






























































Г.Линдзи выделяет ряд базовых допущений, на которых строится 
интерпретация ТАТ. Они носят достаточно общий характер и 
практически не зависят от используемой схемы интерпретации. 
Первичное допущение состоит в том, что завершая или структурируя 
незавершенную или неструктурированную ситуацию, индивид 
проявляет в этом свои стремления, диспозиции и конфликты. 
Следующие 5 допущений связаны с определением наиболее 
диагностически информативных рассказов или их фрагментов.
• Сочиняя историю, рассказчик обычно идентифицируется с одним из 
действующих лиц, и желания, стремления и конфликты этого 
персонажа могут отражать желания, стремления и конфликты 
рассказчика.
• Иногда диспозиции, стремления и конфликты рассказчика 
представлены в неявной или символической форме.
• Рассказы обладают неодинаковой значимостью для диагностики 
импульсов и конфликтов. В одних может содержаться много важного 
диагностического материала, а в других очень мало или он может 
вообще отсутствовать.
• Темы, которые прямо вытекают из стимульного материала, скорее 
всего менее значимы, чем темы, прямо не обусловленные стимульным 
материалом.
• Повторяющиеся темы с наибольшей вероятностью отражают 
импульсы и конфликты рассказчика.



И, наконец, еще 4 допущения связаны с выводами из 
проективного содержания рассказов, касающимися других 
аспектов поведения.

•Рассказы могут отражать не только устойчивые диспозиции и 
конфликты, но и актуальные, связанные с текущей ситуацией.

•Рассказы могут отражать события из прошлого опыта 
субъекта, в которых он не участвовал, но был их свидетелем, 
читал о них и т.п. Вместе с тем сам выбор этих событий для 
рассказа связан с его импульсами и конфликтами.

•В рассказах могут отражаться, наряду с индивидуальными, 
групповые и социокультурные установки.

•Диспозиции и конфликты, которые могут быть выведены из 
рассказов, не обязательно проявляются в поведении или 
отражаются в сознании рассказчика.



В таблице дано краткое описание всех картин. Символами ВМ 
обозначены картины, используемые при работе с мужчинами 
от 14 лет, символами GF — с девушками и женщинами от 14 
лет, символами BG — с подростками от 14 до 18 лет обоего 
пола, MF — с мужчинами и женщинами старше 18 лет. 
Остальные картины годятся для всех обследуемых. Номер 
картины фиксирует ее порядковое место в наборе.



При обследовании при помощи ТАТ протоколированию подлежит следующее:

• Полный текст всего, что говорит обследуемый в той форме, в какой он это говорит, со 
всеми вставками, отвлечениями, оговорками, аграмматизмами, повторениями и 
словами-паразитами. Если он хочет исправить что-то ранее сказанное, следует 
записать те исправления, которые он вносит, не меняя ничего в предыдущей записи.

• Все, что говорит психолог, обмены репликами с обследуемым, вопросы обследуемого 
и ответы психолога, вопросы психолога и ответы обследуемого.

• Относительно длинные паузы в ходе составления рассказа.

• Латентное время — от предъявления картины до начала рассказа — и общее время 
рассказа — от первого до последнего слова. Время, затраченное на уточняющий 
опрос, не приплюсовывается к общему времени рассказа.

• Положение картины. Для некоторых картин неясно, где верх, где низ, и обследуемый 
может ее вертеть. Повороты картины необходимо фиксировать. Положение таблицы 
отмечают углом, вершина которого означает верхний край таблицы, или буквами: Λ — 
основное положение таблицы, > — верхний край таблицы справа, v — таблица 
перевернута (с), < — верхний край таблицы слева. Если обследуемый будет 
спрашивать, как правильно держать, следует отвечать: "Как Вам удобно, так и 
держите".

• Эмоциональный настрой обследуемого, расположение духа, динамику его 
настроения и эмоциональных реакций по ходу обследования и в процессе 
рассказывания.

• Невербальные реакции и проявления обследуемого — жесты, мимику, позы: пожал 
плечами, улыбнулся, нахмурился, сменил одну позу на другую (открытую на 
скованную или наоборот).


