
Диагностика особенностей 
развития личности дошкольника



Методика определения типа темперамента 
(стандартизованное наблюдение) Г. П. 
Лаврентьевой и Т. М. Титаренко для детей от 1 до 
3 лет 

� Для определения типа темперамента используется 
специальная карта наблюдений, которая предлагается 
родителям. В ней указаны наиболее характерные 
проявления в поведении ребенка того или иного типа 
темперамента. За полнение карты наблюдений 
происходит в течение недель ного наблюдения за 
поведением и деятельностью малыша.

� Инструкция: 
� Уважаемые родители! Проследите, пожалуйста, как 

ведет себя ребенок в следующих ситуациях. Для 
этого каж дый раз, наблюдая за реакцией ребенка, 
ставьте пометку в соответствующей графе 



Карта наблюдений за ребенком



Ключ к карте наблюдений

Если ребенок чаще всего проявляет реакции :
� по типу «А», можно считать, что у него преобладают 

сангвинические черты темперамента, 
� по типу «Б» — холерические черты,
�  по типу «В» — флегма тические, 
� по типу «Г» — меланхолические черты.



Диагностика типа темперамента 
дошкольника (от 4 лет)

� Предложите ребёнку ответить на 12 вопросов. 
Отвечать нужно либо «да», либо «нет».

Сначала анализируются ответы на вопросы 
№ 1-6, затем — № 7-12. Если ребёнок затрудняется 

ответить на вопрос, или его ответ не соответствует 
действительности, взрослые могут отвечать на 
вопросы вместо ребёнка, основываясь на своих 
наблюдениях за его поведением.



� 1. Ты больше любишь ходить в гости, чем сидеть дома?
2. Тебе больше нравится играть с ребятами, чем одному?
3. Тебе больше нравится играть на улице, чем дома?
4. Тебе нравится ходить в садик?
5. Ты можешь заговорить первым с незнакомыми тебе детьми?
6. Тебе больше нравятся игры, где можно побегать, чем 
спокойные?

� После того как ребёнок ответил на эти вопросы, посчитайте 
количество положительных ответов. За каждый положительный 
ответ дается 1 балл. Чем больше положительных ответов в 
тесте ребёнка, тем более этот ребёнок открыт окружающему 
миру, новой информации, тем больше его интересуют внешние 
обстоятельства, тем он общительнее (экстраверсия). Чем 
меньше положительных ответов, тем в большей степени 
ребёнок сконцентрирован на себе, своих чувствах, ощущениях, 
переживаниях. Он не испытывает особой потребности в частом 
и активном общении (интроверсия).



� Итак, наименьшее количество положительных ответов говорит о том, что человек 
ближе к интроверсии, наибольшее — к экстраверсии.

Интерпретация результатов

1 балл — интроверсия выражена ярко.

Ребёнок имеет очень узкий круг общения, не стремится обзаводиться новыми 
приятелями. В свой внутренний мир впускает только близких людей. Он 
малоэнергичен, медлителен в своих действиях.

2-3 балла — умеренная интроверсия.

Этот ребёнок тоже не испытывает особой потребности в общении (круг друзей 
ограничен), но может пообщаться, если в какой-то ситуации это необходимо. Он не 
участвует в коллективных мероприятиях. Отличается ровным настроением, эмоции 
проявляет сдержанно.

4-5 баллов — умеренная экстраверсия.

Ребёнок не испытывает затруднений в общении, легко устанавливает контакты с 
незнакомыми людьми. Охотно участвует в коллективных мероприятиях. Слишком 
сильные эмоциональные реакции может сдерживать, тормозить.

6 баллов — экстраверсия значительная.

Ребёнок общителен, имеет большой круг друзей. Сам стремится к контактам, в том 
числе и с новыми людьми. Любит играть, гулять со сверстниками. Ребёнок активен, 
стремится к новым впечатлениям, может дать волю чувствам.



� Приступаем к следующим вопросам.

� 7. Когда ты рисуешь, а на тебя кто-то смотрит, тебе это мешает?
8. Когда тебя дразнят, ты сильно обижаешься?
9. Ты часто просыпаешься по ночам?
10. Ты часто болеешь?
11. Ты боишься оставаться один дома?
12. Когда тебя толкают, ты тоже толкаешься?

� За каждый положительный ответ дается 1 балл. Чем больше 
положительных ответов в тесте ребёнка, тем он чувствительнее, 
тем более склонен к переживаниям (эмоциональная 
неустойчивость). Чем меньше положительных ответов, тем его 
нервная система устойчивее к нагрузкам (эмоциональная 
устойчивость). Эмоциональная нестабильность может 
сопровождаться еще и плохим самочувствием.



� Итак, наименьшее количество положительных ответов говорит о том, что 
человек ближе к эмоциональной стабильности, наибольшее — к 
эмоциональной нестабильности.

Интерпретация результатов

1 балл — высокая эмоциональная устойчивость.

Ребёнок отличается невозмутимостью, из-за пустяков не расстраивается. Он 
сдержан в общении, в поведении, контролирует свои поступки.

2-3 балла — средняя эмоциональная устойчивость.

Ребёнок эмоционально устойчив, поведение спокойное, непринужденное. Он 
хорошо понимает действительность, охотно подчиняется правилам, 
групповым нормам.

4-5 баллов — эмоциональная неустойчивость.

Поведение ребёнка в значительной степени зависит от текущего состояния: в 
спокойном состоянии он уравновешен, в возбужденном может реагировать 
бурно. Возможны импульсивность, вспыльчивость, агрессия.

6 баллов — очень высокая эмоциональная неустойчивость.

Ребёнок тревожен, эмоционально возбудим. В поведении и поступках часто 
руководствуется импульсами. Реакции на события могут быть неадекватными: 
сила реагирования часто не соответствует силе раздражителя. В состоянии 
утомления, обиды реагирует бурно, гневно. 



� Для определения типа темперамента ребёнка составляется 
«круг Айзенка».

� На горизонтальной оси отметьте сумму баллов по шкале «интроверсия — экстраверсия» 
(вопросы 1-6), а на вертикальной — сумму баллов по шкале «стабильность — 
нестабильность» (вопросы 7-12). Отметив на осях обе точки, проведите от каждой 
перпендикуляр до точки пересечения. В том секторе, где пересеклись линии, обозначен 
темперамент ребёнка. Чем дальше точка от центра, тем ярче у него выражены черты 
одного из четырех видов темперамента. Если точка оказалась близко к одной из двух 
осей, значит, ребёнку свойственны черты двух видов темперамента.

�  



Методика «Половозрастная 
идентификация» 
Н. Л. Белопольской

� Цель: оценить возможности ребенка идентифицировать свой настоящий, прошлый и будущий 
половозрастной статус

� Методика предназначена для исследования уровня сформированности тех аспектов 
самосознания, которые связаны с идентификацией пола и возраста. Предназначена для детей от 4 
до 12 лет с нормальным и аномальным интеллектуальным развитием. 

� Стимульный материал. Используются два набора карточек, на которых персонаж мужского или 
женского пола изображен в разные периоды жизни от младенчества до старости.

� Каждый такой набор (мужской и женский варианты) состоит из 6 карточек. Облик 
изображенного на них персонажа демонстрирует типичные черты, соответствующие 
определенной фазе жизни и соответствующей ей половозрастной роли: младенчеству, 
дошкольному возрасту, школьному возрасту, юности, зрелости и старости.

� Процедура. Исследование проводится следующим образом. Перед ребенком на столе в 
случайном порядке раскладываются все 12 картинок (оба набора). В инструкции ребенку 
предлагается показать, какому образу соответствует его представление о себе в настоящий 
момент. То есть ребенка просят: "Посмотри на все эти картинки. Как ты думаешь, какой (какая) 
ты сейчас?" Можно последовательно указать на 2-3 картинки и спросить: "Такой? (Такая?)". 
Однако, в случае такой "подсказки" не следует показывать на те картинки, образ которых 
соответствует настоящему образу ребенка в момент исследования.

� Если ребенок сделал адекватный выбор картинки, можно считать, что он правильно 
идентифицирует себя с соответствующим полом и возрастом.



�





МЕТОДИКА «НАРИСУЙ СЕБЯ»

� Данная методика разработана А.М. Прихожан и З. Василяускайте и 
предназначена для диагностики эмоционально-ценностного 
отношения к себе у детей 5—9 лет.

� Цель исследования: определить особенности эмоционально-
ценностного отношения к себе у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста.

� Материал и оборудование. Для выполнения задания ребенку даются 
шесть цветных карандашей — синий, красный, желтый, зеленый, 
черный, коричневый.  Бланк методики представляет собой сложенный 
пополам (книжечкой) стандартный лист нелинованной белой бумаги. 
Первая страница книжечки остается чистой. Здесь после проведения 
работы записываются необходимые сведения о ребенке. На второй, 
третьей и четвертой страницах книжечки, располагаемой перед 
ребенком вертикально, наверху большими буквами написано название 
каждого рисунка, который предстоит выполнить ребенку, 
соответственно: «Плохой мальчик/девочка (в зависимости от пола 
ребенка), «Хороший мальчик/девочка», «Я».



� Процедура исследования
� Методика может проводиться как фронтально, так и индивидуально. Инструкция к выполнению 

задания дается перед каждым рисунком, поэтому при фронтальном проведении дети переходят к 
выполнению следующего рисунка только после того, как все закончили предшествующий.

� Инструкция: «Сейчас вы будете рисовать. Сначала нарисуете плохого мальчика или плохую 
девочку. Будете рисовать тремя карандашами. Выберите эти карандаши и покажите их мне, а 
оставшиеся три уберите. (Необходимо убедиться, что все дети это сделали). Найдите страницу, 
вверху которой написано «Плохой мальчик/девочка». Все нашли? (Проверить, все ли дети нашли 
нужную страницу.) Начинаем рисовать».

� После того, как все дети закончили рисовать, дается следующая инструкция: «А теперь отложите 
те карандаши, которыми вы рисовали, и возьмите три оставшихся. Покажите мне их. (Необходимо 
убедиться, что все дети правильно поняли и выполнили эту инструкцию). Этими карандашами вы 
нарисуете хорошего мальчика или хорошую девочку. Найдите страницу, на которой сверху 
написано «Хороший мальчик/девочка». Все нашли? (Проверить.) Начинаем рисовать».

� Инструкция, даваемая перед третьим рисунком: «На оставшемся листке (на нем сверху написано 
«Я») каждый из вас нарисует себя.

� Себя вы можете рисовать всеми шестью карандашами. Возьмите все карандаши в руку и покажите 
мне. (Проверить.) А вот сейчас внимание! Пусть ваш рисунок будет с секретом. Если кто-нибудь 
захочет нарисовать себя похожим на хорошего мальчика или хорошую девочку, то пусть в рисунке 
будет больше тех цветов, которыми вы рисовали хорошего мальчика или девочку. А если захочется 
нарисовать себя, похожим на плохого, то тогда в нем будет больше тех цветов, которыми 
рисовали плохого мальчика или девочку. Но постарайтесь в этом рисунке использовать все 
карандаши. (После этого следует кратко повторить инструкцию и ответить на вопросы детей). 
Итак, найдите страницу, вверху которой написано «Я» (проверить) и начинайте работать.



Обработка  результатов

�  Диагностическое использование рисуночных проб, особенно когда они включают (как в 
данном случае) человеческую фигуру, предполагает три основных уровня анализа.

� Первый уровень — проявление в рисунке показателей органического поражения ЦНС 
(наклон фигуры больше 95 или меньше 85 градусов, двойные и/или прерывистые линии, 
«трясущиеся» линии (дрожание), неприсоединенные линии. Если подобные признаки 
обнаруживаются, то к интерпретации рисунков на последующих этапах анализа следует 
подходить с особой осторожностью.

� Второй уровень предполагает анализ с точки зрения соответствия возрастным нормам. В 
случае резкого отличия рисунка от общевозрастной нормы следует выяснить, связан ли 
пропуск, например, отдельных деталей человеческого лица или фигуры с отставанием в 
развитии (что позволяет получить ценные диагностические данные об общем развитии 
ребенка) или это связано с определенными проблемами, страхами, конфликтами. Например, 
отсутствие кистей рук может свидетельствовать как о недостаточном развитии, так и о 
низком уровне контактности, нарушениях в общении. Если речь идет об отставании в 
развитии, то переход на третий уровень интерпретации — собственно проективный — 
следует проводить с особой осторожностью. Ряд авторов полагает, что при получении на 
первом и втором уровне показателей, свидетельствующих об органических поражениях 
ЦНС или о значительном отставании в развитии, вообще не следует переходить на третий 
уровень. Однако практика работы авторов методики показывает, что и такие дети 
осуществляют в рисунках проекцию собственных чувств, установок, мотивов. Поэтому и 
здесь может быть применен анализ третьего уровня, однако делать это следует предельно 
осторожно, учитывая только наиболее ярко выраженные признаки и обращая особое 
внимание на то, не связано ли появление того или иного показателя, например, с общим 
недоразвитием.



Общая схема интерпретации результатов методики
� 1.    Анализ «автопортрета» (рисунок «Я»): наличие всех основных деталей, полнота изображения, количество 

дополнительных деталей, тщательность их прорисовки, степень украшенности «автопортрета»; статичность 
рисунка или представленность фигурки в движении, включение себя в какой-либо сюжет — игру, танец, прогулку 
и т.п. Известно, что наличие дополнительных деталей— подробная прорисовка, «разукрашивание» — 
свидетельствуют о позитивном отношении к рисуемому персонажу. Напротив, неполнота рисунка, отсутствие 
необходи-мых деталей указывают на отрицательное или конфликтное отношение, о чем говорилось выше. 
Изображение в движении, включение в сюжет — на активное, творческое отношение к действительности.

� 2.    Анализ других проективных показателей по «автопортрету», в том числе по размеру рисунка, его 
расположению на листе (так называемая проективная семантика пространства), по соотношению отдельных 
частей рисунка и т.п. Известно, например, что размещение рисунка внизу страницы может свидетельствовать о 
депрессивности ребенка, наличии у него комплекса неполноценности. Наиболее неблагоприятным является 
«автопортрет», нарисованный в профиль и расположенный в нижнем углу страницы, особенно в левом.

� 3.    Сопоставление «автопортрета» ребенка с рисунками «хорошего» и «плохого» сверстника по следующим 
параметрам: а) цвета, использованные в «автопортрете», их соответствие цветам «хорошего» и «плохого» 
ребенка, каких цветов больше; б) размер «автопортрета» по сравнению с размерами двух других рисунков; в) 
повторение в «автопортрете» деталей из рисунков «хорошего» и «плохого» ребенка: одежда, головной убор, 
игрушка, цветок, рогатка, пистолет и т.п. г) наличие в «автопортрете» новых деталей и их характер; д) общее 
впечатление о похожести «автопортрета» на рисунок «хорошего» или «плохого» сверстника.

� 4.    Анализ поправок, перечеркиваний, перерисовывания (без существенного улучшения качества рисунка); их 
выраженность свидетельствует о конфликтности, тревожности ребенка.

� Анализ процесса рисования, технических особенностей рисунка, а при индивидуальном проведении — харакера 
спонтанных высказываний, порядка изображения отдельных деталей и времени, затрачиваемого на тот или иной 
рисунок. Особо рассматриваются случаи и мотивировки отказа от выполнения того или иного рисунка ни 
задания в целом. Авторы методики приводят пример, когда мальчик 8 лет с ярко выраженным дискомфортом 
успеха отказался рисовать «хорошего» сверстника, мотивируя это тем, что «хорошее он рисовать не умеет, 
ничего хорошего у него никогда не получается».

� Окончательный вывод об особенностях эмоционально-ценностного отношения ребенка к себе целесообразно 
давать только на основании сопоставления качественных характеристик рисунка и данных беседы. При этом 
важно иметь в виду, что речь идет не о верификации критериев оценки рисунка по данным беседы, а именно об 
учете обеих групп данных в окончательном заключении психолога.


