
 
 

 



Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Тропинка к 

своему я» разработана для обучающихся   1  классов.  Программа рассчитана на 66 часов  

(2 часа в неделю). 

Календарный учебный график  

Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы составляет – 33 недели (66 часов). 

Форма проведения занятий - очная, групповая.  

Начало учебных занятий – 16 сентября 2019 г.  

Окончание учебных занятий – 30 мая 2020 г.  

Каникулы: Осенние 28.10.2019 г. – 04.11.2019 г. 

Зимние 28.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 

Весенние 23.03.2020 г. – 29.03.2020 г. 

Режим занятий - занятия учебных групп проводятся два раза в неделю: 

Продолжительность занятий  - 1 полугодие  - 30 минут, 2 полугодие  - 40 минут  

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

Наименование программы Количество часов в неделю/ в год  

Тропинка к своему я 2/66 

Всего 2/66 

Итоговый контроль проводится в виде беседы, тестирования (18.05.2020 г -  

22.05.2020 г.)  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Начало обучения в школе - один из значимых моментов в жизни человека, период 

его качественного изменения, точка перехода к новому состоянию. Многие педагоги и ро-

дители недооценивают те качественные изменения, которые происходят в ребѐнке во вре-

мя его учения. Гораздо больше внимания уделяется его количественным параметрам при-

обретаемых ребѐнком знаний и умений. Качественные же изменения особо значимы, они 

могут сыграть как позитивную, так и негативную роль, могут укрепить психологическое 

здоровье либо подорвать его. И если пробелы в знаниях можно восполнить, то возникшие 

психологические нарушения могут иметь стойкий характер, трудно поддаваться коррек-

ции. 



Особое внимание обращает на себя степень адаптированности детей к условиям 

школы, а также уровня их тревожности. Наиболее часто дезадаптация проявляется в сле-

дующих сферах: 

-трудности в школе (ожидание неудачи, неверие в свои силы, страх наказания); 

-трудности во взаимоотношениях со сверстниками; 

-трудности во взаимоотношениях с родителями (опасения не соответствовать ожиданиям 

родителей, страх наказаний); 

-депрессивная симптоматика; 

-реальные и ирреальные страхи. 

Детей с чисто школьной дезадаптацией встречается намного меньше, чем с деза-

даптацией, включающей и семейную ситуацию. Это свидетельствует о том, что дезадап-

тация в школе и семье взаимосвязаны. Проблемы семьи нередко являются причинами 

школьной дезадаптации. 

Существенные процессы происходят в сфере самосознания младших школьников. 

В младшем школьном возрасте, как правило, наиболее интенсивно формируются три зве-

на самосознания: 

-потребность в признании; 

-осознание прав и обязанностей; 

-осознание времени. 

Цель программы – обеспечение формирования психологического здоровья детей, а также 

выполнение возрастных задач развития, то есть ребѐнок должен приобрести «достижения, 

соответствующие определѐнному возрастному этапу, чтобы полноценно прожить его и 

иметь возможность конструктивно развиваться в дальнейшем». 

Задачи программы: 

 мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, пробудить у них 

интерес к внутреннему миру человека; расширение пассивного и активного психо-

логического словаря учащихся; 

 обучать детей поиску внутренних ресурсов для разрешения конфликтных ситуаций; 

формирование адекватной установки в отношении школьных трудностей - установ-

ки преодоления. 

Формами проведения занятий с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей, для реализации целей и задач дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей  программы дополнительного образования для обучающихся младшего школьного 

возраста является:  

 беседа с игровыми элементами; сказка;  



 сюжетно-ролевая игра;  

 игра-путешествие;  

 игра-имитация;  

 викторины, соревнования, конкурсы, состязания и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Знакомство. Я умею управлять собой. Я умею преодолевать трудности. Я умею слушать 

других. Я умею учиться у ошибки. Я умею быть доброжелательным. Я - доброжелатель-

ный. 

Я умею быть ласковым. Я становлюсь сильным духом. 

Я умею делать задание вместе с другими.  

Я учусь решать конфликты. Я умею решать конфликты. Радость.  

Что такое мимика? Радость.  

Что такое жесты? Радость. Как ее доставить другому человеку? Радость можно передать 

прикосновением. Радость можно подарить взглядом. 

 Грусть. Страх. Как справиться со страхом? Гнев. С какими чувствами он дружит? 

Гнев. Может ли гнев принести пользу? 

Обида. Разные чувства.  

Спор. Как его разрешить? Ссора. Спор, ссора или драка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (1 класс) 

66 часов 

№п/п Тема Количество часов 

 «Я – школьник» 

1. Знакомство. 1 

2-3. Я умею управлять собой 2 

4-5. Я умею преодолевать трудности 2 

6-8. Я умею слушать других 3 

9-11. Я умею учиться у ошибки 3 

12-13. Я умею быть доброжелательным 2 

14-16. Я - доброжелательный 3 

17-18. Я умею быть ласковым 2 

19. Я становлюсь сильным духом 1 

20-22. Я умею делать задание вместе с другими 3 

23-24. Я учусь решать конфликты 2 

25-27. Я умею решать конфликты 3 

Мои чувства 

28-29. Радость. Что такое мимика? 2 

30-31. Радость. Что такое жесты? 2 

32-34. Радость. Как ее доставить другому человеку? 3 

35-37. Радость можно передать прикосновением 3 

38-39. Радость можно подарить взглядом 2 

40-41. Грусть 2 

42-43. Страх 2 

44-46. Как справиться со страхом? 3 

47-48. Гнев. С какими чувствами он дружит? 2 

49-50. Гнев. Может ли гнев принести пользу? 2 

51-52. Обида. 2 

53-57. Разные чувства 5 

58-60. Спор. Как его разрешить? 3 

61-62. Ссора. 2 

63-65. Спор, ссора или драка  3 

66 Итоговое 1 
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Приложение  

 

Методические материалы: для отслеживания результативности используется диагностика 

по критериям психологического здоровья: Тест «Пиктограммы», наблюдение за эмоцио-

нальным состоянием детей в группе, методика «Изучение социальных эмоций»,  методика 

«Древо желаний», методика изучения эмоционального самочувствия ребѐнка, тест «Ле-

сенка»,  методика «Какой я?», методика на исследование самосознания, оценку детьми 

своих эмоционально-личностных качеств (тесты «Рисунок семьи», «Дом, дерево, челове-

ка» 

Методы и приемы оценивания:  

 Наблюдение;  

 Рисуночные тесты;  

 Анкетирование 

 

 

Методика " Изучение социальных эмоций" 

Подготовка исследования. Выучить наизусть вопросы и ситуации. 

Проведение исследования. Сначала за детьми 3-7 лет наблюдают в разных видах деятель-

ности. Затем проводят индивидуально 2 серии. 

Перваясерия. Экспериментатор задает ребенку вопросы: 

1. Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему? 

2. Можно ли обижать животных? Почему? 

3. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 

4. Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого ребенка, нужно ли ска-

зать, что это ты виноват? Почему? 

5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему? 

6. Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? Почему? 

Втораясерия. Ребенку предлагают закончить несколько ситуаций: 

 Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспи-

татель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй 

или помоги Свете закончить, уборку». Маша ответила... Что ответила Маша? По-

чему? 

 Петя принес в детский сад новую игрушку - самосвал. Всем детям хотелось поиг-

рать с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с 

ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

 Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. 

Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

 Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и попро-

сил: «Я тоже хочу играть».-»Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила 

Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

 Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама 

укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть 

и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света 

никак не может заснуть». Коля ей ответил. . . Что ответил Коля? Почему? 

 Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, Таня. 

Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже посмотрел на Танин рису-

нок и сказал... Что сказал Миша? Почему? 

 Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от 

холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

         Обработка данных. Анализ результатов наблюдения проводят по схеме: 

1. Как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, отрицательно), отдает 

ли кому-то предпочтение и почему. 



2. Оказывает ли другому помощь и по какой причине (по собственному желанию, по 

просьбе сверстника, по предложению взрослого); как он это делает (охотно, по-

мощь действенная; неохотно, формально; начинает помогать с энтузиазмом, но это 

быстро надоедает и т.д.). 

3. Проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим детям, живот-

ным, взрослым, в чем оно выражается и в каких ситуациях. 

4. Замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как на это реа-

гирует. 

5. Проявляет ли заботу по отношению к сверстникам, младшим детям, животным и 

как (постоянно; время от времени, эпизодически); что побуждает его заботиться о 

других; в каких действиях выражается эта забота. 

        6.   Как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует адекватно, реа-

гирует неадекватно -                 завидует успеху другого, радуется его неудаче). 

         При обработке результатов серий особое внимание обращают не только на правиль-

ность ответа ребенка, но и на его мотивировку. Данные наблюдения и эксперимента сопо-

ставляют. Делают вывод о сформированности социальных эмоций и их влиянии на пове-

дение детей разного возраста. 

 

Тест «Рисунок семьи»  

Назначение теста Тест предназначен для выявления особенностей внутрисемейных отно-

шений. Он поможет прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, то, как он вос-

принимает их и свою роль в семье, а также те характеристики отношений, которые вызы-

вают в нем тревожные и конфликтные чувства. Описание теста Семейную ситуацию, ко-

торую родители оценивают со всех сторон положительно, ребенок может воспринимать 

совершенно иначе. Узнав, каким он видит окружающий мир, семью, родителей, себя, 

можно понять причины возникновения многих проблем ребенка и эффективно помочь ему 

при их разрешении. Инструкция к тесту Ребенку дают простой карандаш средней мягко-

сти и стандартный чистый лист бумаги формата А4. Использование каких-либо дополни-

тельных инструментов исключается. Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». 

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

такие, как «Кого надо рисовать, а кого не надо?», «Надо нарисовать всех?», 2А дедушку 

рисовать надо?» и т.д., отвечать следует уклончиво, например: «Рисуй так, как тебе хочет-

ся». Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение за ним, отме-

чая такие моменты, как:  

 Порядок заполнения свободного пространства.  

 Порядок появления персонажей рисунка.  

 Время начала и окончания работы.  

 Возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа или элементов 

рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная медлительность и т.д.).  

 Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей.  

 Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного персонажа ри-

сунка. По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех изображен-

ных персонажей рисунка. После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап 

исследования – беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный характер, не вы-

зывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. Вот вопросы, которые следует за-

дать:  

 Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или вымышленного лица? 

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

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

 Кто в семье самый хороший и почему?  

 Кто самый счастливый и почему?  

 Кто самый грустный и почему?  



 Кто больше всех нравится ребенку и почему?  

 Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение?  

 Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку? Интерпретация результатов теста 

Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к членам его семьи, 

то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит каждому.  

1. Оценка общей структуры Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены кото-

рой изображены вместе, близко стоящими или занятыми выполнением какого-то общего 

дела или это просто несколько изолированных фигур, никак не контактирующих друг с 

другом. Следует иметь в виду, что то или 46 иное изображение семейной ситуации может 

быть связано с реальным положением в семье, а может противоречить ему.  

 Если, например, члены семьи изображены держащимися за руки, то это может соответ-

ствовать реальной ситуации в семье, а может быть отражением желаемого.  

 Если два человека изображены близко друг к другу, то, возможно, это отражение того, 

как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом оно не отвечает действи-

тельности.  

 Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это может говорить о "дистанции", 

которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее.  

 Помещая одного из членов семьи выше остальных, ребенок тем самым придает ему ис-

ключительный статус. Этот персонаж, по мнению ребенка, обладает наибольшей властью 

в семье, даже если он рисует его самым маленьким по сравнению с размерами остальных. 

 Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье влияние в семье минимально. 

  Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, то, по его мнению, он имен-

но тот, кто управляет всеми остальными.  

2. Определение наиболее привлекательного персонажа Его можно выявить по следующим 

признакам:  

 он изображается первым и помещается на переднем плане;  

 он выше и крупнее остальных персонажей;  

 выполнен с большей любовью и тщательностью;  

 остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в его сторону, смотрят на него. 

Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что изображает его в какой-то осо-

бенной одежде, наделяет его какими-то деталями и таким же образом изображает соб-

ственную фигуру, отождествляя, таким образом, себя с этим персонажем. Размер того или 

иного члена семьи говорит о том значении, которое имеет этот персонаж для ребенка. 

Например, если бабушка нарисована большего размера, чем отец с матерью, то скорее 

всего в настоящее время отношения с родителями стоят для ребенка на втором плане. 

Наоборот, наименее значимый персонаж на рисунке изображается самым маленьким, ри-

суется в последнюю очередь и помещается в стороне от остальных. С таким персонажем 

ребенок может обойтись более категорично: перечеркнуть несколькими штрихами или 

стереть резинкой. Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при изображении 

той или иной фигуры выдают чувство тревоги, которое испытывает ребенок по отноше-

нию к этому персонажу. И напротив, именно такая фигура может быть изображена с по-

мощью слабой, тонкой линии. Предпочтение того или иного родителя выражается в том, 

ближе к кому из родителей нарисовал себя ребенок, какое выражение лица прочитывается 

в фигурах родителей. Дистанция между членами семьи – один из основных факторов, от-

ражающих предпочтения ребенка. Расстояния на рисунке являются отражением психоло-

гической дистанции. Таким образом, наиболее близкие люди изображаются на рисунке 

ближе к фигуре ребенка. Это же касается и других персонажей: те, кого ребенок помешает 

на рисунке рядом, близки, по его мнению, и в жизни.  

3. Ребенок о себе. Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, рисует 

себя более тщательно, прорисовывая все детали, изображая более ярко, так что бросается 

в глаза, а остальные фигуры составляют просто фон, то тем самым он выражает важность 



собственной личности. Он считает себя основным персонажем, вокруг которого вращает-

ся жизнь в семье, самым значимым, уникальным. Подобное ощущение возникает на осно-

ве родительского отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке все то, чего не 

смогли добиться сами, дать ему все, чего были лишены, родители признают его приори-

тет, первостепенность его желаний и интересов и свою вспомогательную, второстепенную 

роль. Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении родителей, в которой ребе-

нок признает себя, может выражать чувство беспомощности и требование заботы и ухода. 

Такое положение может быть связано с тем, что ребенок привык к атмосфере постоянной 

и чрезмерной опеки, которая окружает его в семье (часто наблюдается в семьях с един-

ственным ребенком), поэтому чувствует себя слабым и даже может злоупотреблять этим, 

манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и внимания. Ребенок может 

нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив остальных членов семьи. Таким образом, он 

подчеркивает свой исключительный статус среди других детей. Если ребенок рисует себя 

рядом с отцом и при этом преувеличивает размеры собственной фигуры, то, вероятно, это 

указывает на сильное чувство соперничества и желание ребенка занять такое же прочное и 

авторитетное место в семье, как и отец.  

4. Дополнительные персонажи. Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относя-

щихся к семейному кругу, или животных. Такое поведение трактуется как попытка запол-

нить пустоты, возместить нехватку близких, теплых отношений, компенсировать недоста-

точность эмоциональных связей и т.д. Так, например, мальчик, будучи единственным ре-

бенком в семье, может включить в свой рисунок двоюродных сестер или братьев, самых 

дальних родственников и разных животных – кошек, собак и прочих, выражая тем самым 

недостаток близкого общения с другими детьми и потребность иметь постоянного спут-

ника в играх, с которым можно было бы общаться на равных. На рисунке могут присут-

ствовать и вымышленные персонажи, которые также символизируют неудовлетворенные 

потребности ребенка. Не получив их удовлетворения в реальной жизни, ребенок удовле-

творяет эти потребности в своей фантазии, в воображаемых отношениях. В таком случае 

вам следует попросить ребенка рассказать побольше об этом персонаже. В его ответах вы 

найдете то, чего ему не хватает в действительности. Ребенок может изобразить вблизи од-

ного из членов семьи домашнее животное, в действительности отсутствующее. Это может 

говорить о потребности ребенка в любви, которую он хотел бы получить от этого челове-

ка.  

5. Родительская пара Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее поме-

щается слева, мать пониже справа, за ними следуют другие фигуры в порядке значимости. 

Как уже отмечено, следует учитывать, что рисунок не всегда отражает действительность, 

иногда это лишь отражение желаемого. Ребенок, который воспитывается одним из роди-

телей, может тем не менее изобразить их обоих, выражая тем самым свое желание того, 

чтобы их союз восстановился. Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, 

это означает принятие им реально существующей ситуации, к которой ребенок более или 

менее адаптировался. Один из родителей может оказаться на рисунке в изолированном 

положении. Если фигура родителя одного с ребенком пола изображена в стороне от 

остальных, то это можно интерпретировать как желание ребенка находиться с родителем 

противоположного пола. Ревность, вызванная эдиповым комплексом, является вполне 

нормальным явлением для ребенка до достижения им полового созревания (в среднем 12 

лет). Тот случай, когда фигура ребенка и родителя противоположного пола удалены друг 

от друга, может, по-видимому, рассматриваться как незначительное нарушение есте-

ственного порядка взаимоотношений с родителем другого пола. Если на рисунке родители 

контактируют друг с другом, например держатся за руки, то, значит, в жизни между ними 

наблюдается тесный психологический контакт. Если контакта на рисунке нет, то скорее 

всего его нет и в реальности. Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает 

одного из родителей неестественно большого размера, часто это касается материнской 

фигуры. Это говорит о том, что в его глазах этот родитель воспринимается как подавляю-



щая фигура, пресекающая любое проявление самостоятельности и инициативы. Если у 

ребенка сложился образ одного из родителей как доминирующего, подавляющего, враж-

дебного, пугающего человека, то он склонен придать его фигуре большие размеры по 

сравнению с фигурами других членов семьи, не  учитывая их реальных физических раз-

меров. Такая фигура может изображаться с большими руками, демонстрируя своей позой 

властное, диктаторское отношение. Противоположным образом родитель, которого ребе-

нок не воспринимает всерьез, игнорирует, не уважает, изображается небольшим по разме-

рам, с маленькими руками или вообще без них.  

6. Идентификация.  В рисунке семьи имеет место и такой показательный фактор, как 

идентификация. Ребенок легко отождествляет себя с тем или иным персонажем своего ри-

сунка. Он может отождествлять себя с отцом, матерью, сиблингом. Идентификация с ро-

дителем своего пола соответствует нормальному положению вещей. Она отражает его же-

лание иметь предпочтительные отношения с родителем противоположного пола. Иденти-

фикация со старшим сиблингом, независимо от пола, также является нормальным явлени-

ем, особенно если есть ощутимая разница в возрасте. Иногда ребенок может отождеств-

лять себя и с дополнительными персонажами, не входящими в состав семьи. В чем выра-

жается идентификация? Фигура, с которой идентифицирует себя ребенок, изображается 

наиболее привлекательной, законченной; ей уделяется больше времени. Кроме того, 

предостаточно информации об этом обычно дают результаты беседы. В беседе, на кото-

рую следует полагаться более всего, часто открываются совершенно противоположные 

вещи. Оказывается, что ребенок может идентифицировать себя с самым невзрачным пер-

сонажем на рисунке, который имеет нечеткие очертания, помещается в стороне от всех 

остальных и т.д. Такой случай говорит о том, что ребенок испытывает большие затрудне-

ния и напряженность во взаимоотношениях с семьей и самим собой.  

7. Отказ от изображения того или иного члена семьи Если ребенок рисует себя в отдале-

нии от остальных членов семьи, то, вероятно, он испытывает чувство одиночества и изо-

лированности. Если же ребенок вообще отсутствует на рисунке, то речь может идти о том 

же самом, но в гораздо более сильном проявлении. Такие переживания, как чувство 

неполноценности или ощущение отсутствия общности, отчужденность, также заставляют 

ребенка исключать себя из рисунка семьи. Подобные примеры часто можно наблюдать в 

рисунках семьи, выполненных приемными детьми. Родительское недовольство, чрезмер-

ная критичность, сравнения с братьями или сестрами в невыгодном для него свете способ-

ствуют формированию заниженного самоуважения и подавлению в ребенке мотивации к 

достижениям. В более мягкой форме это проявляется, когда ребенок рисует себя в по-

следнюю очередь. Частое явление в детских рисунках – отказ рисовать младшего сиблин-

га. Объяснения, такие, как «Брата я забыл нарисовать» или «Для младшего брата места не 

хватило» не должны вводить вас в заблуждение. Ничего случайного в рисунке семьи нет. 

Все имеет свое значение, выражает те или иные чувства и переживания ребенка по отно-

шению к близким ему людям. Довольно распространена ситуация, когда ребенок постар-

ше ревнует родителей к младшему ребенку, поскольку тому достается большая часть 

любви и внимания родителей. Поскольку в реальности он сдерживает проявление чувства 

недовольства и агрессии, в рисунке семьи эти чувства находят свой выход. Младший 

сиблинг просто не изображается на рисунке. Отрицая его существование, ребенок снимает 

существующую проблему. Может иметь место и другая реакция: ребенок может изобра-

зить на рисунке младшего сиблинга, но исключить самого себя из состава семьи, таким 

образом идентифицируя себя с соперником, пользующимся вниманием и любовью роди-

телей. Отсутствие на рисунке взрослых может свидетельствовать о негативном отношении 

ребенка к этому человеку, отсутствии какойлибо эмоциональной связи с ним.  

 

 

 Тест «Дом, дерево, человек»   
Детям предлагается нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводится опрос по разра-



ботанному плану. Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором вы-

полняется рисунок дома, дерева и человека. Если первым нарисовано дерево, значит, ос-

новное для человека – жизненная энергия. Если первым рисуется дом, то на первом месте 

– безопасность, успех или, наоборот, пренебрежение этими понятиями. Интерпретация 

признаков в тесте «Дом. Дерево. Человек» Дом Дом старый, развалившийся – иногда 

субъект таким образом может выразить отношение к самому себе. Дом вдали – чувство 

отвергнутости (отверженности). Дом вблизи – открытость, доступность и (или) чувство 

теплоты и гостеприимства. План дома (проекция сверху) вместо самого дома – серьезный 

конфликт. Разные постройки – агрессия направлена против фактического хозяина дома 

или бунт против того, что субъект считает искусственными и культурными стандартами. 

Ставни закрыты – субъект в состоянии приспособиться в интерперсональных отношениях. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) – отражение конфликтной ситуации, 

наносящей вред правильной оценке реальности. Неприступность субъекта (хотя он сам 

может желать свободного сердечного общения). Стены Задняя стена, расположенная не-

обычно – сознательные попытки самоконтроля, приспособление к конвенциям, но, вместе 

с тем, есть сильные враждебные тенденции. Контур задней стены значительно ярче (тол-

ще) по сравнению с другими деталями – субъект стремится сохранить (не потерять) кон-

такта с реальностью. Стена, отсутствие ее основы – слабый контакт с реальностью (если 

рисунок помещен внизу). Стена с акцентированным контуром основы – субъект пытается 

вытеснить конфликтные тенденции, испытывает трудности, тревогу. Стена с акцентиро-

ванным горизонтальным измерением – плохая ориентировка во времени (доминирование 

прошлого или будущего). Возможно, субъект чувствителен к давлению среды. Стена: бо-

ковой контур слишком тонок и неадекватен – предчувствие (угроза) катастрофы. Стена: 

контуры линии слишком акцентированы – сознательное стремление сохранить контроль. 

Стена: од номерная перспектива – изображена всего одна сторона. Если это боковая стена, 

имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции. Прозрачные стены – неосозна-

ваемое влечение, потребность влиять (владеть, организовывать) на ситуацию, насколько 

это возможно. Стена с акцентированным вертикальным измерением – субъект ищет 

наслаждения прежде всего в фантазиях и обладает меньшим количеством контактов с ре-

альностью, нежели желательно. Двери Их отсутствие – субъект испытывает трудности 

при стремлении раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу). Двери (одна или 

несколько), задние или боковые – отступление, отрешенность, избегание. Двери открыты 

– первый признак откровенности, достижимости. Двери открытые. Если дом жилой – это 

сильная потребность к теплу извне или стремление демонстрировать доступность (откро-

венность). Двери боковые (одна или несколько) – отчуждение, уединение, неприятие ре-

альности. Значительная неприступность. Двери очень большие – чрезмерная зависимость 

от других или стремление удивить своей социальной коммуникабельностью. Двери очень 

маленькие – нежелание впускать в свое «Я». Чувство несоответствия, неадекватности и 

нерешительности в социальных ситуациях. Двери с огромным замком – враждебность, 

мнительность, скрытность, защитные тенденции. Дым Дым очень густой – значительное 

внутреннее напряжение (интенсивность по густоте дыма).  Дым тоненькой струйкой – 

чувство недостатка эмоциональной теплоты дома. Окна Первый этаж нарисован в конце – 

отвращение к межперсональным отношениям. Тенденция к изоляции от действительно-

сти. Окна сильно открытые – субъект ведет себя несколько развязно и прямолинейно. 

Множество окон показывает готовность к контактам, а отсутствие занавесок– отсутствие 

стремления скрывать свои чувства. Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаи-

модействием со средой (если это значимо для субъекта). Окна без стекол – враждебность, 

отчужденность. Отсутствие окон на первом этаже – враждебность, отчужденность. Окна 

отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже – пропасть между реальной жиз-

нью и жизнью в фантазиях. Крыша Крыша – сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные 

ветром, символически выражают чувства субъекта, что им повелевают, независимо от 

собственной силы воли. Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, – фиксация на 



фантазиях как источнике удовольствий, обычно сопровождаемая тревогой. Крыша, тон-

кий контур края – переживание ослабления контроля фантазии. Крыша, толстый контур 

края – чрезмерная озабоченность контролем над фантазией (ее обузданием). Крыша, пло-

хо сочетаемая с нижним этажом – плохая личностная организация. Карниз крыши, его ак-

центирование ярким контуром или продлеванием за стены – усиленно защитная (обычно с 

мнительностью) установка. Комната Ассоциации могут возникнуть в связи с: 1) челове-

ком, проживающим в комнате, 2) интерперсональными отношениями в комнате, 3) пред-

назначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей). Ассоциации могут иметь 

позитивную или негативную эмоциональную окраску. Комната, не поместившаяся на ли-

сте– нежелание субъекта изображать определенные комнаты из-за неприятных ассоциа-

ций с ними или с их жильцом. Субъект выбирает ближайшую комнату – мнительность. 

Ванна – выполняет санитарную функцию. Если манера изображения ванны значима, воз-

можно нарушение этих функций. Труба Отсутствие трубы – субъект чувствует нехватку 

психологической теплоты дома. Труба почти невидима (спрятана) – нежелание иметь дело 

с эмоциональными воздействиями. Труба нарисована косо по отношению к крыше – нор-

ма для ребенка; значительная регрессия, если обнаруживается у взрослых. Водосточные 

трубы – усиленная защита и обычно мнительность. Водопроводные трубы (или водосточ-

ные с крыши) – усиленные защитные установки (и обычно повышенная мнительность). 

Дополнения Прозрачный, «стеклянный» ящик символизирует переживание выставления 

себя всем на обозрение. Его сопровождает желание демонстрировать себя, но ограничива-

ясь лишь визуальным контактом. Деревья часто символизируют различные лица. Если они 

как будто «прячут» дом, может иметь место сильная потребность зависимости при доми-

нировании родителей. Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают 

дом, может иметь место сильное желание оградить себя защитными барьерами.  Кусты 

хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны дорожки – незначительная тре-

вога в рамках реальности и сознательное стремление контролировать ее. Дорожка, хоро-

шие пропорции, легко нарисована – показывает, что индивид в контактах с другими обна-

руживает такт и самоконтроль. Дорожка очень длинная – уменьшенная доступность, часто 

сопровождаемая потребностью более адекватной социализации. Дорожка очень широкая в 

начале и сильно сужающаяся у дома – попытка замаскировать желание быть одиноким, 

сочетающаяся с поверхностным дружелюбием. Солнце – символ авторитетной фигуры. 

Часто воспринимается как источник тепла и силы. Погода (какая погода изображена) – 

отражает связанные со средой переживания субъекта в целом. Скорее всего, чем хуже, не-

приятнее погода изображена, тем вероятнее, что субъект воспринимает среду как враж-

дебную, сковывающую. Цвет; обычное его использование: зеленый – для крыши; корич-

невый – для стен; желтый, если употребляется только для изображения света внутри дома, 

тем самым отображая ночь или ее приближение, выражает чувства субъекта, а именно: 1) 

среда к нему враждебна, 2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз. Коли-

чество используемых цветов: хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально не-

обделенный субъект обычно использует не меньше двух и не более пяти цветов. Субъект, 

раскрашивающий дом семью-восемью цветами, в лучшем случае является очень лабиль-

ным. Использующий всего один цвет боится эмоционального возбуждения. Выбор цвета 

Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем больше вероятность 

наличия личностных нарушений. Цвет черный – застенчивость, пугливость. Цвет зеленый 

– потребность иметь чувство безопасности, оградить себя от опасности. Это положение 

является не столь важным при использовании зеленого цвета для ветвей дерева или кры-

ши дома. Цвет оранжевый – комбинация чувствительности и враждебности. Цвет пурпур-

ный – сильная потребность власти. Цвет красный – наибольшая чувствительность. По-

требность теплоты из окружения. Цвет, штриховка 3/4 листа – нехватка контроля над вы-

ражением эмоций. Штриховка, выходящая за пределы рисунка, – тенденция к импульсив-

ному ответу на дополнительную стимуляцию. Цвет желтый – сильные признаки враждеб-

ности. Общий вид Помещение рисунка на краю листа – генерализованное чувство неуве-



ренности, опасности. Часто сопряжено с определенным временным значением: а) правая 

сторона – будущее, левая – прошлое, б) связанная с предназначением комнаты или с по-

стоянным ее жильцом, в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона – эмо-

циональные, правая – интеллектуальные. Перспектива Перспектива «над субъектом» 

(взгляд снизу вверх) – чувство, что субъект отвергнут, отстранен, не признан дома. Или 

субъект испытывает потребность в домашнем очаге, который считает недоступным, недо-

стижимым. Перспектива, рисунок изображен вдали – желание отойти от конвенциональ-

ного общества. Чувство изоляции, отверженности. Явная тенденция отграничиться от 

окружения. Желание отвергнуть, не признать этот рисунок или то, что он символизирует. 

Перспектива, признаки "потери перспективы" (индивид правильно рисует один конец до-

ма, но в другом рисует вертикальную линию крыши и стены – не умеет изображать глу-

бину) – сигнализирует о начинающихся сложностях интегрирования, страх перед буду-

щим (если вертикальная боковая линия находится справа) или желание забыть прошлое 

(линия слева). 52 Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере че-

тыре отдельные стены, на которых даже двух нет в том же плане) – чрезмерная озабочен-

ность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в виду (узнать) все связи, даже не-

значительные, все черты. Размещение рисунка Размещение рисунка над центром листа – 

чем больше рисунок над центром, тем больше вероятность, что: 1) субъект чувствует тя-

жесть борьбы и относительную недостижимость цели; 2) субъект предпочитает искать 

удовлетворение в фантазиях (внутренняя напряженность); 3) субъект склонен держаться в 

стороне. Размещение рисунка точно в центре листа – незащищенность и ригидность (пря-

молинейность). Потребность заботливого контроля ради сохранения психического равно-

весия. Размещение рисунка ниже центра листа – чем ниже рисунок по отношению к цен-

тру листа, тем больше похоже на то, что: 1) субъект чувствует себя небезопасно и неудоб-

но, и это создает у него депрессивное настроение; 2) субъект чувствует себя ограничен-

ным, скованным реальностью. Размещение рисунка в левой стороне листа – акцентирова-

ние прошлого. Импульсивность. Размещение рисунка в левом верхнем углу листа – 

склонность избегать новых переживаний. Желание уйти в прошлое или углубиться в фан-

тазии. Размещение рисунка на правой половине листа – субъект склонен искать наслажде-

ния в интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа – фиксация на прошлом и страх перед будущим. 

Чрезмерная озабоченность свободными откровенными эмоциональными переживаниями. 

Выход за правый край листа – желание «убежать» в будущее, чтобы избавиться от про-

шлого. Страх перед открытыми свободными переживаниями. Стремление сохранить 

жесткий контроль над ситуацией. Выход за верхний край листа – фиксирование на мыш-

лении и фантазии как источниках наслаждений, которых субъект не испытывает в реаль-

ной жизни. Контуры очень прямые – ригидность. Контур эскизный, применяемый посто-

янно – в лучшем случае мелочность, стремление к точности, в худшем – указание на не-

способность к четкой позиции. 

 

Тест Пиктограммы  

Цель: изучение восприятия детьми графического изображения эмоций Наблюдение 

Наблюдая определенные ситуации, воспитатель может понять, какие эмоции испытывает 

ребенок, и какое влияние могут иметь обнаруженные эмоциональные состояния на разви-

тие его личности. В процессе наблюдения за детьми необходимо обращать внимание на 

следующее: 

  хотят ли дети поиграть вместе или стараются избегать друг друга,  

 как дети включаются в игровое обучение,  

 принимают чужую инициативу или сопротивляются ей,  

 кто из детей находился в центре игры, а кто молча наблюдает издали,  

 какие отношения преобладают - добрые или конфликтные,  

 какие эмоции преобладают - положительные или отрицательные.  



Методика «Древо желаний» В.С. Юркевич  

Цель: изучение познавательной активности детей (используются картинки и словесные 

ситуации)  

Волшебник может исполнить 5 твоих желаний. Чтобы ты у него попросил? (6 мин.)  

Мудрец может ответить на любые твои вопросы. О чем бы ты спросил у него? (регистри-

руются первые 5 ответов) – 6 мин. Ковер-самолет в мгновение ока доставит тебя куда ты 

захочешь. Куда бы ты хоте слетать? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин.  

Чудо-машина умеет все на свете: шить, печь пироги, мыть посуду, делать любые игрушки. 

Что должна сделать чудо-машина по твоему приказанию? – 5 мин. Главная книга страны 

Вообразилии. В ней любые истории обо всем на свете. О чем бы ты хотел узнать из этой 

книги? – 5 мин. Ты очутился вместе с мамой в таком месте, где все разрешается. Ты мо-

жешь делать все, что твоей душе угодно. Придумай, что бы ты в таком случае делал? – 

(регистрируются первые 5 ответов) – 4 мин. Из ответов выбираются ответы познаватель-

ного характера. Высокий уровень познавательной потребности – 9 ответов и выше. Сред-

ний уровень познавательной потребности – от 3 до 8 ответов. Низкий уровень познава-

тельной потребности – 2 и меньше ответов. Качественный анализ: Высокий уровень – 

стремление проникнуть в причинно-следственные связи явлений, отчетливо проявляется 

исследовательский интерес к миру. Средний уровень – потребность в знаниях имеется, но 

привлекает только конкретная информация, причем достаточно поверхностная. Низкий 

уровень – дети удовлетворяются односложной информацией, например их интересует ре-

альность услышанной когда-то сказки, легенды и т.д. Все эти суждения носят познава-

тельный характер, но различаются разным уровнем сложности. Ответы «потребительско-

го» содержания – иметь игрушки, проводить досуг без познавательных целей. Креативные 

ситуации – 2, 3, 4, 5. 

 

 


