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Введение 

Изучение внутреннего мира личности является одной из актуальных проблем 

современной психологии. Реконструкция целостных систем представлений человека 

об окружающем мире, других людях, самом себе имеет большое значение в плане 

теоретического осмысления качественной специфики и структурной организации 

индивидуального сознания. 

Психологический анализ способов и критериев индивидуального 

мировосприятия является значимым и для практической психологии. Современная 

психодиагностика все больше ориентируется на субъектную парадигму анализа 

данных, в которой испытуемый характеризуется множеством параметров. Это 

позволяет глубже проникнуть во внутренний мир личности, воссоздать ее 

индивидуальное своеобразие. При таком подходе человек предстает не как объект 

психологического воздействия, а как равноправный партнер в диалоге, эксперт 

собственного жизненного мира. 

Особенности становления образа мира в подростковом возрасте мало изучены. 

Между тем, данный период остается значимым в процессе становления данного 

психологического феномена, что предопределяется физиологическими 

особенностями, личностным развитием, изменением социальной ситуации. 

Процесс объективации собственного образа мира дает подростку возможность 

осознать свои проблемы, осуществить внутреннюю регуляцию представлений о 

действительности, изменить неконструктивные способы поведения. 

Практикум содержит методики психологической диагностики, позволяющие 

провести комплексное исследование процесса становления образа мира ребенка в 

образовательном учреждении. 

Использование проективных методик обусловлено необходимостью проведения 

исследования интересующего нас феномена на различных этапах возрастного 

развития (от дошкольного, до юношеского). 

Практикум предназначен для студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений, психологических факультетов университетов, а также 

практических психологов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей, классных руководителей 
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1. Методика «Изучение особенностей Я-концепции» 
 
Самосознание является неотъемлемым компонентом в формировании личности, а 

Я-концепция – его итоговым образованием. Личность проходит довольно долгий 
путь, чтобы осознать многообразие своих индивидуальных особенностей, свое 
место в системе отношений окружающего мира. Этот процесс проходит через 
самопознание и становление самостоятельности. Становление Я-концепции связано 
с основными событиями, периодами и новообразованиями жизненного пути 
личности. В возрасте одного года – принятие и овладение собственным телом. В три 
года – становление субъектом деятельности, выделение своего «Я». В сравнении с 
близкими людьми вырабатывается отношение к себе как к самостоятельному 
субъекту и индивидуальности [4]. 

В семь лет – возникновение осознанных эмоциональных переживаний, 
самооценок. Образцом поведения являются мать или отец. Происходит 
идентификация с тем или иным родителем, вырабатывается программа 
определенных типов поведения и психических состояний. Появляются уровни и 
образе своего «Я»: «Я-реальное» и «Я-идеальное». 

В подростковом и юношеском возрастах Я-концепция становится более жесткой, 
осознание «образа Я» более глубоким. Происходит формирование самооценки. 
Самопознание и самосознание достигают высокого уровня развития. 

К своему Я человек относит свое тело, близких, принадлежащие ему предметы и 
т.д. Из психологической сферы: темперамент, характер, способности, то есть те 
свойства личности, которые определяют его поведение, придавая ему своеобразие. 

Таким образом, «Я-концепция» – это относительно устойчивая и осознанная 
система представлений личности о себе, на основе которой ребенок строит 
отношение к себе и свое взаимодействие с другими людьми. Составной и 
неотъемлемой частью «Я-концепции» является самооценка. Самооценка – оценка 
личностью самой себя, своей внешности, места среди других людей, своих качеств и 
возможностей. В реальной жизнедеятельности «Я-концепция» и самооценка 
функционируют как на осознанном, так и на неосознанном уровнях. У 
дошкольников и младших школьников на формирование самооценки оказывают 
влияние родители, воспитатели, учителя, сверстники. У А.В. Захаровой структура 
самооценки представлена двумя компонентами – когнитивным и эмоциональным. 
Первый отражает знания человека о себе, второй – его отношение к себе. 
В дошкольном возрасте более выражено функционирует эмоциональный компонент 
самооценки, в младшем школьном возрасте – когнитивный, в подростковом вновь 
начинает преобладать эмоциональный, и только в юношеском возрасте начинает 
достигаться гармония в развитии знаний о себе и отношения к себе. 

Личность может оценивать себя реалистично, объективно – такая самооценка 
будет адекватной, а может завышать или, наоборот, занижать свои возможности, что 
ведет к формированию неадекватной (завышенной или заниженной) самооценке. 
Самооценка характеризуется рядом показателей в виде оппозиции: устойчивая – 
неустойчивая; стабильная – нестабильная; реальная – демонстрируемая; точная – 
неточная; осознаваемая – неосознаваемая. Личность может по-разному оценивать 
свои те или иные качества, в этом случае можно сказать, что имеет место 
дифференцирование (расслоение) самооценки. Комплекс показателей самооценки 
составляет ее процессуальные характеристики, отражающие особенности ее 
формирования и функционирования. 
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1.1. Выявление когнитивного уровня самооценки 

Цель: выявление когнитивного уровня самооценки.  

Материал: чистый бланк протокола эксперимента, диктофон. 

Процедура: испытуемому предлагается рассказать о себе: «Расскажи, КТО ТЫ?». 

Рассказ целесообразно записывать на диктофон и одновременно помечать в 

протоколе эксперимента освещение обязательных свойств и качеств. Если 

испытуемый в своем рассказе не упомянул приведенные во второй части протокола 

индивидуально-психологические особенности, то экспериментатор задает следующие 

вопросы, делая об этом пометку в графе «Ответ на вопрос» и фиксируя сам ответ в 

протоколе. Например, Ты аккуратный(ая) мальчик (девочка)? 

Протокол эксперимента 

Фамилия……………….. Имя………………………….. Отчество……..……………. 

Пол…….. Дата………… Студия/Класс………… УДО/Школа №………………….. 

 

Таблица 1 

1. Обязательные свойства и качества 

Свойства и качества Ответы испытуемого 

Принадлежность к биологическому 

существу и пол (человек, ребенок, 

подросток, взрослый, мальчик, девочка, 

юноша, девушка)  

 

Возраст, имя  

Свойства и качества  

Социальный статус (ученик, 

воспитанник детского сада, какой 

класс или студия) 

 

Родители, указание их имен, рода 

занятий 

 

 

Физическая характеристика (рост, 

сила, цвет волос, глаз, отличительные 

особенности тела, если они есть) 

 

Другие сведения  

2. Индивидуально-психологические особенности (черты характера и качества) 

 Самостоятельный 

ответ 

Ответ на вопрос 

1. Аккуратный   

2. Веселый   

3. Добрый   

4. Щедрый   

5. Способный   

6. Смелый   

7. Трудолюбивый   

8. Сила воли   

9. Внимательный   
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Интерпретация проводится в два этапа. На первом этапе выполняются 

количественный и качественный анализы на основе протокола и графического 

материала. На втором этапе проводится прослушивание фонограмм и анализ их 

содержания. 

а) На основе анализа протокола определяется количество самостоятельно 

освещенных тем. (Для ребенка 6 – 8 лет нормой являются 3 – 4 темы.) Тема 

«Индивидуально-психологические особенности» (черты характера и качества) 

считается раскрытой, если испытуемый упомянул не менее двух-трех качеств из 

приведенного перечня индивидуально-психологических особенностей. В этом 

случае можно считать, что у него сформирован допустимый уровень когнитивной 

самооценки. 

б) Нормой для адекватной самооценки при ответе на вопросы экспериментатора 

(или самостоятельно) по второй части протокола является четыре – шесть 

положительных ответов из девяти. Если число положительных ответов менее 

четырех, то, можно считать, что испытуемый имеет неадекватную заниженную 

самооценку, а при количестве положительных ответов более шести – неадекватную 

завышенную. 

1.2. Определение эмоционального уровня самооценки 

Цель: определить эмоциональный уровень самооценки. 

Материал: рисунки для выполнения субтестов. 

 Процедура выполняется на основе проективной методики, включающей в себя 

семь субтестов, в которых испытуемому предлагается выбрать свое место или место 

близких ему людей в схематичных рисунках. Все спонтанные высказывания 

испытуемого при выполнении субтестов фиксируются в протоколе либо 

записываются на диктофон. Экспериментатор предъявляет испытуемому рисунок и 

просит его выполнить задание соответствующего субтеста. 

Субтест 1. Представь, что изображенный на рисунке ряд кружков – люди. 

Укажи, где находишься ты. 

Рис. 1.1. 
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Субтест 2. Большой круг – это твое «Я». 

Маленькие круги – это твои родные, 

друзья и учитель. Покажи, где будут 

находиться отец, мать, бабушка, 

дедушка, брат (сестра), учитель, друзья. 

О – отец 

М – мать  

Д – дедушка 

Б – бабушка 

Бр. – брат 

С – сестра 

Др. – друзья 

У – учитель 

П – педагог ДО (тренер) 

Рис. 1.2. 

 

 

Субтест 3. Вот на рисунке твои родители, учитель и друзья. Поставь крестик там, 

где находишься ты. 
 

 
 

Рис. 1.3. 

 

 

Субтест 4. Представь, что ты находишься в нижнем ряду. Каким из двух 

кружков ты являешься? 

 

 
Рис. 1.4. 
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Субтест 5. Слева в прямоугольнике находишься ты. Поставь крестики в 

соответствующих рядах, где находятся твой мама, папа и т. д. 

 

 
 

Рис. 1.5. 

 

Субтест 6. Поставь точку в том месте круга, где находишься ты. 

 

 
Рис. 1.6 

 

Субтест 7. В какой фигуре, изображенной на рисунке, ты поместишь себя? 

 

 
 

Рис. 1.7. 
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Интерпретация  
Субтест 1. Нормой является указание на третий-четвертый круг слева. В этом 

случае испытуемый адекватно воспринимает особенности своего «Образа-Я», 
осознает свою ценность и принимает себя. При указании на первый круг имеет 
завышенную, а при указании на круги далее пятого – заниженную самооценку. 

Субтест 2. Позволяет определить отношение с близкими людьми. При расположении 
сверху признает превосходство и допускает давление этого человека на себя. Оказывает 
давление на расположенных внизу, чувствует свое превосходство над ними. 

Субтест 3. Определяет социальную активность, а также степень близости с той 
или иной категорией людей. Если испытуемый указал свое местонахождение вне 
треугольника, то можно сказать, что он чувствует себя отверженным или не 
заинтересован в социальных контактах. 

Субтест 4. Индивидуализация. Позволяет выявить осознание своего сходства 
(при указании на левый круг) или своей уникальности (правый круг). 

Субтест 5. Идентификация. Позволяет определить с кем из перечисленных 
людей испытуемый сильнее себя идентифицирует. При анализе экспериментатор 
должен обратить внимание на адекватность идентификации полу испытуемого. 

Субтест 6. Определение степени эгоцентризма. Для дошкольника характерен 
высокий эгоцентризм (расположение в самом центре круга), более старший ребенок 
должен быть разумно эгоистичным. 

Субтест 7. Оценка сложности Я-концепции. Чем сложнее выбранная фигура, тем 
сложнее Я-концепция ребенка. 

По итогам обработки результатов опытов и группового обсуждения выполнить 
описание Я-концепции испытуемого. 

 
1.3. Измерение системы самооценок 

Опыт выполняется на основе комплексной методики измерения системы 
самооценок (КИСС). 

Цель: измерение системы самооценок (КИСС). 
Материал: чистый бланк протокола эксперимента, десять карточек со 

схематическими изображениями человеческого лица (рис. 1.8.), калькулятор. (Из схемы 
лица исключен рот, так как эксперименты показали, что рисунок линии рта может 
давать систематический сдвиг в восприятии лица по определенным параметрам). 

 

A B C D E 

F G H I J 

Рис. 1.8 
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Таблица 2 

Протокол эксперимента 

Фамилия……………….. Имя…………………………. Отчество……………………. 

Пол…….. Дата…………… Студия/Класс………. УДО/Школа № ……………..…… 

 

Критерий Порядок раскладки (место в ряду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Нравится  H C A I E B F D J G 

2. Ум           

3. Здоровье           

4. Доброта           

………           

Похож на меня I H C B F A D E G J 

 

Процедура. Испытуемому предлагается ознакомиться с десятью изображениями 

человеческих лиц и разложить их в ряд, поместив на первое место самое приятное 

для него изображение, а на последнее самое неприятное. После этого испытуемого 

просят описать первое и последнее изображения. Экспериментатор фиксирует 

качества, которыми будут описаны эти лица. Из набора этих качеств, добавив к ним 

обязательные качества – «ум», «доброта» и «здоровье», если они не названы 

испытуемым, формируется ряд ценностей. Перемешав карточки, экспериментатор 

предлагает вновь разложить эти карточки по критериям: «ум», «доброта» и т. д. по 

остальным вошедшим в ряд параметрам. И, наконец, испытуемому предлагается 

разложить карточки по «похожести на себя». Порядок разложения карточек 

испытуемым каждый раз фиксируется в протоколе.  

Инструкции испытуемому. «Проверим Ваше воображение. Перед Вами десять 

карточек со схематическими изображениями лиц. Рассмотрите их и разложите 

карточки в ряд, так чтобы на первом месте слева была та, которая нравится Вам 

больше всего, на последнем месте, справа – меньше всего, а между ними карточки 

лежали бы в порядке убывания приятности. Опишите человека, чье лицо 

изображено на карточке, которая понравилась Вам больше всего. А теперь опишите 

человека, чье лицо изображено на карточке, которая Вам больше всего не 

понравилась. Разложите карточки в ряд так, чтобы на первом месте cлева была та, на 

которой изображено самое УМНОЕ лицо, на последнем – самое ГЛУПОЕ лицо, а 

между ними карточки в порядке убывания УМА лиц, которые на них изображены. 

(Эта инструкция повторяется для каждого параметра, вошедшего в отобранный ряд 

качеств. Меняются только выделенные в тексте слова). Разложите карточки в ряд 

так, чтобы на первом месте слева была та, на которой изображено лицо, которое 

больше всего похоже на Вас, а на последнем – самое непохожее лицо, а между ними 

карточки в порядке убывания похожее на Вас». 

Интерпретация  

1. Рассчитываются коэффициенты ранговой корреляции между ранжировкой 

«нравится» и ранжировкой по критериям «ум», «доброта» и т.д. 

2. Рассчитываются коэффициенты ранговой корреляции между ранжировкой 

«похожести на себя» и ранжировкой по критериям «ум», «доброта» и т.д. 
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3. Рассчитывается коэффициент ранговой корреляции между ранжировкой 

«нравится» и ранжировкой «похожести на себя». 

Формула расчета коэффициента ранговой корреляции по Спирмену 

 ___6_____ n  

R = 1 – n х (n2 – 1) х ∑ (Ai – Bi) 

 i = 1 

где п – количество карточек; 

Аi – номер места i-й карточки в первом ряду (например, в ряду «нравится»); 

Вi – номер места i-й карточки во втором ряду (например, в ряду «ум»). 

Пример. Расчет коэффициента корреляции выполним между ранжировкой 

«нравится» и ранжировкой «похожести на себя» (см. пример заполнения протокола 

по этим строкам). Результаты эксперимента и промежуточные расчеты удобно 

поместить в приведенную ниже таблицу. 

Таблица 3 

Таблица промежуточных расчетов 

 

Шифр картинки A B C D E F G H I J 

Место в ряду  

«нравится» 

3 6 2 8 5 7 10 1 4 9 

Место в ряду  

«похож на меня» 

6 4 3 7 8 5 9 2 1 10 

Разность (Аi – Вi)   – 3 2  – 1 1  – 3 2 1 –1  3  – 1 

Квадрат разности 9 4 1 1 9 4 1 1 9 1 

 

Сумма квадратов разностей равна 40, количество карточек 10, подставив в 

формулу имеющиеся значения, получим 

            ____6_______  6 х 40 

R = 1 – 10 х (102 – 1) х 40 = 1 – 990 = 1 – 0,24 = 0,76 

Первый ряд коэффициентов корреляции дает шкалу ценностей данного 

испытуемого. 

Второй ряд коэффициентов корреляции дает шкалу реальных самооценок по 

ранжируемым качествам; 

Последний коэффициент корреляции характеризует общую степень принятия 

себя. 

Расположив качества в соответствующих шкалах по порядку убывания 

коэффициентов корреляции, определить наиболее (наименее) ценные для 

испытуемого качества, которые он высоко (низко) оценивает у себя, и общую 

степень принятия себя. При этом следует иметь в виду, что значения коэффициента 

корреляции менее 0,35 соответствуют низкому, от 0,35 до 0,7 – среднему и более 0,7 

– высокому уровню оценки. 
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1.4. Выявление количественного уровня самооценки личности 

Цель: количественное определение уровня самооценки личности. 

Материал: калькулятор, карточки с набором слов, характеризующих отдельные 

качества личности. 

Например: аккуратность, беспечность, вдумчивость, вспыльчивость, 

восприимчивость, гордость, грубость, доброта, жизнерадостность, заботливость, 

завистливость, застенчивость, злопамятность, искренность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, мнительность, мстительность, 

настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, подозрительность, принципиальность, радушие, 

развязанность, рассудочность, решительность, сдержанность, сострадательность, 

стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, 

холодность, энтузиазм. 

Процедура. Экспериментатор выдает стимульный материал испытуемым и просит 

отобрать от 10 до 20 качеств, которые, по мнению испытуемого, характеризуют 

идеальную личность. 

При большом количестве качеств и их различной направленности результатом 

исследования будет самооценка некоторой интегральной характеристики личности. 

Могут быть выбраны только интеллектуальные, волевые, нравственные качества 

личности или качества личности, обеспечивающие успешность профессиональной 

деятельности. Тогда результатом исследования будет самооценка соответственно 

интеллектуальных, волевых, нравственных или профессиональных качеств 

личности. Испытуемый выбирает из предложенного перечня качеств указанное 

количество слов и составляет из них два ряда. 

Первый ряд представляет собой набор качеств личности идеала испытуемого. На 

первое место записывается то качество, которое, по мнению испытуемого, является 

самым важным для его идеала. Далее записываются качества идеала по мере 

убывания их значимости для испытуемого. 

Во втором ряду испытуемый записывает то качество, которое, по его мнению, 

развито у него самого в наибольшей степени. Затем так же, как и в первом ряду, 

испытуемый записывает качества собственной личности по мере убывания степени 

их развития у себя. 

Интерпретация. Обработка результатов выполняется студентами по материалам, 

полученным в экспериментальной части опыта. 

После заполнения двух рядов подсчитывается коэффициент ранговой корреляции 

по Спирмену и делается вывод о количественном уровне самооценки. 

Пример расчета коэффициента ранговой корреляции для рядов, состоящих из 

пяти качеств. 

Пусть отобраны качества: Настойчивость. Осторожность. Отзывчивость. 

Принципиальность. Непринужденность. Из них составлено два ряда. 

Первый ряд (идеальная личность): принципиальность, непринужденность, 

настойчивость, осторожность, отзывчивость. 

Второй ряд (оценка себя): настойчивость, принципиальность, непринужденность, 

отзывчивость, осторожность. 
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Таблица 4 

Таблица промежуточных расчетов 

 

 Качество и его место в ряду 
настойчивость осторожность отзывчивость принципиальность непринужденность 

Первый ряд 3 4 5 1 2 

Второй ряд 1 5 4 2 3 

Разность 

 (Аi – Вi)  

2  – 1 1  – 1 1 

Квадрат 

разности 

4 1 1 1 1 

 

Сумма квадратов разностей равна 8, количество качеств 5, подставив в формулу 

имеющиеся значения, получим 

                        

R = 1 – ___6____ х 8 = 1 – 6 х 8 = 1 - 0,4 = 0,6, 

              5 х (52 _ 1)    120 

Что, в соответствии с критериями, приведенными в опыте 3, соответствует 

среднему уровню самооценки. По результатам проведения и анализа результатов 

всех опытов оформить заключение о проделанной работе. 

 

2. Методика «Картинки предметные» («КП») 

 

 Диагностическая валидность данной методики доказана М.Е. Каневской.  

Цель: определение типа ценностей 

Материал: 24 картинки с изображением предметов, относящихся к разным 

сферам жизни (см. прилож. 1). 

Процедура. В первой части эксперимента испытуемому предъявляются по одной 

24 картинки с изображением предметов, относящихся к разным сферам жизни. По 

этим картинкам ему предлагается придумать предложение. Во второй части 

эксперимента все картинки разложены перед испытуемым, и он по своему желанию 

отбирает от 3 до 5 картинок. По отобранным картинкам он придумывает рассказ, в 

котором должны фигурировать все изображенные на картинках предметы или люди.  

Интерпретация. Тип ценностности определяется по следующим параметрам: 

1) область действительности, фигурирующая в рассказах (быт, игра, учеба, общение, 

фантазия и т. д.);  

2) особенности описания картинки (называние изображенного предмета, его 

признака или признаков, его функции, эмоциональная окрашенность при описании 

изображений людей и т. д.);  

3) характер речи (скудность или богатство словаря, речевых форм); 

4) отношение к эксперименту, особенности поведения (удовольствие, оживление, 

раскованность, заинтересованность или же неудовольствие, скованность, отсутствие 

интереса вплоть до отказа от выполнения задания).  

Поскольку в методиках «КП» у детей 6 лет в достаточной степени не выявлялись, был 

введен дополнительный вопрос: «Что ты любишь больше?»: 1) увидеть какой-нибудь 
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предмет; что-нибудь делать с ним или подумать о нем, представить, какой он, рассказать 

о нем другому; 2) то же об игрушке; 3) то же о книге;4) то же о добром человеке. 

 

 

3. Апперцептивный тест «Взрослые и дети» 

 

Цель: Выяснить характерное для испытуемых представление о содержании 

взаимоотношений между взрослыми и детьми.  

Материалы: 1) Описание теста; 2) 10 картинок (см. прилож. 2); 3) Бланки 

«Апперцептивный тест»; 4) Магнитофон (желательно) [13].  

Процедура. Инструкция для испытуемого: «Вам предлагается задание, 

испытывающее Ваше воображение. Вы рассмотрите сейчас 10 картинок, на которых 

изображены взрослые и дети. Рассмотрев каждую из картинок, Вы должны ответить 

на вопрос: «Что делают и чувствуют, о чем думают и говорят эти люди?». 

Пожалуйста, возьмите картинки, внимательно их рассматривайте и отвечайте на 

вопрос».  

Интерпретация. Экспериментатор относит каждый ответ испытуемого к одной 

или нескольким стандартным категориям. 

Категории ответов положительного типа: 

1. СОПЕРЕЖИВАНИЕ. Взрослые и дети сочувствуют друг другу взаимно, 

внимательны, стараются сделать приятное, предупреждать желания друг друга.  

2. СОТРУДНИЧЕСТВО. Взрослые и дети совместно решают какие-то задачи, 

общими усилиями преодолевают трудности. 

3. НАСТАВНИЧЕСТВО. Взрослый выступает в роли учителя, наставника, 

покровителя, защитника, руководителя. 

Категории ответов отрицательного типа: 

4. ОТЧУЖДЕННОСТЬ. Взрослые и дети не контактируют между собой, не 

сотрудничают и как бы не замечают друг друга. 

 5. КОНФЛИКТ. Взрослые и дети стремятся к противоположным целям, вступают 

в борьбу между собой, добиваясь каждый своего. 

 6. УГРОЗА. Взрослый является источником какой-то опасности или 

неприятности для ребенка. Он наказывает или грозит наказанием, подавляет волю 

ребенка, может быть, учит нехорошему. 

Помимо ответов положительного и отрицательного типа могут быть и нейтральные 

высказывания, не содержащие внятного ответа на поставленный вопрос. 

 7. УХОДЫ. Испытуемый просто перечисляет изображения, говорит на 

посторонние темы, отшучивается, отказывается отвечать. 

Количество ответов каждой категории считается высоким или низким в 

сравнении со средним статистическим показателем. 
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Бланк теста  

Таблица 5 

Испытуемый: 

№ Категории ответов Количество ответов Благоприятные и  

неблагоприятные ответы 

1 Сопереживание   

2 Сотрудничество   

3 Наставничество   

4 Отчужденность   

5 Конфликт   

6 Угроза   

7 «Уходы»   

 

Таблица 6 

Бланк теста (образец заполнения) 

Испытуемый:  

№ Категории ответов Количество ответов Благоприятные и  

неблагоприятные ответы 

1 Сопереживание 2 + + 

2 Сотрудничество 1  

3 Наставничество 4 + + 

4 Отчужденность 1  

5 Конфликт 1  

6 Угроза 0  

7 «Уходы» 0  

 

Заключение: Результат благоприятен 

 

4. Тест «Образ мира» (по Е.С. Романовой) 

 

Цель: изучение индивидуальных особенностей «образа мира». 

Процедура: предлагается следующая инструкция: Нарисуйте мир, как вы его себе 

представляете, то есть его образ, «образ мира».  

Материал. Используется лист бумаги размером – 250 x 150 см, карандаши, ручки. 

Интерпретация. На основании особенностей изображения выделяется 5 

основных видов рисунков, которые могут быть определены как: 

1. «ПЛАНЕТАРНАЯ» картина мира – изображение земного шара, других планет 

солнечной системы – когнитивная картина мира, в виде общепринятых 

нормативных знаний, приобретаемых в школе. 

2. «ПЕЙЗАЖНАЯ» картина мира – изображение в виде городского или сельского 

пейзажа с присутствием людей животных, деревьев, цветов и т. п. По результатам 

самоотчетов она является желаемой картиной своего окружения. 

3. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ – изображение обстановки вокруг себя, 

своего дома, какая она есть на самом деле, или ситуативная – «то, что приходит на ум». 

Неожиданные образы, лампа, горящая свеча – образы идущие от ощущений человека. 
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