
Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн  
в модификации А. М. Прихожан 

 
Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда 

личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. Обследуемым предлагается на 
вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель 
самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. 
Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание. 
Ход: 

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой — 100 мм, с 
указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отмечаются 
заметными чертами, середина — едва заметной точкой. 

Методика может проводиться как фронтально — с целым классом (или группой), так и 
индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый ученик заполнил первую 
шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После 
этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением 
инструкции, 10—12 мин. 
 
Обработка и интерпретация результатов 
Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — «здоровье» — не учитывается). 
Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, длина каждой шкалы 100мм, в соответствии 
с этим ответы школьников получают количественную характеристику (например, 54мм = 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить:  
a. уровень притязаний — расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до знака «х»;  
b. высоту самооценки — от «о» до знака «—»;  
c. значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — расстояние от знака 

«х» до знака «-», если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается отрицательным 
числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и самооценки по всем шести 
шкалам. 

Уровень притязаний 
Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 баллов. 

Оптимальный — сравнительно высокий уровень — от 75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное 
представление о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития.  

Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение 
детей к собственным возможностям.  

Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он — индикатор 
неблагоприятного развития личности. 
Высота самооценки 
Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют реалистическую 
(адекватную) самооценку. 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на 
определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать 
личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с 
другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности — 
«закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам 
окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 
свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», 
их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических 
явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного 
неумения, отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 
          Расхождения между уровнем притязаний и уровнем самооценки. За норму здесь принимается 
расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит перед собой такие цели, которые 
он действительно стремится достичь. Притязания в значительной степени основываются на оценке им 
своих возможностей и служат стимулом личностного развития. 
          Расхождение от 1 до 7 баллов, и особенно случаи полного совпадения уровня притязания и уровня 
самооценки, указывают на то, что притязания не служат стимулом личностного развития, становления той 
или иной стороны личности.  



Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между уровнем притязаний и уровнем 
самооценки. Такой разрыв указывает на конфликт между тем, к чему школьник стремится,  и тем, что он 
считает для себя возможным. 

 
СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к методике «Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн»  
(в модификации А. М. Прихожан) 

Инструкция. “Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень развития 
каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, 
нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя — наивысшее. Вам 
предлагаются семь таких линий. Они обозначают: 

1. здоровье;  
2. ум, способности;  
3. характер;  
4. авторитет у сверстников;  
5. умение многое делать своими руками, умелые руки;  
6. внешность;  
7. уверенность в себе.  
На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей 

личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих 
качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя”. 
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Метод комплексной экспресс-диагностики социально-педагогической 
запущенности детей Овчаровой 

Метод основан на независимых характеристиках ребенка его педагогом, психологом, 
родителями и идентификации полученных характеристик с диагностически значимыми 
признаками исследуемого состояния, раскрытыми в виде внешней симптоматики. Метод 
определяет наличие или отсутствие состояния, выявляет картину основных отклонений и 
недостатков, вызванных этим состоянием, и примерный уровень этих отклонений. 
Используется одновременно с наблюдением за детьми, которое параллельно ведут педагоги, 
психологи и родители. 

Инструкция. Внимательно прочтите утверждения каждой шкалы. Если указанное 
утверждение подходит к характеристике вашего ребенка, зачеркните соответствующий номер 
в прилагаемом бланке. Искренность ваших ответов будет способствовать правильной оценке 
ситуации и поможет ребенку преодолеть имеющиеся трудности. 

Список утверждений Шкала 1 – СС (свойства субъекта самосознания) 

1. Хочет быть слишком маленьким или большим. 
2. Считает себя некрасивым. 
3. Считает себя нездоровым. 
4. Считает себя слабее других. 
5. Не любит свое имя. 
6. Не хочет быть девочкой (для девочек), мальчиком (для мальчиков). 
7. Думает, что у него мало друзей. 
8. Думает, что у его знакомых более дружная семья. 
9. Ему кажется, что дома он всем мешает. 
10. Ему кажется, что он глупее других. 
11. Считает себя очень способным. 
12. Полагает, что родители им недовольны. 
13. Считает, что ему часто не везет. 
14. Ему кажется, что учитель им недоволен. 
15. Считает, что у него все плохо получается, что он ничего не умеет. 
16. Думает, что он плохой мальчик (девочка). 
17. Считает, что он никому не нужен, его никто не любит и часто говорит об этом. 

Шкала 2 – СО (свойства субъекта общения) 

1. Любит, когда к нему проявляют симпатию. 
2. Хочет быть замеченным, но сам не проявляет активность. 
3. Редко просит кого-то о помощи и помогает кому-то сам. 
4. У него мало друзей. 
5. Редко подходит к учителю по собственной инициативе. 
6. Ребенок – подчиненный (соглашается на невыигрышные роли). 
7. Имеет только одного друга в классе (остальных детей игнорирует). 
8. Часто жалуется на детей в классе. 
9. Шумно ведет себя, когда рядом нет учителя. 
10. Иногда, когда ему делают замечание, играет «героя». 
11. Случается, что прикидывается «шутом», паясничает. 
12. Мешает детям в играх, посмеивается над ними, любит пугать. 
13. Редко реагирует на замечания, советы или не обращает на них внимания. 
14. Не понимает, почему его поступки не нравятся окружающим. 
15. Надоедает детям, пристает к ним. 
16. Находится в плохих отношениях со сверстниками. 
17. Проявляет агрессивность по отношению к окружающим, портит вещи. 
18. Подражает хулиганским проделкам. 
19. Ведет себя в классе как посторонний, отверженный, бывает «козлом отпущения». 
20. Избегает контактов с учителями. 
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21. Часто ведет себя невпопад. 

Шкала 3 – СД (свойства субъекта деятельности). Для родителей и педагогов А. 
Мотивация учения 

1. Ему нравится иметь школьные принадлежности и быть учеником. 
2. В школу он ходит, потому что там много детей. 
3. Особой любознательности не проявляет. 
4. К учению относится равнодушно, иногда отрицательно. 
5. Ходит школу без особого желания. 
6. Не любит учиться. 
7. Боится плохих оценок, потому что за них дома ругают или наказывают. 
8. Не любит учиться, потому что его редко хвалят. 
9. В школе не нравится, потому что там не любят плохих учеников. 

Б. Учебно-познавательная активность 

10. Не отличается прилежанием к учению. 
11. Особого интереса к определенному предмету не проявляет. 
12. На уроках часто пассивен. 
13. Вопросы на задает и стремится отвечать редко. 
14. Работает только тогда, когда над ним «стоит» учитель (родители). 
15. Домашние задания самостоятельно выполняет редко или не очень качественно. 
16. Мало читает. 

В. Целенаправленность и осознанность учения 

17. С трудом понимает учебное задание, часто не знает, как его выполнять. 
18. Забывает быстро условие и вопрос. 
19. Чаще выполняет задание по стандарту. 
20. Ошибки в своих действиях обнаруживает и исправляет с трудом. 
21. Не уверен в правильности своих действий. 
22. Не доволен результатами своей учебной деятельности. 

Шкала 4 – ОТС (общий уровень тревожности семьи) 

1. Часто просит прощения у родителей или чувствует себя виноватым. 
2. Ведет себя дома беспомощно. 
3. Ведет себя дома неуклюже. 
4. Чувствует себя в семье бестолковым. 
5. Чрезмерно привязан к матери. 
6. Держится обособленно от всех близких. 
7. Слишком боится жалоб педагогов родителям. 
8. Часто обманывает родителей. 
9. Чрезмерно много вспоминает о семье. 
10. Часто бывает в плохом настроении. 

ОТУ (общий уровень тревожности в учении) 

1. Проявляет чрезмерное желание здороваться с педагогом. 
2. Чрезмерно дружелюбен по отношению к нему. 
3. Часто приносит и показывает ему различные предметы. 
4. «Подлизывается», старается понравиться педагогу. 
5. Постоянно нуждается в поддержке и помощи. 
6. Добивается монополии на педагога, но бесполезно. 
7. Постоянно озабочен тем, чтобы заинтересовать собой других. 
8. Легко устраняется в случаях неудачи. 
9. Играет «героя», когда ему делают замечание. 



10. Рискует без надобности. 
11. Играет исключительно с детьми старше или младше себя. 
12. Неадекватно относится к оценкам окружающих. 

Шкала 5 – ВМС (воспитательный микросоциум семьи) 

1. Родители согласны, что частые наказания формируют сильный характер. 
2. Родители считают, что их поведение должно быть непреклонным. 
3. Работа родителей связана с командировками. 
4. У родителей очень ответственная должность. 
5. Ребенок часто пропускает занятия. 
6. Он растет довольно неряшливым. 
7. Ребенок «портит нервы» родителям. 
8. Родители могут пожаловаться на слабые способности ребенка. 
9. Родители завидуют тем, у кого способные дети. 
10. Родители думают, что с этим ребенком им не повезло. 
11. Родители хотят, чтобы их ребенок дружил с хорошими, воспитанными детьми. 
12. Родители предпочли бы не расспрашивать педагогов о своем ребенке и реже с ними 

встречаться. 
13. Родителям редко удается посещать родительские собрания. 
14. Нередко родителям бывает стыдно за своего ребенка перед знакомыми. 
15. Родители видят все недостатки ребенка, которых больше, чем достоинств. 

ВМУ (воспитательный микросоциум школы) 

1. Ребенок вызывает у педагога скорее сожаление, чем симпатию. 
2. По мнению педагога, ребенок отстает во многом от своих сверстников. 
3. Для педагога очень важно сделать так, чтобы отстающий ребенок не подводил класс. 
4. Педагог считает, что активность ребенка хороша, если она ответствует целям 

обучения и воспитания. 
5. Педагог считает, что уважать можно такого ребенка, который этого заслуживает. 
6. Педагог уверен в том, что дети должны быть послушными и дисциплинированными – в 

этом залог воспитания. 
7. Педагог считает, что дети должны доверять учителю и делиться своими мыслями и 

переживаниями. 
8. Педагог уверен, что успехов можно добиться, лишь работая по четкому плану, строго 

его придерживаясь. 
9. Педагог полагает, что недостатки ребенка связаны, прежде всего, с его семейным 

воспитанием. 
10. Он уверен, что педагоги учат детей только хорошему. 

Шкала 6 – ДР (достоинства ребенка) 
В произвольном порядке нужно ответить на вопросы. 

 Что он любит 
 Что он умеет 
 Что он хочет 
 Какой он 

Обработка результатов 
Шкала 1– СС (свойства субъекта самосознания) показывает уровень самосознания. 
Первые четыре суждения свидетельствуют о непринятии физического «Я», 5-6 – указывают 
на отсутствие идентификации с именем пола, 7 – леность, остальные свидетельствуют о 
неадекватной самооценке и уровне нарушений формирования самосознания запущенного 
ребенка. 

Шкала 2 – СО (свойства субъекта общения) определяет уровень сформированности 
свойств субъекта общения. Первые два суждения касаются потребности ребенка в 
притязании, утверждения 5, 6, 7, 20 говорят о низкой коммуникативной активности ребенка и 
его неудовлетворенной потребности в общении, в 4, 8, 16, 19 содержатся указания на низкий 
социальный статус ребенка и его отвержение окружающими. Позиции 13, 14, 15, 21 
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свидетельствуют о социальной неадекватности ребенка, связанной со слабой социальной 
рефлексией, а остальные демонстрируют способы защитно-компенсаторного поведения 
социально отверженного ребенка. 

Шкала 3 – СД (свойства субъекта деятельности) показывает уровень развития свойств 
субъекта деятельности. Суждения 1-9 демонстрируют дисгармонию мотивации учения. 10-16 
свидетельствуют о нарушениях в учебно-познавательной активности ребенка. 17-22 
характеризуют несформированность осознанности и целенаправленности обучения, 
опирающихся на психологические новообразования школьного возраста. 

Шкала 4 – ОТ (общий уровень тревожности) содержит 22 вопроса, 10 из которых 
характеризуют семейную тревожность ребенка. Вторая часть вопросов (12) содержит 
характеристику тревожности ребенка в школе. Чем выше балл тревожности, тем больше 
указаний на отвержение запущенного ребенка референтными общностями и его социальную 
дезадаптацию. 

Шкала 5 – ВМ (воспитательный микросоциум) также имеет два аспекта. 
ВМС — воспитательный микросоциум семьи (15 суждений) и ВМУ – воспитательный 
микросоциум учреждения (10 суждений). 

В этих суждениям отражается неблагоприятная семейная и школьная атмосфера, отвержение 
запущенного ребенка педагогами и родителями, авторитарно-гиперсоциализированный тип 
отношения к ребенку, сдерживающий его активность и самовыражение. Общее высокое 
количество баллов по шкале диагностирует неблагоприятность социально-педагогической 
ситуации развития ребенка. 

Шкала 6 – ДР (достоинства ребенка) содержит четыре вопроса о ребенке, которые касаются 
его положительных качеств и выявляет, знают ли родители, педагоги, что он любит, что он 
умеет, что он хочет и какой он. Незаполненность этой шкалы свидетельствует о незнании, 
отвержении, неприятии, одностороннем подходе к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

Социально-педагогическая запущенность диагностируется при наличии совпадений по 1, 4, 5 
и одной из оставшихся шкал (2, 3) либо по всем шкалам. Число совпадений при легкой 
степени запущенности составляет 10-25 %, выраженной степени – 25-30% и более. При 
легкой степени запущенности совпадений суждений опросника и ответов респондентов 
группируются в первой трети утверждений. 

Бланк ответов 

Имя, фамилия ребенка ____________________________ 
Возраст _________________________________________ 
Класс ___________________________________________ 

1–СС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11–СО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3–СДУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4–ОТС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОТУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5–ВМС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ВМУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Методика «Несуществующее животное» 
  

Цель:  Диагностика эмоциональных особенностей личности, агрессивности, сферы общения. 

 

Возрастной диапазон 

Методика применяется, начиная со старшего дошкольного возраста. 

 

Общая характеристика методики 

Метод исследования построен на теории психомоторной связи. Для регистрации состояния 

психики используется исследование моторики (в частности, моторики рисующей доминантной 

правой руки, зафиксированной в виде графического следа движения, рисунка). По 

И.М.Сеченову, «всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с 

этим представлением, заканчивается движением» (буквально - «Всякая мысль заканчивается 

движением»). 

Если реальное движение по какой-то причине не осуществляется, то в соответствующих 

группах мышц суммируется определенное напряжение энергии, необходимой для осуществления 

ответного движения (на представление - мысль). Так, например, образы и мысли-представления, 

вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах ножной мускулатуры и в мышцах рук, 

что оказалось бы необходимым в случае ответа на страх бегством или защитой с помощью рук - 

ударить, заслониться.  

Тенденция движения имеет направление в пространстве: удаление, приближение, 

наклон, выпрямление, подъем, падение. При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно 

картины) представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, фиксирует 

отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию. Пространство, в свою очередь, связано 

с эмоциональной окраской переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, 

будущим. Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом работы 

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

и бездеятельностью (отсутствием активной связи между мыслью-представлением, 

планированием и его осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны 

с будущим периодом и действенностью.  

На листе (модели пространства) левая сторона и низ связаны с отрицательно 

окрашенными и депрессивными эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона 

(соответствующая доминантной правой руке) - с положительно окрашенными эмоциями, 

энергией, активностью, конкретностью действия. 

Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к пространству при 

толковании материала теста используются теоретические нормы оперирования с символами и 

символическими геометрическими элементами и фигурами. 

По своему характеру тест «Несуществующее животное» относится к числу проективных. Для 

статистической проверки или стандартизации результат анализа может быть представлен в 

описательных формах. По составу данный тест - ориентировочный как единственный метод 

исследования обычно не используется и требует объединения с другими методами в качестве 

батарейного инструмента исследования. 

 

Материал для тестирования: лист бумаги А4 (либо близкий по размеру к формату); цветные 

карандаши. 

Инструкция. Лист бумаги предлагают использовать целиком (а не сгибают пополам), дают его в 

руки испытуемому (чтобы он сам выбрал, в какой плоскости рисовать) и не делают на нем 

никаких надписей. Комментарий к заданию: «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». После окончания рисования ребенку задают вопросы: 



 Где живет это существо (какое у него жилище)? 

 Чем оно питается? 

 С кем оно живет (семьей, стадом, в одиночку)? 

 Как оно себя ведет при опасности, например, если на него нападают? 

 Кто его враги? 

 Кто (из живущих на Земле) его друзья? 

 Что ему нужно для полного счастья? 

 

Показатели и интерпретация 

Положение на рисунке. В норме рисунок расположен по средней линии вертикально 

поставленного листа. Лист бумаги лучше вceгo взять белый или слегка кремовый, не глянцевый. 

Пользоваться карандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более выражено) трактуется 

как высокая самооценка, как недовольство своим положением в социуме, недостаточностью 

признания со стороны окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к 

самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части - обратная тенденция: неуверенность в себе, низкая 

самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересованность в своем положении в 

социуме, в признании, отсутствие тенденции к самоутверждению. 

 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее деталь).  

Голова повернута вправо - устойчивая тенденция к деятельности, действенности: почти все, 

что обдумывается, планируется - осуществляется или, по крайней мере, начинает осуществляться 

(если даже и не доводится до конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих 

планов, наклонностей. 

Голова повернута влево - тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не человек действия: 

лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы начинает реализовываться. 

Нередко также боязнь перед активным действием и нерешительность. (Вариант: отсутствие 

тенденции к действию или боязнь активности - следует решить дополнительно.) 

Положение «анфас», т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется как 

эгоцентризм. 

Повышенная тревожность часто отражается в избыточном количестве органов 

чувств. Тревожный человек сам повышенно чувствителен к возможным опасностям и поэтому 

наделяет повышенной чувствительностью свои создания. 

На голове расположены детали, соответствующие органам чувств - уши, рот, глаза. Значение 

детали «уши» - прямое: заинтересованность в информации, значимость мнения окружающих о 

себе. Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли 

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

окружающих соответствующие эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение), 

не изменяя своего поведения.  

Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки губ трактуется как 

большая речевая активность (болтливость), в сочетании с прорисовкой губ - как чувственность; 

иногда и то и другое вместе. Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно зачерченный, 

трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия.  

Рот с зубами - вербальная агрессия, в большинстве случаев - защитная (огрызается, задирается, 

грубит в ответ на обращение к нему отрицательного свойства, осуждение, порицание).  

Для детей и подростков характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, 

тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку переживания страха: 

подчеркивается резкой прорисовкой радужки. 



Обратить внимание на наличие или отсутствие ресниц. 

Ресницы – истероидно – демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты 

характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы - также 

заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой и манерой одеваться, 

придание этому большого значения. 

Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы говорит о том, что 

испытуемой ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и окружающих. 

На голове также бывают расположены дополнительные детали: например, рога - защита, 

агрессия. Определить по сочетанию с другими признаками - когтями, щетиной, иглами - 

характер этой агрессии: спонтанная или защитно-ответная.  

Несущая, опорная часть фигуры (ноги, лапы, иногда - постамент). Рассматривается 

основательность этой части по отношению к размерам всей фигуры и по форме: 

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к выводам, 

формирование суждения, опора на существенные положения и значимую информацию; 

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность суждений, иногда 

импульсивность принятия решения (особенно при отсутствии или почти отсутствии ног). 

 

Необходимо обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: соединение 

точно, тщательно или небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе - это характер 

контроля за своими рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность и однонаправленность 

формы ног, лап, любых элементов опорной части - конформность суждений и установок в 

принятии решений, их стандартность, банальность. Разнообразие в форме и положении этих 

деталей - своеобразие установок и суждений, самостоятельность и небанальность; иногда даже 

творческое начало (соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии). 

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры, могут быть функциональными или украшающими: 

крылья, дополнительные ноги, щупальца, панцирь, перья, бантики, цветково - функциональные 

детали - энергия охвата разных областей человеческой деятельности, уверенность в себе, 

«самораспространение» с неделикатным и неразборчивым притеснением окружающих, 

любознательность, желание участвовать как можно в большем числе дел окружающих, 

завоевание себе места под солнцем, увлеченность своей деятельностью, смелость предприятий.  

Украшающие детали - демонстративность, склонность обращать на себя внимание 

окружающих, манерность (например, лошадь или ее несуществующее подобие в султане из 

павлиньих перьев).  

Хвосты. Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к своей 

вербальной продукции. Хвосты повернуты вправо - отношение к своим действиям и поведению. 

Влево - отношение к своим мыслям, решениям; к упущенным возможностям, к собственной 

нерешительности. Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена 

направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или падающим движением вниз 

(недовольство собой, сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном, 

раскаяние и т. п.). Обратить внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда 

повторяющихся, звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда 

разветвленные. 

Контуры фигуры. Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, 

панцирей, игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это защита от окружающих, 

агрессивная - если она выполнена в острых углах; со страхом и тревогой - если имеет место 

затемнение, «запачкивание» контурной линии; с опасением, подозрительностью - если 

поставлены щиты, «заслоны», линия удвоена.  

Направленность такой защиты - соответственно пространственному расположению: 

верхний контур фигуры - против вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить 

запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших по возрасту, родителей, 

учителей, начальников, руководителей;  



- нижний контур - защита против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у нижестоящих 

подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры - недифференцированная 

опасливость и готовность к самозащите любого порядка и в разных ситуациях;  

- то же самое - элементы «защиты», расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом 

корпусе животного. Справа - больше в процессе деятельности (реальной). Слева - больше защита 

своих мнений, убеждений, вкусов.  

Характер линий:  

Характер линий рисунка - самый главный критерий, по которому выявляются тревожные 

или состояние тревоги. В случае, если для рисования используется не единая линия, а линия, 

состоящая из множества маленьких, коротеньких пунктирчиков, можно говорить о высоком 

уровне тревожности.  

Многократное обведение это тоже тревожность - испытуемый не уверен, хорошо ли он 

нарисовал и пытается исправить. Это может быть также навязчивое состояние, когда он не может 

успокоиться и все время обводит. 

Слабый нажим или паутинная, еле видная линия - либо человек очень уставший, 

астеничный, утомленный и это одно. Или это может быть проявление закрытости - он хочет, 

чтобы его животное было минимально видно. А еще это неуверенность в собственном «Я» и это 

отражается в слабой линии животного - он точно не знает, какой он и расплывается в тумане. То 

есть он может быть больной, неуверенный в собственном «Я» и закрытым.  

Целостность контура - если контур очень хорошо обведен и подчеркнут это означает, 

что человек защищает свое внутреннее пространство. Если разрывы в контуре животного 

существуют, то предполагается, что в некоторых аспектах есть слияние, смешение внешнего и 

внутреннего или нарушение границ - человек может быть очень сильно зависим от средовых 

воздействий, либо человек полностью сливается с социумом и не чувствует собственного «Я».  

Если присутствует «волосатость», то мы понимаем, что нет границ между внешним и 

внутренним.  

Следует обратить внимание на резко продавленные линии, видимые даже на обратной 

стороне листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) - резкая тревожность. 

Обратить внимание также на то, какая деталь, какой символ выполнен таким образом (т.е. к 

чему привязана тревога).  

Наличие штриховки, закрашивания: показатель субъективной трудности выполнения 

отдельного элемента рисунка.  

Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, нейтральных (подобия 

льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, кошки). Это отношение к 

собственной персоне и к своему «Я», представление о своем положении в мире, как бы 

идентификация себя по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой и т.д.). В данном 

случае рисуемое животное - представитель самого рисующего. 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером углов в рисунке. 

Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии - когти, зубы, клювы.  

Фигура круга (особенно ничем не заполненного) символизирует и выражает тенденцию к 

скрытности, замкнутость, закрытость своего внутреннего мира, нежелание давать сведения о 

себе окружающим, наконец, нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают 

очень ограниченное количество данных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело «животного» - 

постановка животного на постамент, тракторные или танковые гусеницы, треножник; 

прикрепление к голове пропеллера, винта; вмонтирование в глаз электролампы, в тело и 

конечности животного - рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных 

шизофренией и глубоких шизоидов. 

Низкий уровень агрессивности 
Показателем отсутствия тенденций к агрессивности служит отсутствие агрессивной символики 

(орудий нападения) в основном рисунке.  



 

Повышенная агрессивность 
Один из наиболее распространенных признаков повышенной агрессивности в рисунке 

несуществующего животного - это наличие острых выступов и выростов, независимо от того, что 

они изображают (рога, уши, щупальца, клешни). 

 

Склонность к вербальной агрессии. 
В рисунке несуществующего животного склонность к вербальной агрессии, как и в рисунке 

человека, выражается в подчеркивании зубов. Часто зубы сочетаются с преувеличенным 

размером рта. 

 

Боязнь агрессии и защитная агрессия 
Помимо уровня собственной агрессивности в рисунке несуществующего животного 

проявляется отношение к возможной агрессии со стороны окружающих. Боязнь нападения 

приводит к стремлению защитить придуманное животное. В качестве защиты может быть 

изображен панцирь. Очень широко распространено изображение игл, как у дикобраза, или 

колючек.  

Боязнь агрессии отражается в широко расставленных руках с очень большими кистями 

(высокая неудовлетворенная потребность в общении), пустых глазах. Для боязни агрессии 

характерны описание гигантских размеров животного и желание стать еще больше. 

 Стремление к повышению чувствительности - характерный признак тревоги, опасений.  

Защитная агрессия не всегда оказывается столь безобидной. Нередки случаи, когда она активно 

проявляется на поведенческом уровне. Несмотря на то, что сам человек воспринимает ее как 

защитную, в действительности она может становиться опережающей: ожидая нападения 

(возможно, безо всяких оснований), человек спешит заранее напасть первым. 

  

Невротическая агрессия 
Невротическая агрессия, как и защитная, представляет собой ответную реакцию на 

неблагоприятную внешнюю ситуацию. Однако это значительно более обобщенная реакция, чем 

защитная агрессия: она направлена не непосредственно на источник потенциальной угрозы, а на 

все окружение. В таких случаях говорят, что человек из-за своих неудач зол на весь мир. 

Признаком невротической агрессии в тесте «Несуществующее животное» служит сочетание 

невротических и агрессивных проявлений.  

Штриховка с сильным нажимом говорит о высокой тревожности и эмоциональной 

напряженности. Особая тщательность штриховки позволяет предположить, что человек 

отличается высоким уровнем ригидности. Тщательно подчеркнутый контур - свидетельство 

высокого уровня контроля. Показателем хорошего контроля принято считать также изображение 

длинной шеи. Следовательно, невротическая симптоматика не должна быть особенно заметна в 

поведении человека, так как на уровне внешних проявлений она тормозится, благодаря 

повышенному самоконтролю. 

Показатели типично невротической тематика: эмоционально неприятное место жизни - 

болото (также трактуется указание на то, что животное живет в грязи, в тине). Упоминание 

неприятной пищи - червей (аналогично трактуется питание слизняками, мусором и т.п.).  

И, наконец, для невротического состояния типичны определенные виды страхов - 

невротические страхи. К ним относятся, в частности, страх перед мелкими животными 

(насекомыми, мышами и т.п.) и боязнь змей. Наличие таких страхов может проявиться при 

ответе на вопрос, чего животное боится или при описании его врагов.  

Например, если весь рисунок закрашен ровным серым тоном, а отдельные части рисунка 

стерты и переделаны, то это признаки высокой тревоги. Наблюдается стремление защититься от 

возможной угрозы (шипы на теле и на хвосте). Грубое искажение формы глаз - один из 

показателей невротизации.  Описание такого способа питания, как высасывание крови жертв, 

часто встречается у людей, склонных к невротической агрессии. 


