). 
 

Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) 

 

Шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная 

агрессия, самоагрессия. 

Тест агрессивного поведения. Предлагаемый опросник  предназначен для  диагностики 

обычных стилей поведения в стрессовых ситуациях и особенностей приспособления в 

социальной среде. 

Инструкция к тесту 

«Перед вами ряд утверждений. Определите, насколько вы согласны с каждым из них. 

Если вы согласны с утверждением, выберите ответ: «Да», если не согласны – «Нет». 

 

№  Ответ «Да» 

или «Нет» 

№  Ответ «Да» 

или «Нет» 

№  Ответ «Да» 

или «Нет» 

№  Ответ «Да» 

или «Нет» 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  
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7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  

 

 

Вопросы к тесту: 

Во время спора я часто повышаю голос.  

Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю.  

Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты своих прав, я, не 

раздумывая, сделаю это.  

Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе незаметно ущипнуть 

или толкнуть его.  

Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, чтобы 

привлечь к себе внимание или доказать свою правоту.  

Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права.  

Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя.  

Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть.  

Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об этом.  

В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю.  

Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым.  

Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы.  

У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или полностью 

сменить ее.  

В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая постоянно 

готова взорваться.  

Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком.  

Когда я сердит, то обычно мрачнею.  

В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не перебивая.  

В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов пустить их в ход.  

Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти до драки.  

Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно работать.  

Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало под руку, и ломал.  

Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием.  

Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека делать мне что-

нибудь хорошее.  

Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать с кем бы то ни было.  

Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю.  

Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство.  

В детстве я избегал драться.  

Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить.  

Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью.  

Мне кажется, что окружающие люди меня не любят.  

Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями.  

Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред.  

Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же.  

Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его.  

Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте.  

Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся предмет, то я в гневе ломаю 

или рву его окончательно.  
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Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими.  

Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в возбуждение от 

желания причинить ему зло.  

Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку.  

Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень расстраиваюсь по этому 

поводу.  

 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал. 

Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное отношение к 

другому человеку, использует словесные оскорбления.  

Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению к другому 

человеку с применением физической силы.  

Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих его 

предметах.  

Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное отчуждение при 

общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, 

неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему.  

Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него отсутствуют 

или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается беззащитным в 

агрессивной среде.  

 

Ключ для обработки теста: 

Тип агрессии номер утверждения 

Да Нет 

ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17 

ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27 

ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20 

ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23 

СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31 

 

Математическая обработка. Вначале суммируются баллы по каждой из пяти шкал. 

Если сумма баллов выше 5, это означает высокую степень агрессивности и низкую 

степень адаптивности по шкале. 

Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии и адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности и высокую степень 

адаптированности по данному типу поведения. Затем суммируются баллы по всем 

шкалам. 

Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень агрессивности человека, 

его низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности и 

адаптированности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и высокую степень 

адаптированного поведения. 

В результате проведенных исследований валидность теста проверена на 483 испытуемых. 

Внутришкальные коэффициенты корреляции превышают 0,35 и значимы на 5%-ном 

уровне. 

Источник: 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/03/17/test-agressivnosti-oprosnik-l-g-

pochebut 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/03/17/test-agressivnosti-oprosnik-l-g-pochebut
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/03/17/test-agressivnosti-oprosnik-l-g-pochebut
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Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей) 

       Кэррол Эллис Изард рассматривает враждебность как совокупность эмоций, мыслей, 

образов и желаний, которые связаны с причинением вреда кому-нибудь.  

Разделение агрессивности и враждебности помогают более точно определить трудности 

подростка.  

Инструкция:  

«Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения опросника. Варианты ответов по всем 

суждениям даны на специальном бланке. Если вы считаете, что суждение верно и 

соответствует вашему представлению о себе и других людях, то в бланке ответов 

напротив номера суждения отметьте степень вашего согласия с ним, используя 

предложенную шкалу: 

6 – обычно,  

5 – частично,  

4 – иногда,  

3 – случайно,  

2 – редко,  

1 – никогда».  

 

№ 

утверждения 

никогда редко случайно иногда частично обычно 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       
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18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

 

Тест: 

Я часто встречаю людей, называющих себя экспертами, хотя они таковыми не являются.  

Мне часто приходилось выполнять указания людей, которые знали меньше, чем я .  

Многих людей можно обвинить в аморальном поведении.  

Многие люди преувеличивают тяжесть своих неудач, чтобы получить сочувствие и 

помощь.  

Временами мне приходилось грубить людям, которые вели себя невежливо по отношению 

ко мне и действовали мне на нервы.  

Большинство людей заводят друзей, потому что друзья могут быть полезны.  

Часто необходимо затратить много усилий, чтобы убедить других в своей правоте.  

Люди часто разочаровывали меня.  

Обычно люди требуют большего уважения своих прав, чем стремятся уважать права 

других.  

Большинство людей не нарушают закон, потому что боятся быть пойманными.  

Зачастую люди прибегают к нечестным способам, чтобы не потерять возможной выгоды.  

Я считаю, что многие люди используют ложь, для того чтобы двигаться дальше.  

Существуют люди, которые настолько мне неприятны, что я невольно радуюсь, когда их 

постигают неудачи.  

Я часто могу отойти от своих принципов, чтобы превзойти своего противника.  

Если люди поступают со мной плохо, я обязательно отвечаю им тем же, хотя бы из 

принципа.  

Как правило, я отчаянно отстаиваю свою точку зрения.  

Некоторые члены моей семьи имеют привычки, которые меня раздражают.  

Я не всегда легко соглашаюсь с другими.  

Никого никогда не заботит то, что с тобой происходит.  

Более безопасно некому не верить.  

Я могу вести себя дружелюбно с людьми, которые, по моему мнению, поступают неверно.  

Многие люди избегают ситуаций, в которых они должны помогать другим.  

Я не осуждаю людей за то, что они стремятся присвоить себе все, что только можно.  

Я не виню человека за то, что он в своих целях использует других людей, позволяющих 

ему это делать.  

Меня раздражает, когда другие отрывают меня от дела.  

Мне бы определенно понравилось, если бы преступника наказали его же преступлением.  
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Я не стремлюсь скрыть плохое мнение о других людях. 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

Шкала цинизма: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22  

Шкала агрессивности: 5, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27  

Шкала враждебности: 8, 13, 17, 18, 25  

Варианты ответа Баллы 

1 – обычно 

2 – часто 

3 – иногда 

4 – случайно 

5 – редко 

6 – никогда 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Интерпретация результатов для шкалы цинизма: 

65 баллов и больше – высокий показатель;  

40-65 баллов – средний показатель с тенденцией к высокому;  

25-40 баллов – средний показатель с тенденцией к низкому;  

25 баллов и меньше – низкий показатель.  

Интерпретация результатов для шкалы агрессивности: 

45 баллов и больше – высокий показатель;  

30-45 баллов – средний показатель с тенденцией к высокому;  

15-30 баллов – средний показатель с тенденцией к низкому;  

15 баллов и меньше – низкий показатель.  

Интерпретация результатов для шкалы враждебности: 

25 баллов и больше – высокий показатель;  

18-25 баллов – средний показатель с тенденцией к высокому;  

10-18 баллов – средний показатель с тенденцией к низкому;  

10 баллов и меньше – низкий показатель.  

Источник: 

Дмитриев М.Г., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. Психолого-педагогическая диагностика 

делинквентного поведения у трудных подростков. (Части 1-3). – СПб.: ЗАО «ПОНИ», 

2010. – 316 с. (с. 64-66 

 

 

Тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку) 

 

Данная методика предназначена для определения уровня тревожности, фрустрации, 

агрессивности и ригидности.  

Инструкция 

«Предлагаем вам описание различных психических состояний. Если вам это 

состояние часто присуще, ставится 2 балла, если это состояние бывает, но изредка, то 

ставится 1 балл, если совсем не подходит - 0 баллов». 

 

№ 

утвержде

ния 

Совсем 

не 

подходит 

(0) 

Бывает, 

но 

изредка 

(1) 

Часто 

присуще 

(2) 

№ 

утвержде

ния 

Совсем 

не 

подходит 

(0) 

Бывает, 

но 

изредка 

(1) 

Часто 

присуще 

 

(2) 

1    21    
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2    22    

3    23    

4    24    

5    25    

6    26    

7    27      

8    28    

9    29    

10    30    

11    31    

12    32    

13    33    

14    34    

15    35    

16    36    

17    37    

18    38    

19    39    

20    40    

 

 

Тест: 

 I 

Не чувствую в себе уверенности.  

Часто из-за пустяков краснею.  

Мой сон беспокоен.  

Легко впадаю в уныние.  

Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях.  

Меня пугают трудности.  

Люблю копаться в своих недостатках.  

Меня легко убедить.  

Я мнительный.  

Я с трудом переношу время ожидания. 

II 

Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно найти выход.  

Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом.  

При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя.  

Несчастья и неудачи ничему меня не учат.  

Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной.  

Я нередко чувствую себя беззащитным.  

Иногда у меня бывает состояние отчаяния.  

Я чувствую растерянность перед трудностями.  

В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели.  

Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

III 

Оставляю за собой последнее слово.  

Нередко в разговоре перебиваю собеседника.  

Меня легко рассердить.  

Люблю делать замечания другим.  
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Хочу быть авторитетом для других.  

Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего.  

Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю.  

Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться.  

У меня резкая, грубоватая жестикуляция.  

Я мстителен. 

IV 

Мне трудно менять привычки.  

Нелегко переключать внимание.  

Очень настороженно отношусь ко всему новому.  

Меня трудно переубедить.  

Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы освободиться.  

Нелегко сближаюсь с людьми.  

Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана.  

Нередко я проявляю упрямство.  

Неохотно иду на риск.  

Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 

 

Обработка результатов.  

Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

I 1...10 вопрос - тревожность; 

II 11...20 вопрос - фрустрация; 

III 21...30 вопрос - агрессивность; 

IV 31...40 вопрос - ригидность. 

Оценка и интерпретация баллов.  

I. Тревожность: 0...7 - не тревожны; 8...14 баллов - тревожность средняя, допустимого 

уровня; 15...20 баллов - очень тревожны. 

II. Фрустрация: 0...7 баллов - не имеете высокой самооценки, устойчивы к неудачам, не 

боитесь трудностей; 8...14 баллов - средний уровень, фрустрация имеет место; 15...20 

баллов - у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, боитесь неудач, 

фрустрированы. 

III. Агрессивность: 0...7 баллов - вы спокойны, выдержанны; 8...14 баллов - средний 

уровень агрессивности; 15...20 баллов - вы агрессивны, не выдержанны, есть трудности 

при общении и работе с людьми. 

IV. Ригидность: 0...7 баллов - ригидности нет, легкая переключаемость, 8...14 баллов - 

средний уровень; 15...20 баллов - сильно выраженная ригидность, неизменность 

поведения, убеждений, взглядов даже если они расходятся, не соответствуют реальной 

обстановке жизни. Вам противопоказаны смена работы, изменения в семье. 

Источник: 

http://testoteka.narod.ru/lichn/1/01.html 

 

 

 

 

 

http://testoteka.narod.ru/lichn/1/01.html
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