
Приложение 2 
Диагностический инструментарий 

 
1. Метод наблюдения (Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.) 
Источник: Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Гуманит.изд.центр 
ВЛАДОС, 2003.  

 
Данный метод является незаменимым при первичной ориентировке в 

реальности детских отношений. Он позволяет описать конкретную картину 
взаимодействия детей, дает много живых, интересных фактов, отражающих жизнь 
ребенка в естественных для него условиях. При наблюдении необходимо обращать 
внимание на следующие показатели поведения детей: 

• инициативность – отражает желание ребенка привлечь к себе 
внимание сверстника, побудить к совместной деятельности, к выражению 
отношения к себе и своим действиям, разделить радость и огорчение, 

• чувствительность к воздействиям сверстника – отражает желание и 
готовность ребенка воспринять его действия и откликнуться на предложения. 
Чувствительность проявляется в ответных на обращения сверстника действиях 
ребенка, в чередовании инициативных и ответных действий, в согласованности 
собственных действий с действиями другого, в умении замечать пожелания и 
настроения сверстника и подстраиваться под него, 

• преобладающий эмоциональный фон – проявляется в эмоциональной 
окраске взаимодействия ребенка со сверстниками: позитивной, нейтрально-
деловой и негативной. 

На каждого испытуемого заводится протокол, в котором по приведенной 
ниже схеме отмечается наличие данных показателей и степень их выраженности. 

 
Шкалы оценки параметров и показателей 

 
Критерии оценки параметров 

 
Выраженность 

в баллах 
Инициативность 
– отсутствует: ребенок не проявляет никакой активности, 
играет в одиночестве или пассивно следует за другими; 
– слабая: ребенок крайне редко проявляет активность и 
предпочитает следовать за другими детьми; 
– средняя: ребенок часто проявляет инициативу, однако он не 
бывает настойчивым; 
– высокая: ребенок активно привлекает окружающих детей к 
своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия 
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Чувствительность к воздействиям сверстника 
– отсутствует: ребенок вообще не отвечает на предложения 
сверстников; 

 
 

0 



– слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует на 
инициативу сверстников, предпочитая индивидуальную игру; 
– средняя: ребенок не всегда отвечает на предложения 
сверстников; 
– высокая: ребенок с удовольствием откликается на 
инициативу сверстников, активно подхватывает их идеи и 
действия. 
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Преобладающий эмоциональный фон 
– негативный; 
– нейтрально-деловой; 
– позитивный 

 

 
Регистрация поведения детей с помощью данного протокола позволит более 

точно определить характер отношения ребенка к сверстникам. Так, отсутствие или 
слабо выраженная инициативность (0–1 балл) может говорить о неразвитости 
потребности в общении со сверстниками или о неумении найти подход к ним. 
Средний и высокий уровни инициативности (2–3 балла) говорят о нормальном 
уровне развития потребности в общении. 

Отсутствие чувствительности к воздействиям сверстника, своеобразная 
«коммуникативная глухота» (0–1 балл) говорит о неспособности видеть и слышать 
другого, что является существенной преградой в развитии межличностных 
отношений. 

Важной качественной характеристикой общения является преобладающий 
эмоциональный фон. В случае если преобладающим является негативный фон 
(ребенок постоянно раздражается, кричит, оскорбляет сверстников или даже 
дерется), ребенок требует особого внимания. Если же преобладает положительный 
фон или положительные и отрицательные эмоции по отношению к сверстнику 
сбалансированы, то это свидетельствует о нормальном эмоциональном настрое по 
отношению к сверстнику. 

Наблюдая, необходимо не только фиксировать поведение детей по 
указанным параметрам, но и замечать и описывать живую картину детского 
взаимодействия. Конкретные высказывания, поступки, ссоры, способы выражения 
внимания к сверстнику могут дать незаменимые реальные факты детской жизни, 
которые нельзя получить никакими другими методами. 

 
2. Методика «Паровозик».  
 
Цели: определение степени позитивного и негативного психического 

состояния детей. Определение психологического климата в группе. 
Применяется индивидуально с детьми от 2,5 лет. 
Источник: Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста. Сост.: С.В. Велиева. СПб. Речь. 2005.-240с. 
 
Стимульный материал.  



Белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков (красный, желтый, зеленый, 
синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). Паровозики беспорядочно 
размещаются на белом фоне.  

Инструкция.  
«Рассмотри все вагончики. Надо построить необычный поезд. Первым 

поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. Теперь выбери из 
оставшихся самый красивый, и т.д.»  

Фиксируется позиция цвета вагончиков, высказывания ребенка.  
Обработка данных.  
1балл – вагон фиолетового цвета на вторую позицию; черный, серый, 

коричневый на - 3 позицию; красный, желтый, зеленый – на 6.  
2балла - вагон фиолетового цвета на 1 позицию; черный, серый, коричневый 

на - 2 позицию; красный, желтый, зеленый – на 7; синий на – 8.  
3 балла – черный, серый, коричневый – 1 позиция; синий на – 7; красный, 

желтый, зеленый – на 8.  
 
Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказалось 

менее 3, то психическое состояние оценивается как позитивное.  
При 4-6 баллах – как негативное психическое состояние низкой степени 

(НПС нс).  
При 7-9 баллов – НПС средней степени.  
Больше 9 – НПС высокой степени. 
 
Наряду с полученными данными можно определить и общий психологический 

климат группы детского сада.  
Сумма всех ППС (а) и НПС (б), разница между ними делиться на количество 

детей и умножается на 100%.  
_____а-б____           х 100% 

                                         количество детей 
70% и выше – высокая степень благоприятности психологического климата 

(вс БПК).  
42 – 69% - средняя (ссБПК). 
26 – 41,9 – незначительная (нсБПК).  
0-25% - незначительная степень неблагоприятного психологического 

климата (с НПК).  
-1 до-25% - средняя (с НПК).  
-26 и ниже – сильная (с НПК). 
Источник: Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста. Сост.: С.В. Велиева. СПб. Речь. 2005.-240с. 
 
3. Методика: Тест тревожности Р.Теммл, М. Дорки, В. Амена. 
 
Цель: выявление детей с повышенным уровнем ситуативной тревожности. 

Определить уровень тревожности ребенка. 
Источник: Л.А. Ясюкова. Методика определения готовности к школе. СПб, 

ГП «ИМАТОН», 1999. - 184с. 



 
Методика предназначена для детей 4-7 лет. Степень тревожности 

свидетельствует об уровне эмоциональной приспособленности ребенка к 
социальным ситуациям, показывает отношение ребенка к определенной ситуации, 
дает косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка со 
сверстниками и взрослыми в семье и в коллективе. 

Экспериментальный материал: 14 рисунков (8,5x11 см) выполнен в двух 
вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для мальчика (на 
рисунке изображен мальчик). Каждый рисунок представляет собой некоторую 
типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, 
дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными 
рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на 
рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо 
ребенка, на другом - печальное. 

 
Проведение исследования: Рисунки показывают ребенку в строго 

перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате. 
Предъявив ребенку рисунок, исследователь дает инструкцию.  

Инструкция.  
1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет с малышами» 
2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и 
малышом» 

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное?» 

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка 
печальное или веселое? Он (она) одевается» 

5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми» 

6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет 
у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать» 

7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) в ванной» 

8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое?» 

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное?» 

10. Агрессивное нападение «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: печальное или веселое?» 

11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки» 

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое?» 

13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой» 



14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое? Он (она) ест». 

Во избежание навязывания выборов у ребенка в инструкции чередуется 
название лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются. 

Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания ребенка 
можно зафиксировать в специальном протоколе (бланки должны быть 
подготовлены заранее).  

Анализ результатов: Протоколы каждого ребенка подвергаются 
количественному и качественному анализу. 

 
Количественный анализ 
На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка 

(ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально негативных 
выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):  

 

Т = 
Число эмоциональных негативных выборов х100%                                    14 

 
В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 

группы:  
а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);  
б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 
в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
 
Качественный анализ  
Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы 

относительно возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной (и 
подобной ей) ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают рис. 
4 («Одевание»), 6 («Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»). 
Дети, делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, 
вероятнее всего, будут обладать высоким ИТ; дети, делающие отрицательные 
эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать с 
младенцем»), 7 («Умывание»), 9 («Игнорирование») и 11 («Собирание игрушек»), с 
большей вероятностью будут обладать высоким или средним ИТ.  

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 
моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», «Объект 
агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»). 
Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих отношения 
ребенок - взрослый («Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», «Игнорирование», 
«Ребенок с родителями»), и в ситуациях, моделирующих повседневные действия 
(«Одевание», «Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание 
игрушек», «Еда в одиночестве»).  

Данные методики достоверны, надежны и достаточно просты в 
использовании и обработке результатов. 


