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\ оБш]Ая хАРАктвРистикА этАт1ов
индивидуАг{ьн о й ко нсультАции

(

[|ервьпй этап работь: психолога-консультанта _ это беседа с обра-
тив[пимся 3а помощь!о взрос]]ь[м. €начала просто вь1слу1пивается и
фиксируется <первичная жалоба'>. }тоннягощие и наводящие вопрось|
возмо)кнь|' но лг![пе задать их позднее' уже в ходе обсл:едоваттия ребёнка.
!ело в то1!{' что в расспрос:|х специ[ш1иста всегда неявно содер)катся
догадки' гип0тезь|' которь|е могуг повлиять на сознание ((к'1иента))' ли!шив
тем самь1м психолога возмо)кности понять, как проблема, из-за которой
взросльтй обратился за помощь}о' вь!глядит для него самого.

Б натпей психологически безграмотной среде* родите'|и у!л|4учите-
ля обращатотся к консультанту чаще всего в тех спу]а'{х' когда у них у)ке
возникпи устойнивь:е сицаци|4 неуспеха в дости)кениу| тех у1лц инъ|х
педагогических цетлей. |[одобнь:е ситуации всегда аффективнь|; и в пер-
вичной >ка-гло{е, с которой взросль:й обращается к психологу' много
смь|словь|х слоёв, требу:ощих, с одной сторонь|' полного доверия' а с
другой - небуквальттогопонимания, особой и|{терпретации' переосмь|с-
ле|{ия. |[ервинная :калоба дол:кна бьтть вь!слу1||ана и записана предельно
подробгло, так как (уловки сознания) взрослого' испь1тьтва[ощего труд-
ности с ребёнком' вь1соко диагцостичнь| и мог}т указать на подли[тнь|е
истоки проблешт ребёнка, обнаруасиваемь1х в ходе обследова]{ия.

Фбьхчно на вог!рос психо.]|ога <9то Бас беспокоит?> родите.]1и под-
робно излага|от биографиго ребёнка, поэтому специш1ьнь:й а-тлгоритм
сбора анамне3а в коснультации' не преследующей исследовательских

*,,Безграмотн0сть> существующей социальной сицации двусторонняя
(соответственно' и усилия по ликвидации безграмотности должньп бь:ть двоякими).
€ одной сторонь!,.в обществе нет сети оформленнь!х психол0гических служб,
способнь:х заниматься профилапикой и гигиеной психическог0 здоровья ка)}цого
ребёнка и каждой семьи (а не т0лько 3апоздалой п0м0щью при остром неблагопо_
лунии). € другой сторонь!, в массов0м житейск0м с0знании пракгически 0тсугству_
ет тот минимум психологической цльцрь!, при к0т0р0м во3можна коррекгная и
своевременная п0становка перед специалистами проблем о6унения и в0спитания
ребёнка в семье (да и в школе). [1оиски псих0лога начинаются чаще всего т0гда'
когда острота и запущенн0сть педаг0гической пр0блемы становится длл родите_
лей и унителей почти непереносимой, а для специалиста - трудноразрешимой
(впронем, и с острь!ми пр0блемами всё равно нецда обращаться)^



целей' не }ухен. Бсли рассказ родите]1ей вообще не касается тех сторон
:кизни ребенка, которь|е вь|зь|ва|от повь|[ше||ньпй интерес пси)(олога
(например, сферьп'общения со сверстниками), то консультант ]!1ягко
!}1еняет направление беседь:. }!апример, ес]|и мама щлубилась в.рассказ
о детских боле3пя'(' то мох(но спросить: <Раз он эти годь| так часто болш:,
то в детский сад, оневидно' почти не ходил? А друзья во дворе или в доме
у него бьшпи? }(ак они ищ:ш|и вместе?... А сейнас, в |пколе у него друзья
появилпись?...'>

Ёо, осторох<по управ]1яя беседой, консультант должен дать родите-
лпо (унител:о...) просто (вь|говориться)), у{ить[ва'| психотерапевтинеский
эффекг проговаривания личностньп( проблем перед внимате]1ьнь|м'
добро:келатФ1ьнь|м' заведомо (в силу профессион!ш|ьного авторитета)
понима1ощим стгу]|атФ1ем, которьтй принимает взроспого таким' каким
тот себя представ'1яет. !ля дости)кени'[ психотерапевтического эффекга
очень в:ркно спокойное, но небезразличное отно[пение консультанта к
вь|с'{у|шиваемь1м :калобам. ?ак, патетинньтй рассказ мамь1 о то]!1' как в
1у1ладенчестве ребёнок упа,[ и уш:иб головку' и поэто|у!у (!) сейнас цлохо
)д[ится' до]0кен бьпть встречен мягкир:: <3наете' как часто детские травмь]
проходят бесследно...А 1школьнь1е трудности могуг возникпуть по самь1ту1

разнь|1}1 при(|инам. [авайте пока не спе1пить с вь1водами. А главное _
будем искать вь1ход из поло)кения. Бсе [пкольнь1е трудности в принципе
преодолимь:!..>

Беседа со взроо!ь[м мо)кет проводиться либо непосредствен!1о перед
обслхедованием ребёнка (но, разумеется' не в его присутствии),либо зара-
нее. ||ока взростльпе беседу:от, ребёнку мо)кно дать возможность оглядеть-
ся в эксперимента.]1ьной комнате, порисовать' поиграть' почитать*. 8
конце беседь! пси)(олог просит в3рос.'1ого по возмо)кности не вйелпивать-
ся в процедуру обследован!4я у| стараться воздер)киваться не только от
сповесньп(' во да)ке от эмоцион:ш|ьн&_мимических реакций.

8торой этап работь: консультантаус'[овно может бьпть назван обсле-
дованием ребёнка. }словность этого названия связана с принципи:ш1ь-
нь|м отличием осбледования посредством кпинических методик от кпас-
сической процедурь[ тестирования. Фтличие это закпк)чается в том' что

_ 
* !{азначая время консультации, псих0лог должен попросить взросль!х при-

нести детские тетради (как за тещщий пери0д, так и за прошль!е годь|, месяцы),
побольше р,!сунков, кот0рь!е сделань! ребёнком по собственному желанию. эгот
материал дасг во3можносъ не прводиъ при обследовании (пробу> <<Рисунок на
свободную тему).

психолог_консульта[|т сщоит разнооб!азнь[е сицации общения, со-
трудни!|ества с ребёнком' модФ1ирук)щие обьтчнь[е )ки3неннь1е сич[а-
ции' а тесть1 с'ухат прежде всего поводом организации такого соц)удни_
чества. Фтнопшение к тесц не как к самоценности' а как к улобношгу
средству развёртьпвания той илш иной типовой ситуации взаиш:одейст-
вия с ребёнйом, опредшпяет и отбор методиц исполь3уемь[х при консуль-
тировании (полробное их описание причедено ни:ке). ?естьг дФт:кнь[
бь:ть а) задиматепьньп, б) компактнь|' портативньп, в) не:кёстки. |1ослпе!ц-

1!ее' самое главное требование означает спедук)щее: по крайней мере в
нач:ш1е обследования использук)тся такие тесть|' которь|е' с одной сторо-
нь[' да|от возможность сразу <зацепить) самь|е раз]1ичнь[е ософнности
ребёнка (линностньпе' инте'1лектуа|ьньпе...), а с дргой сторо||ь|' имен}|о
в си'ц своей про)кективной неопредопёнпости не догцска!от немед'|ен-
ной постановки у3ких (а етпедоватепьно' тенденциозньтх) диагнозов' но
да[от лип|ь основания д'[я гипотез' которь1е и спедует угочнять д|ш1€е.

|[ри такой принципиш|ьно не:кёсткой процедуре обсл:едова*\1\я у
психолога постепе1|но скпадь|вается достаточ}|о многомерньхй и л<ивой
индивиду!ш1ьнь:й образ ребёнка, не спи|шком абстрагированнь:й от кон-
кретньп;( особенностей его (ребёнка) ли!|ного опь[та' и не спи!пком з:рка-
тьхй поттятийньпми схемами профессионшпьной диагностики. Фтметипл
однако' что при данном подходе в пестрой |}1озаике вщпреннего мира
ребёнка поначащ виднь[ ли|пь отдопьнь:е фрагме1]ть1' которь|е на спеду-
[ощем этапе ещё до]ок||ь[ бьпть собрань[ в единое цФ|ое.

Бсл:и тест в работе консультанта - прежде всего фон общения ё

ребёнком, то сам консультант' атакже присугствующийпри обстледова-
нии взрос.}1ьгй _ мама' деду[шка'учитепь-._яркиефицрьп на этом фоне.
1( примеру, взг]1ядь| ребёнка, постоянно кидаемь[е на маму поо1е каждо-.,
го произнесённого слова, а особепно_ перед начапом калсдого действ91я'
могуг оказаться гораздо диаг||ост|{чнее' .чем ре3ультать| вь|полнения
3ада}|ия. }1зменение харакгера работьг ребёнка над тестовь1м заданием
при измепении интонации пси'(олога' формулируощего это задание'
реакция на похва'1у' на формууказания ош:ибй, натип помощи' эмоци-
она]1ь1!ь|е реакции мамь[' наблюда:ощей за своим ребёнком, её т:апря-
:кённость, невольць!е подска3ки и.'|и нарочитая безщастность _ вот ха-
рактеристики' которь,е дол)кнь[ в перву|о о}|ередь прочить|ваться психо-
логот!{ при обследованииребёнка, икоторь|е едвали нелуч|пе' чемрезуль-

татьп тес?а, помогают вь|строить диагно3, а главное - наметить ре:ш|ис-
ти1|нь[е ггги коррекции.

[4так, активная личностная вкпюченность психолога, которьтй
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использует самого себя как глав!|ь|й <измерите]]ьнь[й прибор>' превра-
щение ситуации тестового обследования в ситуаципо обш{ения по поводу
тестовь|х задагтий - |0|[09€8Б|е моменть| второго этапа работь[ психоло-
га-консультанта. |!о времени - 31Ф самь!й длинньтй этап' занимагощий
|_2.таса при первичном приёме.

1шстшп"п этагп консультирк1ния' |€к ухе г0ворилось' посв.шцён <сборко>

разроз[1еннь|х ситу1птомов в це]1остну}о картину внугреннего мира ре-
бёнка и описаник). этой картинь| взрослому, обратив!пемуся 3а кон-
сультацией. Ёа этом этапе уместна прям:ш| работа с сознанием <<к'|и-

ента))' в ходе которой г|сихолог популярно излагает ему результать'
своих действий, начин!|я с осмь|с]1ения (первичной хсалобь|>' )поч-
нённой и преобразованттой за счёт анш|иза и интерпретации поведе-
ния ребёнка в ходе обследования' и конча'| построением це.т|остного
портрета ребёнка и постановкой диагноза' объясня!ощего причинь|
беспокойства взроспого, содер)кащихся в перви.л:той х<а^тдобе' 0сновой
для <,сборки) отде]1ьнь|х симптомов в целостньтй синдром ту1ох(ет

стать типология неблагоприятнь|х вариантов индивидуа^т|ьного раз-
ву!тия' приведённая ни:ке (см. раздел 4).

Бсли <к.т:иент') не разде.]|яет сло:кивлпейся1 у консультанта точки
зрения - переходить к конкретнь|м рекомендациям бессмь1с.]|енно.
Ёеприятие точки_зрения психолога на проблему проявляется не
только в прямом споре. Фчень часто взрос.'|ьпй, вьпслутшав консультан-
та' начинает немедленно интерпретировать его с.]1ова' давая объясне-
н\ля }|азваннь!м причи!|ам неблагополулия ребёнка, например' с.
помощью генов: <Фн весь в отца ..р' (|!, мол' нет смь!с]|а.с этим
бороться). 3а таким поведением взрослого обьпчно стоит попь|тка
уйти от реальной проблейь:, обна:кённой психологом' снять с себя
ответстве|тность' пере]1ожив вину за про|пль]е неудачи на некоего
ано|{има (геньт, родовую *равму, плохой детский,сад ...). |лавгтая
задача ко|{сульта|!та в этом слу{ае - попь|таться вернуть взроспого к
осозка11и1о необходг:мости как-то ре[пать проблему:<Бс]1и причи||ь1
трево)к1{ости ва[пего ребёнка - в далёком 1|ро|плом' то сейчас они у)ке
гте действугот. ||оэтош:у сегод}|я нам вообще-то всё равно откуда взя-
лась трево)к1[ость _ от природь| или от воспитания. |!оловиг:а совре-
меннь|х городских детей по тем или и!{ь!м при!|инам ||евротизирова-
на. €ейчас для ва1шего.сь|на главное _ изжить трево)шость, не дать ей
разрастись, (разумеется, это говорится в том 6.тгуяае' если первиннь:й
источник тревоги' действительно, сейнас ),ке не работает). [ак, кон-
сультант мо)кет активно' но достаточ||о мягко отводить лтобьте непро-

|

дуктивнь[е интерпретации его с.]1ов' )водящие <<кпиента> от главного ре- 'зультата консультации: от принятия ре||]ения действовать.
9етвёотьпй этап работь! психолога_консультанта - рекомендации

по корректировке поведения ребёнка (а наще _ поведения в3роо1ь|х с
ребёнком). Рекомендации даются в беседе со взрооть|м' в ходе которой
консультант дол)кен пре)кде всего убедиться' что <<кпиент}) при||ял его
точц зрения на проблемьп ребёнка. €видетшпьством такого принятия
могуг с'уя(ить эпизодь[ из хизни ребёнка, которь|е приводятся взрос-
льгм как бь: в подтверждение слов психолога. Бозможнь[ (педагогические
прозрения) типа: <вот теперь' пос.'|е 8агшего объяснения я вдруг понял'
поче1!{)г...)) (и далее следует рассказ о каких-то проблемах, не во|пед1ших в
((первичнук) )калобу>, но теперь полу{ив!ших разъяснение).Бсё это свиде-
те]|ьствует о принятии точки зрения консультанта, то есть о том' что
взросльхй увидФ] исходну|о картину неблагопощ/чия по-ново]!1у _ глаза-
т}1и психолога' а о|едоватепьно внугренне готов хоть что-то менять в соб-
ственной жизни' на которук) удалось взглянщь со сторонь|.

Без совмещения точек зрения психолога и (<к]1иента) консультация
не мо)кет бь:ть результативной. 1,1ногда не родитФ|и' а сам психолог под
влиянием убедитетльнь|х арцментов меняет сво}о походну[о гипотезу' но
добиться совпадения позиций по основнь|м вопросам необходимо. Бсли
возника[от трудности в объединении позиций, то психолог пь[тается
сфорп:улировать свою тонку зрения другими сдовами, показать' что в
сущности разговор идёт об одном и том хе' но на разнь|х язык!ш(' то есть
вь1ступает как (переводчик'>. 3 своем рассказе он обязательно использует
точнь1е форпгулировки (первичньгх жа_тлоб>' подчеркив:ш1' что его закпк)-
чение с0дерх(ит все то' что сказано родите.]|ями 'А литлъ когда родите]1и
убедятся, нто их жизненная проблема правиль|{о по!|ята и без иска:*сений
представлена в нашной интерпретации' консультант может в обгцем виде
сформулировать те !паги' которь|е помогут преодо]|еть зафиксирован-
йьпе труАности. )1у:гше всего' если ко!|кретнь!е пу'и ре:}лизации общего
психологического рецепта наметят сами родители' естественно' при
помощи наводящих вопросов и подска3ок консультанта, которьлй оцени-
вает степень ре:ш1истичности педагоги!|еских планов родитопей. Бс]|и х(е
им тлс! удается самостояте.'|ь||о.предложить приемь| коррекционной рабо-
ть!' то консультант ведёт дальнейплий расспрос о бь:товь:х усповиях
)кизни семьи. |[риведём пример :*еобходимости такого ан1ш1иза.

Рассея:т:тая' |{еопрятна'! женщина жа]уется на неорганизованностъ
своей дочкц_перв-окпассниць). |!о данньтм обследования у девочки дей-
ствите.'1ьно страдает сфера самоорганизации (и только эта сфера!), нто,



естественно' сказь[вается на её |пкольнъ|)( успех:ж. |[остоянное неудо-
вольствие у|ите]1я и привФ|о маму в консультаципо. ||ринина детски)(
трудностей ясна: неорганизованн:!я мама не смогла (и не стремилась)
воспитать организованнупо донь. А когда !пкола предъяви.]]а свои требова-
Ёия, ребёнок с ними не справи]|ся. Фневидно, 

"|о 
ма'е с.]1едует предло-

лсить приёмь: внетпней организации поведения (но не методь[ воспита-
ния организованности как черть! характера: такие рекомендации д^тпя неё
заведомо невь[полнимьп). Ёо как встроитъ эти приемь: в бь[т цеорганизо-
ванной п:амьх? ?олько за счет дета-тпьнейхшего ан!ш1иза ре)кимнь0( собьт-
тий дхтя, в котором надо найти место островкам органи зациу|п д]!ядочки'
и д'!я т!1амь|. ?акими могщ бьпть риту;}ль1.совместного сбора портфелпя (и
ш:аминой сумки), подготовки рабонего места для вь|полнения до1!1а1пних
заданий (и маш:иного рабонего стола), совместное !1ланирование вь[ход-
ного дня и.взаим0оценка за вь|полнение плана...

||сихологические рекомендации будут тем г1родуктивней, нЁм боль-
пше в :& разработке участвует ((кпиент)). 8о_первь:х, только он сам мо)кет
ре|шить' что он йасамом де.]1е готовдепать' ачего не готов. (?акнеоргани-
зованна,! мама дошкна прежде всего ре|||ить' насколько им с дочкой
в:}кна организованность' ведь некоторь|ми 1школьнь|ми требованияп:и
||1о)кно и пренебрень' еФ]и они противоречат семейнь:м ценностяпт!) Бо-
вторьп(' опущениечФ!овеком того' что он саш: натшёл вь|ход из собствен-
ньп:( затруднений, резко повь|сит мотивацию вь|полнения коррекцион-
нь|)( 3амь|Фтов.

Работа с родитФ1ьским сознанием достаточно продо]0ките]1ьна'
поэто[\д)гтретий и четвёртьлй этап консультирования не обязатепьно про-
водить в день оболедования.

2. вь|БоР мвтодик дг|я оБслцдо в 

^|1ия 
РвБЁнкА

||роцедра устацо-дшения контакта с ребёпком не имеет !ш|горитмов'
суцбо индивидуа.'[ьна' но тем не менее недо]|)кна оставатьсяза рамками
обетпедования. Ёаблтодение за тем' как ребёнок входит в эксперимент!ш1ь-
}ту|о ко]|[1|ату' здоровается' осматривается, раздевается (и как при это1!1
ведёт себя сопровождающий его взрос.]|ьпй), даёт, во-первь1х' исходнь|е
характеристики такого важного момента' как поведение ребёнка при
встрече с не3накомь[м взроепь|м в новой обстановке' во-вторь|х' подска-
зь|вает стратеги|о Ф|едующего |пага; переход к деловому общенипо на
матери:ш|е диагностических методик или беседа с ребёнкоп: <.на общиё
темь|> (прежде всего, нтобьл обнаружить собственную добро:келлате.]1ьггуо
заиптересован1|ость в знакомстве именно с этим неловеком).
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€амь:й удобньтй с1о)€т д'|я начала разговора с млад1шим [пкольни-
ком - это беседа о пшколе. Бести её молсно в нейтрально-светской интона-
ции' как разговор о кино со взрос]1ь1ми: нравится ли [пкола' что боль:ше
всего нравится' а что хоте'1 бьп изменить, нтобьп в [школе ст:ш1о совсем
за1у1ечатепьно' как:}я у|итетпьвица (возраст' внепшность)' с кем подру'(и''-
ся. 0нень уАобно использовать вопросьл <Беседьп об отногшении к [школе и
$€!!||}Ф>, разработанной ?А. }! ежновой для диагностики субъет<тивной
готовности ребёнка к :.пколе*.

]/ход ребёнка от |школьной тематики' попь|тки рассказат1 про что-то
другое' внезапн:!'я замкнугость, формшпьнь[е одноФ1ожнь[е ответь| _ всё
это вь|соко диагностичнь[е проявпения' но о чём они говорят _ о ре:ш|ь-
ной болезненности лпкольной сферьп' о трудностях общения ипи о неус-
тановленности контакта _ это предстоит вь|яснить в ходе обследования.

}добной темой для н1ш1окиваншя первичного контакта с ребёнком
мо)кет стать и оазговоо о том. <,чем мь: будем сейчас здесь заниматься,>
(предварите]]ьно с]1едуетузнать у взроФ|ого' какбь:ли объяснень| ре6снку
це]|и прихода к консультанц). Ребёнку 8-1о лет (особенно в с.,1)п|ае
л<а.тхоб на конкретнь|е |пкольнь|е трудности) мо:л<но сказать с.]|еду!ощее:
<} тебя в 1пколе всё хоротпо полграется?,.. 1ьт де.тпаетпь о:пибки в диктан-
те?... €ейчас мьт стобой поговорим' поработаем и постараемся'вь[яснить'
откудаберщся твои ош]ибки' и какихлечить.Азнаю разнь|елекарства от
о:шибок в тетрадях. Ёо мои лекарства не горькие' а скорее весёльге...>

||осле того, как ребёнок начинает уль:баться и с интересом смотреть
на нового' взрос]|ого' можно мягко предло)|мть ему порисовать. 9тобь:
снять (заглуппить) подозрение ребёнка в том' что его <проверя!от), рису-
нок мо)кно попросить себе в подарок' на память.

<Рисунок челловек4,| и <.|[ицтогоамма> _ первь1е прикидочнь1е мето-
дики' которь1е даются вне зависимости от (первичной:кштобьт>, обь:чно
не совсем адекватной. Фбе методики портативнь|' компакгнь| во времени'
совсем не похожи [!а 1]|кольнь|е проверочнь!е зщания и по3воля|от оце_
нивать как когнитивнь|е' так и личностнь:е особенности ребёнка.

|[роводя эти методики, спедует обращать внимание на мФ1ьчай:пие
черто88|ки поведения и ребё;лка, и его мамь| (депа, улителя...): куда и как

смотрит ребёнок, когда ему объясняется 3цание' какова его первая реак-
ция (вздох, поза покорности' оживление' рет|ликитипа<,А неумек) рисо-

*'.[етальное описание методики см. в книге к0собенности психическог0
ра3в[{1ия детей 6-7 летнего в03раста'. [!од рел. !.Б, 3льконина, Ал' 8енгера' й.,
11едагогика, 1 988. с.29-30..
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вать'' <! не лтоблю рисов:шь л:одей, луч[пе я вам нарис)по ма[пину>. (А
мо)кно нарисовать космо}|авта?,...), 

" 
какой позе ребёнок работает, когда

расслабляется и ведёт себя естественно, непринуждённо, а когда напряга-
&ся, хшурится' когда и как пробу"''рй*"''" к себе внимание взроспого'
как смотрит на психолога, пбдавая ему законченнуло-рабоц. 1айой под-
ход позволяет у'(е на первом гшаге обследования 

' 
соотнося даннь!е на-

блподения и результать1 прикидочнь|х методик' }1ачать <сборку> и с6ор-
мулировать исходну|о гипотезу о ре:шь!1ь0( проблемах ребёнка. !альней-
:ший вь:бор с:о:кетов общения (тестовь|х методик) завиЁит от содер)кания
<первинной :калобьп> и исходной гипотезь|.

йогщ бьпть вь|депень1 три проблемньте области' которь|е в дальней-
' |пем удобней ан:ш|изировать раздф|ьно (хотя о'' 

"*р"д*' 
вь|ступа}от в

комплексе). }го всякогнитивная сфера' вкпючая особенности организа-
ции деяте-]1ьности (1), линностньте особенности ребёнка (2) и фера об-
п{ения или взаимоотно:шений с людьми (3). (ак правило, проблемь: об-
щения'связань| с интф|лекц;ш]ьнь|ми и лич[|остнь:ми факторами' но
могуг вь!ступать и (<в чистом Риде). !ля того, чтобь: лок:штизовать проб-
лемь| ребёнка в кахцой из на3ваннь:х сфер, применя!от сяелецу|а]1изиро-
ваннь|е методики.

Бсли первь|е рисуночнь|е пробь: да!от основание подозревать де-
фектность образного мь:тпления ребёнка, то далее _ ш|я гочнения симп-
топ4[атики _ применя}отся другие методики. [ля самьлх млад|ших при-
годнь|' например' усложнённьпе варианть} (Разрезнь|х картинок>. ||оми-
мо стандартизирован||ь!х методик [пмож||о использовать и неформа_т:и-
зованнь|е пробь: тга образное мь11||ление' напри]у1ер' ме'од'ку 

"са,'@-точка): лист бумаги ск'|адь|вается пополам (или вне1веро), допаетс я2_3
прорези; ребёнка просят на другом листе бумаги 

"ари?й'"' что полу-т{ится' когда вь|реза[|на'! салфетонка будет развёрнга.
&паде:пг:е знако во_сим к)ли ческимш срщствам!| организаци и прост-

ранствет{1{ого мь|1ш.це|{ия нрезвь:найно вФкно специаль}|о проверять
при жа_тлобах 1{а |,]коль1|ую неуспеваемость. !ля оценки того, как ребё-нок умеет орие}|тироваться [|асхематическр| представленнь:е образ-
цьх дейстгий, исгло.::ьзуе'|'ся методика <.[|абипр!:лт,. Фриентация пла двой-
щк) систему уо:овг;*! задачи (представленну|о пагляд*|о - с помощь}о
образца и верб;шьгто - |} прашиле) вь[являетс'! с помо|]1ь|о методики
<0боазец и правгтло,. 6бе метод}1ки на тгеулебном матери:ш|е моделиру-
[от типичнь|е ]пко./|ьнь|е ситуациг: действия по обр3зцу. 3атру,4нения
ребёнка при работе по этип'1 методикам подска)куг консультанту конкрет-
нь|е направле1{ия коррект1ионной работь:.
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[ля диагностики по::ятийной орган[!зации мь|!шления наиболее

удобна известная ртетодика <(лассификация>. }та эке методика чётко ха-

рактери3ует органшзацик) деятепь[!ости' как впрочем' и <Разрезнь:е кар-
тинки>)' и <|1иктограмма))' и, в особенности! <0бразец и правило>.8ооб-
ще' показатФ1и организации деятельности (или' так на3ь|ваем:1я' внима_
топьностъ) яв'1як)тся всегда ком{тлекснь1ми и с|ить1в:!ются со всеп) рисунка
поведения ребёшка в ситуации обследования, Бпронем' при остром
недовольстве родита]|ей именно вниманием ребёнка мо)кно (глав_
ньпм образом для работь: с со3нанием взросльпх) провести стандарт-
ное обследование внимания' :папример|, по методике <<корректурная
проба>, котор:1я даст психолоц дополните.]]ьнь|е да[|||ь|е о работоспособ-
ности ребёнка.

Фбследование памяти' начатое с помощьк) <|[икгограммь|>' в с]!у-
чае глеобходи]!1ости допол!!яется проведением методики <10 слов>. ]акое
дополнение целесообра3но во всех с.,|}9б*, когда есть )калобь: на труднос-
ти в обулении' так как современ}{:ш пач:шьн:!я 1пкола предъявляет особо
вь[сокие требования име}!но к механической па]\11яти. !( тому:ке родите]|и
настолько скпоннь| )к:шоваться ||а плохое внима|!ие и память своих
детей, что для успокоения и переориентации на ре:ш|ьнь:е проблемьт,
поле3но предъявить объекгивнь|е оценки этих двух процессов' подробно
рассказав о возрастнь|х нормах (в подавляющем больхпинстве спучаев
показ ате]1и обследуемого в эц норгугу у'(''адь: ватотся ).

Бщё одним ин{егратив!{ь|м показате',|ем инте'|лекц:шть}|ого разви-,
тия является рень. Бо время обследования психолог задает ребёнку м ного
вопросов' сль|1пит его спонтаннь|е вь1сказь1вания' проводя личност}|ь1е
}у1етодики (сАт' тАт, <Рисунок несухцеству:огцего >кивот:того>), дослов-
но 3апись|вает детские рассказь|' т1оэтому необходимость специш1ьно
диаг}|остировать речевое развитие возникает ли|шь т:ри серьёзл|ь|х подо-
зрениях на его задержку' в частности - з2щержку реневой |1роизвольнос-
ти (которая может лежать в основе специфинеских трудностей при овла_
дении грамотой). Б этом слг{ае }Аоб::о применять речевь|е пробьт типа
иг! в слова. }{апример: <,[авай всё увелииивать. } меня од}|а книга' а у
тебя _ книги.} меня _ стол' аутебя - ??? } меня _ стул' а утебя -
???>... А теперь оборсём ска)ки ласково. 9 ме:*я _ книга' а у тебя _ кни-
){Б9(А.} меня_ нос, аутебя_ ???> }добна играс [шуто[|нь|м названием
<,[1лки зел:ёньле>: <{, назьтваю предт!|ет, а ть: бьлстро говори1шь, какой ог|.
Ёлки --- кАкив?...А ещё какие?... А ещет... Ребо какое?...А ещё какое?>...

||ри локаль![ь[х жш|обах на труд||ос'|'|| в усвое!|и|| математ|!ки и

русскопо я3ь[ка дополните]]ь|{ую информат1и:о уАоб:лей по]|учать не с по-
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мощьк) проверки навь|ков'и знаний ребёнка по этим предметат}{ 
' 
а у1з

детских тетрадей. [1ригла[ш|}я родитопей на консультацик) спедует попро-
сить и)( принести тетради ребёнка _ как нь[не|шние' так и' еоти сохрани_
лись' предь[дущие' а так)ке л:обьле образники (свободного) письма _
черновики со.!инений, записки' письма из лагеря и тд.?ехника чтени'[
(при налинии соответствующих )к:ш1об) _ единствен||ь[й :пкольньпй на-
вьпк, кФбрьпй необходимо проверить непосредственно.

|{з всего многообразия лшчпостнь[х методик' суш(ествук)щих в
психологии, при обследовании млад|цш( [|1кольников удобно использо-
вать две: <Рисунок несуп!еству:ош1его животного>' как один из самь['(
портативньш( и вь|сокоинформативньо( тестов' и отдепьно картьп €А?
или [А] _ в зависимости от уровня развития ребёнка и степени его
контактности (замккщомуребёнщлгрппедавать €А?). Бьпбор карт зави-
ситоттех гипотез о проблемахребёнка' котоРь[е скпадь|ва|отсяу консуль-
танта.

[ля направленной диагностики сферьп общешпя использу|отся
т!1етодики <Рисунок семьи>, <€емья хивотньпх> и <}1ва дома>. Бсли ребё-
нок не закрь|вается пр|1 обсркдения личностнь|х проблеш:, мохно сразу
просить его нарисовать свок) семьк).3амкгтрому ребёнц, скпоннопду к
уходам' снач:ш|а лу{1ше пред'|охшть-нарисовать семью я(ивотнь0(' а по-
том' ес]1и результать1 недостаточнодиагности(!ньп, и собствен}гу|о се1}{ь|о.
1{етодика <[ва дома> даст дополните][ьну[о информацию о крще ёбще-
ния ребёнка' в частности, об отнотшениях со сверстниками' однокпассни-
ками' у!итепями.

||ри серьёзнь]х подозрениях на щуд||ости ребёнка, впря!уту[о свя-
заннь|е с самооценкой, самопрпятп€м' достаточно информативнащ9щ-
дика ']1ембо*, куА0 можно вводить нестандартнь!е оценочнь!е 1шк!ш1ь|'
типа (дети' которь1х все любят _ деги' которьлх не любит никто)' <<[€1}|, €
которь[ми все хотят друхить _ дети' с которь!ми никто не хочет друл(ить)
у1!1у' <те' кто читает бегло' как взросль:й _ те, кто совсем не умеет читать'
доке букв не знает) (при особой тревоге взросль|?(.по поводу техники
чте[{ия ребёнка поле3но вь[яснить' явпяется ли эта сфера конфлип<тной
для самого ребёнка). ||олезно бьпвает (перевернуть) задачу самооценки:
нарисовать |шка.,|у без обозначения оце|]иваемой по ней харатоеристикй,
поставить крестик сверху (илг: снизу) и попросить ребё:тка самого на_

* Ё3.Басина предложила вариант эт0й методим, адапир0ваннь:й для детей
6_7 лет. ['!одрбное описание прцешры исследования детской самооценки и
способ интерпретации результатов см. в книге <6собенности психического разви-
тия детей 6-7 летнего возраста). [4., [|едагоика, 1988. с.59 и далее.
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звать то свойство, депо или черц характера' за которое о[| мо'(ет поста-
вить себе самь:й вьлсокий бшлл. |!олезно также' чтобьп пар:ш1лепьно с
ребёнкоп: по тем )€ [пка1ам его оцени]|а мама (или лпобой блпзкий
взрослльпй). 8ь:сокодиагности(|но' заинтересуется ли ребёнок }1а1}1и1|ь|ми
оценками.

Разрпеется психФ|ог_консультант не обязан строго придер)кивать-
ся н9!анного списка методик. Ёо улить:в!|я' что ребёнка приводят на
ко}|9ультацию' как правило' поспе |пкольньп( за1{ятий,9то редкий м]1ад-
плий ппколльник способен вь[держать два часа папря)кенньп( умственнь|х
усплпй (с обязатопьнь[ми двигате]|ьнь|ми парами' во вре]у1я к0торь1х
психо]тог мо'(ет специа]1ьно расс1!10треть общее моторное развитие ре-
бёнка), едва ли стоит приме}1ять д'!иннь1е опросники (типа |(етгэлла),
полну[о процедуру ?А[, по:пньпй блок инте,|лек!уа.,1ьньп( тестов (хотя
отдепьнь!е субтесть:, осо6о лтобимьпе консультантом' моцп бь:ть исполь-
зовань:). Аахе если ребёнок способен вь[нести вс[о процедуру кпассичес-
кого тестирования' ф не стоит применять уя€ п0тому' что тест _ это то'
что раздФ|яет ребёнка и взроспого' а консультация _ это ситуация 0ткрь|-
того сотрудни!|ества' где позиции (испь|цемьпй _ экспериме|{татор) не_

уместнь|. (ачественн|}я картина в}тугреннего мира ребёнка' котор:1я дол-
х<на бь:ть собрана в ре3ультате консультацу11/1'\1е }уждается в строгих ко-
личественнь[х оценк:ж' хотя п опирается на знание (а тознее _ на (увст_
во) возрастной нормьп в её индивиду:ш1ьнь|х вариант:| (

3.симптомАти&;ъъж|#вАвмАя

Ёаб.ллподаемьпе в оботедовании показатФ1и тех или и}|ьп( возрастнь!х
п (п:ли) индивид).а.,1ьньпх особенностей в1!угреннего мира ребёнка трез_
вьгчайно многообразньт. }у1ьп не ставим перед собой монощафинес[у[о
задачудать з/!есь их исчерпь1вающее описание. Фхаралоеризуем ли1пь ве-
дпцие*.

* [1одрбное описание меюдик обследования см. в слешющих работах:
8енгер11А}мсвенное развшиФд0школьник0в. м., 1974(<|1абирштр);![иагноси*
ка учебной деятельности и интеллекуальн0г0 ра3вития детей. м., 1981 (<Фбразец
и правило>); !иагностинеская и коррещи0нная раб0та шк0льног0 психолога. м.,
Апн, 1987 (,,Аом _ дерев0 _ ч€|!080р, кРисун0к семьи,); 0бщая психодиагнос-

1з



3.1. ||оказ ателиинт€'| 1екцагльной сферьт по |!1етодикам1

. 
<Рисунок человека>,..Рисунок се]у1ьи> '

Рисунонньле пробь: не могг стгРкить достаточнь]м основанием для
подробной характеристики особет:ностей умственного развития ребёнка,
однако позволя!от строить предположения об уровне развития его и!{тФ|-
лекта и обнарул<ивать признаки органических пор:)кений. |1ри ан:ш|изе

рисунков необходимо )д{ить1вать' что л:обь:е их особенности; странности
могуг бьтть вьтзваньт специфическим отно[пением ребёнка к изоброкае-
мому объекту' к ситуации обследования' консультанц и пр..[ля повь[|пе-
ния достоверности вь]водов )ке]1ате]1ьно' еепи это возмо)кно' сопоставить
рисунки ребёнка'на разнь!е темь1' сде'!аннь|е в ра3ное время в разнь|х
ситуациях. |(роме того (:ледует помнить' что <рисунокявляется тем менее
наде)шь[м указате]1ем умственного развития' чем стар[пе ребёнок>
(1|1ванцара й' с. 2|8).

[ля оценки умственного развития с',1едует обращать внимание на
с]1еду|ощие аспекть1 рисунков.

( 1) |0с;сользовон!!е основньсхсво6разц,пе]1ьнь!хсре0с:пв (тароспорансгп-
во лцсп!а' !|ве?по3а|?олнен!!е' !1ерс'|екп1цва' сора3.^4ерносп|ь 0етпалей).

- ||оказателихоро|пегоуровня:
_ равномерная (плотность) рисунка (изобра:кение распреде.]]ено по

всег}{у пространству листа; цета]1и такого р1{сунка' как правило' темати-
чески связань:);

_ адекватность цветового ре|||ения: отсугствие нераскра1пеннь[х
мест (:!ветовь:х <пустоъ);

. _ 1[:}пичие в рисунке перспсктивьт: изобра:ке1{ия <не прозрачнь1) _
более даялекие объектьт частично скрь|ть] за болсе близкими и имек}т

тика. м.: мш, 1987,304 с. (,Рисунок семьи,);}бинштейн €.[.3кспериментальнь|е
методики патопсихологии. м. |97о.214 с. (<<(лассификация), <1Ф слов>' к[иктог_
рамма));€околова ["1. [1репивнь!е мет0ды исследования личности. м.,.198о. 174
с. (1А1); }чебное 3адание по диагностике умственн0го развития ребёнка. [етский
апперцептивньгй тест (А1 . 3адание 2практишма по во3расгно й психологиина фа-
цльтете психологии мР, 1987; !,оментаускас [.1' @пределение межличностнь!х
отношений в диагностическ0м рисунке се{иьи' Автореферат дисс. на соиск. кан]1'ст.
!т/., 1985. !]]ванцара й. и кол. [иапостика психического развития. [!рага, 1978.388с.

8е!!аг !-' ф!!аг 5. 0ег (!п6ег - Аррегсер1!оп ]еэ[, 6о|{!п9еп, 1949 (кАт)
8е|!аг !-' 8е!!аг 5. [[!!0геп3 Аррегсер{!оп 1ез1, !\.1., 1978 (сАт)
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относите'[ьно мень[шие размерь!; ещё более вьпсокий уровень - использо-
вание спе!ц.|.ш]ьнь!х признаков перспективь1: сведение пара'|пепьнь:х линий
к горизонц' на]1ичие (градиента концентрации> ([ж.|ибсон) и т.п.

8ш:есте с тем иск.ркения пространственного размещения фигур
(упленьгшение' размещение в нилсней части листа и т.А.), а также цветоза-
по]1нения могуг бь:ть вьтзвань| [|евротизацией ребёнка или его личност-
нь|ми (не интел:лекц:ш|ьнь!ми) особенностями. ?ак, насьпщенность ри-
сунка цветом' использование в основном ярких или, наоборот, Ёмнь[х,
грязнь[х тонов _ это в больцтгейстепени показатепи эмоционш|ьного со-
стояния ребёнка, его напряжённости и$п расс;пабленности' уст:ш1ости и
тд. Ёе свидетепьствует о низком уровне интеплекту:ш|ьного развития и
нарочитая неадекватность вь:бора цвета' например' синие волось| у де-
вочки' и'|и незапопненность цветом части просщанства' например' между
<небом> и <землёй> на рисунке.

(2 ),\ егп ал св цров анн осп1ь тлз обраэсен!]я че].овеко,
€тандартизированн:!я |шка.'1а оценки возрастнь|х норм дет:ш1изиро-

ванности в изображении чеповекад;тя детей 6_7 лет разработана в тесте
йирасека (1||вайцара , |978).

Бь:спший уровень: синтети1|еское изобрахсениё головьт' ц[ловища'
конечностей. [11ея, соединя!от[1.|я голову с цловищем' не боль:пе цлови-
ща. Ёа голове _ волось| (илпи'головной убор), $1}1; г]11|38, нос, рог. Руки
зако||1|ень| кисть}о с [1ятьк) п:|'|ьцами. Ёоги снизу заг|!угь|. |1риведеньт
дет:ш]и одеждь|.

Бьпсокий уровень отли1|ается от вь!с|шего либо отсщствием синте-
тит|ности изобра:кени я, ли6о 'т"рё"''е' трёх дета-т:е} 7-"", волось|'
один п1ш|ец' но не части лица).

€редний уровень: в изобракении есть голова' цловище' конечнос-
ти' нарисован1{ь1е двойной лиулпей. Ёо могуг отсугствовать !пея' у|||и'
волось]' одежда' !1ш1ьць|' ступни.

Ёизкий уровень: примитивнь:й рисунок с туловищем. |(онечности
(Аостатозно одной парьп) рисуются [|рость1ми линиями.

}{из:ший уровень: (головоног>' не хватает ясного изобра;кения туло-
ви|1\а у1лу| обеих конеч:лостсй.

€ледует учить|!}ать' что отсугствие на рисунке какой-либо вая<ной
дета.,|и (например, рук или рта) можгг бь:ть обусловле[|о ||е инте'ш|екту-
:ш|ьнь[ми нару|пениями' а личностнь!}{и проблемами ребёл*ка, особен-
ной напрлке||ностьк) или тревогой, котору:о вь|3ь!вает у него данн:!я
часть объекта'у1]1у1же просто отв'|ечснием внима}|ия. |[оэтому здесь' не-
обходимо вь|яс1{ить' все ли рисунки дефектшьп, ,[остато.*г|о, если хотя бьг



,/
в одном из серии сходнь|х объе[(тов осн0внь[е дет:ш|и присугству[от.
(огда ребёнок зако[г|и'1 рисова{ь, опедует спросить его, всёйи он нарисо-
ва:л? А потом ещё более конкрет!!о: (||осмотри, учеповека на твоём рйср:-
ке есть все части топа? 1!1о:кет бьпть, тьт что-то забьш: нарисовать?>

( 3 ) |1ропорццона]!ьнос/пь объекупов.
€оразмерность изобрая<ае]!{ь1х объе:сгов и их частей - вал<ньпй поло-

:кителльньпй показатепь. Ёапример' на рисунке чеповека д'!ина рук дол'(-
на соответствовать размерам тетга (тллохо: руки до пояса у1л|1 до колен) и
т.п. Фднако необходимо помнить' что этот показатепь так:п(е |{Ф1ьзя ин-
терпретировать тол ько как инте'ш|ектуальньп й. }вопичени е п]1у1 р{ень-
1пение относителльной вФ1и1[инь[ какого-лиф фъе:сга и]ти ег0 части мо'(ет
бьпть вьтзвано повь||пенной значимостьпо этой части рисунка по отно|пе-
|!ию к дргим частям' своеобразнь:м предсташ|ением ребёнка о красоте и
т.д. Ёапример' огромн:|.я' укра1пенная ф1п<евами побка н!аряду с мапк)-
сенькими но)кками в рисунке (принцессь|> не обязатщьно свидете'[ьст-
вует об поискФкеннь|х представлениях о пропорциональности.

(4) €шнпоапшчносгпь (пластпшнностпь) ршчнко.
|1оказататлем вь|сокого'уровня ).мственного развития яв]1я|отея

|}1оменть| изобрах<ения того, н{о ребёнок <видит)' в отли1[ие от <изобрази_
тепьного перечие]1ен[1!> 1Ф|Ф: что с его точки зрения до.'0кно бь:ть на
соответств}гющем рисунке. €интетичньтй рисупок учить|вает ре:!.пьнь|е
особенности восприятия изоброкаемого объекта: например, об1ёмность
фицрьт, вь[р0кен1ту|о светотенью. }го качество' как правило' появ]1яется
)пке в |пкольном возрасте (9-1Ф лет).

[1ереход от схематического изображения чеповека к |ш|асти1|ескому
рису[||у' когда чФ1овек перестает бьпть конструкцией, составленной из
отде]1ьнь|х частей, приставленнь[х дрг к друц (плея плавно перетекает в
[ш1ечи' |1лечи _ вруки и т.А.), можетс'гРкгть<щубьпм)) критерием интеп-
лекту:штьной готовпдости к |т|коль[|ому обутению. Бажньпм показатёпем в
рисунке чеповека является положение ног: в схеме _ ноги (растут) по
)гла}у1 туловища' рассташ1ень|; в [1пастическом изображе|\иу1_ ноги схо-
дятся в однуточку

( 5 ) Ф ршешнальн осшь шз обр аэюеншя
)(орогшо, если изобра)кение типи(|нь!)( ш!я м'|ад[ших !пкольников

видов рису|1ков (Аом, че'|о}ек' дерево и тд.) несёт отпечаток своеобразу1я -_ например' девочкарисует не (принцессу вдлинном |1латьо, а бецщую
девочц со скака]1кой. [отя обрат}1ое: (стандартизирова[|пое, изобр:!)ке-
ние не мо)|(ет бьпть признаком низкого уров[1я умственного ра3вития' а
скорее отр:!)кает стремление ребёнка ош1адеть образцом, приобщиться к
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ценностям своей группь[.
(б) Фгпношен1'е к повп,оряющстлсса 0етпа:ая:тс.

9асто дети рисуют многоэт{рк[!ь[е дома с больш:им коли1[ествоп{
окон. € точки зренпя умственного развития показатепьно 0тно1шепие

ребёнка к повторениго болпьппого чиспа.одинаковь|х деталпей. 1(ак бьтстро
происходит (нась|щенио?* (1( }1евин). (ак ребёнок справ'1яется с эти|}1

состояниепд _ отказь1вается 0т изобрахсения этихчастей объелсга (доьл с
3-4 окнами _ остш1ьн:1я часть стень| пусцет), старается бьтстрее запо]1-
нить остав|шееся пространство стень1' Репи||ив:1я размер окон и проме-
щдки между ними? )(оро|цим диагностическим признаком при изобра-
)кении семанти!|ески сходньтх объектов яв]1як)тся вариации - например'
изобра:кения одностворчатьш( и двустворчатьп( окон' пояш1ение занаве-
сок на окн:ш(' кругль1х чердачнь1х око[пек и пр.

(7 ) Фптнотлленце ре6ёнка к сво'|!|4 рццнка],..
Ба:кнь:м показатепем умственного развития яш1яется критш||ность.

)(оротпо, естли ребёнок' д€рке не владея в достаточной мере техникой ри-
сунка' видит ггуги его у'цч[шения

(ф €оогпвепосгпвше рцсунко шсхо0нолоу 3а]'|ь|с'/.у (за0оншю).

!ля детей м]1ад|пего до|пкольного возраста характерен уход от
первонач:ш|ьной темы рисова[!ия' спедова1|ие в назь|вании рисунка за
по'{учив]шимся изобрах<ением (<1ак' это ноги. Фчень толсть|е. А! }го
с.тлош). 1{ гшкФ1ьному возрасц до.'0кно формироваться устойтивое с]|едо-
вание цФ|и' замь|Фт} !ис}нка:

(9) [рафшка ршсунко.
||о рисуш|сучасто мФк||о вь!явить признаки органической дисфунк-

ции [{Ё€, которь1е сам|{ по себе не являк)тся показатФ1ями ут}|ственной
отста.'1ости, но.требуют угочнения маспш*абов пора:кенгая и сферь: ком-
пенсации дефе:оа. 1( щафинеским проявпениям' которь[е могуг указь|-
вать на органические поракения' относятся: двойнь:е л|11\п|1'дрожащие
л|\1|\ьу1' прерь!висть[е' несоединеннъ1е между собой лпнтаи, сильньтй ук-
лон нарисованньп( фигур (больпле 50)* *, о9ень больлпая, и]1и неадекват-
но вь|де]1енн:}я голова в рисунке чеповека. Ёо:и вь1р{ркепь1 хотя 6ьг 3 при-
знака из перечис''|еннъ[х' с,'1едуег предпФто'Фть н:ш|{чие органи1|еского
пор:!)кения

* Фчень быоре насыщение (нишо символически обозначенный, не завеф
шённьпй ряд окон в большом пщстанстве с-генъ)наряду со слабой, без нажима
линией может расцениваъся как доп0лнительнь:й при3накъсгенизации.

** €м. !|..||анцара й.и дР.

БиБ лиотв]{д



3. 2. [1 ок аз ат е л14 лутлно стф'!6 "'''п о м1етодикаш1
.Рисунок неловекф, <Рисуно:{ се|,1ьи'' *

,/
( 1 ) |!оказатпасш общенщ//

, Руки_ ведущийпоказ/топьсферьтобщения.Редуцированнь|екисти
рук и.]|и отсутствие кистей свидетел:ьствук)т о сних<енной пракгикеобще-
ния. |[ри этом потребность в общении вовсе не обязателльно сншкена(как
при аугизации). @на может бь:ть вьпсокой, но у'€ подавпенной, загнан-
ной внщрь. |[о этому показатеп!о интересно сравнить рисунок чеповека
и рисунок се]!1ьи: ребёнок иногда прорисовь|вает руки и кисти [:азнь:х
членов семьи по-ра3ному (и не так, как в его же рисунке нетповека), нто
отрФкает рАзлшния в характере общения ребёнка с каждь[м из них.

|[оза _ интро = или экстравертна'! говорит о |широте круга общения.
|4нтровертн:}я поза при хоро1шо прорисованнь[х кистях рук мо)€т интер-
претироваться как вь|сок:[я избиратыльность в общении, но вовсе не
закрь1тость' не )п(од от общения. €очетание интровертной позьг (указьхва-
тощей на узость круга общения' но ни1[его не говорящей о его эмоцио-
на.тпьной глцбине) с отсгствием кистей рукдаёт основание предполагать
аугизацик) как сни)кение потребности в общении, влеку!цее бедность
эмоцион:ш1ьньш( контапстов. 9кстравертн:!я поза при отсутствии кистей

.рук интерпретируется как предепьно [пирокое, но крайне форма-тпьное,
поверхностное общение* *.

Резкая прерФ|и||енность кистей при эксщавертной позе _ это' как
прави]1о' показате]1ь очень напряженной, но неу[овл:етворенной потреб-

* 3десь дань! пока3атели для чёрно-белого рисунка, выполняемого простым
карандашом. Ёо если есъ п0дозрения на эмоциональную напряжённость, сниже-
ние настрения, то ребёнш слешет предложить раскрасить сделанный им нёрно_
белый рисунок 1огда выбор цвета может ока3аться диапостичнь:м. Бо сам по се6е
вь:бор просгого или даже нёрного карандаша шя рисунка человека нельз! рас-
сматриватъ какуказание на депрессию:такой вь!бор является с0вершенно естесг_
веннь!м.

** (онсультант рассматривает эт индивидуальную особенность ребёнка крк
(дефеп), нро(дающийся в коррекции, лишь в том случае, если формалчность
общения является в0зможной причин0й трудностей ребёнка или вь!зь!вает неудо-
вольствие родителей. Ёапример, поверхносн0сть как ведущая харакгеристика
общения может быть прининой детской агрессивносги (и соответшвующих роди-
тельских жалоб).
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ностивобщении.Фдниртизповеденческихпроявленийтакоговариа|!та
.й;", *;;'ия обйния ребёнка может бьтть пунитивность (как эрзац

общения, как ярк:|я' мгнове|{н:}я вспь\ш]ка близости' вь!полня1ощая

функци;о *'*,",""''р:пой разряпкц)' (-(сгат"' 
"_т_1^::"утству[ощее 

в

рисунке че.]1овека ,реу"о''"'ние кистей рук возникает в какой-то и3

, фигш <<рисунка -"м,",,'о это' скорее всего' характеристика пунитивно-

' ]' ,'".й.,й' д'''''.о чле||а семьи)'
|рубь:е иская<ения поопорций фигурьт че]|овека (резкая вь1тяну-

тость или спл1ощенносгь' подчеркн}т9 геометричность' роботообраз-',

;;;'';) ;;'"сти свдзаньп со сферой общения и обьтчно указь[ва1от на

:шизоиднь:й вариант ра3вития ребёнка' Ёекоторь!е авторь[ полагак)т' что

эти признаки в рисунке чФ1овека отра;ка1от ''*:_ч1: 1 
схеме собстве11-

}!оготФ1а'традицио11носРязь[ваемь|ес1шизоидностьк)'ас,|едовате]|ьнос
совер1пенно опредепёнпьпми ософйностяци сферьт общения'

(2) 0оказ а;11ел.!'?1ревоэ'снос,пц'

[ревохсность хоро1по про{|ить[вается в рисунке чФ1овека' }{а неё

указь1ва!отподчеркнутопрорисова}|нь1е'поеуве]1иченнь1егла3а(особен-
но занернён""'.1. т.'д',ц"" * -'р'*',*{БйБ|но _ к размашлистой)

здесь'какивлгобомрисунке'так)кесвидетФ[ьствуетотрево)кности.€а-
;;;;;;;;;;"' (особ^ен"'насть1е и бессмьтслен}|ь1е: когда они не ведуг к

улу{1шени}о результата) 
_ показате]1ь тревоги не только в рисуночнь[х

пробах, но практически во всех поведе1{ческих прояв]1ениях' |{роме того

в рисунках встречается специфинеск1|'я (тоевожн:ш| лцния> _ дли}|на'|

лиъ|у1я'состоящая из отдФ1ьнь!х мФ1ких [птрихов' когда ребёнок как бьп

боится про,*."' .е ,й сразу (а вдруг не цда пойдёт)' 1(- показато:ям

тревогиот!{осятсятакжелинияссильнь|мнФкимомипоеувФ1иченное
внима}|ие к ,(етш1ям.

$ ) 0о коз а опелц 0емонсп1р ап1цвнос,пц'

!,емонстративность проявляется прежде всего в укра|'пате'!ьстве' в

наличии *'е'йзательн,тх де"алей (сборовки' цветочки на платье' перья

;;;;;;;_.'. необязательнъ|е детали в рисунке человека |1е следует путать

совторостепе[!нь|ми.[|1ея,у:ши_деталиобязатшпь:ть1едлякаждогоче-
ловека' хотя , "''|!""'сшйые 1по срав||ени1о с ртом и глазами)' а банти-

ки на туфля* - д"'''', сугубо ф{культативная' укра1шательск:1я'

|!ри вьхра.эл<егпт:ой демонстративности повь11ше}|:!ое внимание к

укра1пательству (на фоне посрелственного уров11я изобра:кения основ-

|!?' д."-"и) нередк! сочЁтается- с..изобра'ке1[ием (дсмонстративнь1х

!ерсона:кей,'( клоушов, бандитов, фе*!)'

Бспипор".ун*уче]|овекатрудноразличитьтенде}|циюкукра!па-
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тФ1ькол[одей.

(при которой прорисовца дета'-
ьньтй канон), то рля ронце_ния диагпоза мо)кет помочь дома' где изобраясение занавесок срю|печками ||и1!ем не продиктовано' кроме тенденций де-

те]1ъству и хоро|пу:о техпицг ри
лей одещдьп и принёски вход|{т в

[н";':х:уго 
ребёнка пфвергать украп1атепьству ре|шитепьно всё; не

турь[ и состава нарисованной и реальной семьи ре6ёнка, особенностей
располо)кения фигур на рисунке, последоватФ|ьности изобралсения,

рисования дополните]1ьньтх (не существук)щих в реа.т:ьности) нленов
семьи.- - _ _- 

|| оказате'1ями благоприятной семейной ситуаци и слу*ат: изобра-
)кения всех членов семьи' преобладание на рисунке лтодей (по сравненито
с предметами), отсщствие изолированнь|х !ш1енов семьи, общ:}я деяте]|ь_
ность членов семьи 14ли у|х поверггутость друг к друц. )

9меньтшение у|л14 уве]1ичение состава семьи является признаком
нару}пения ме)спичност[!ь|х отно[пений. Фтсрствие какого-либо члена
семьи говорит о конфликтнь|х отно1пе}!иях ребёнка с ним' негативнь!х
эмоциях по отно[пени!о к |{ему.9асто в рисунке отсутствуют братья и
сестрь|' что связано с конкурентностьк) отно1шений с ними.9тоэке ]}1о)кет

бьтть вьпра:кено неадекватной величиной отдельнь:х фигур, вь[де]1ением'
боль:цей или мень1||ей прорисовкой фигур (например, отсутствиер[ у
некоторь1х фицр отдепьнь!х частей те.г:а), стиранием. 1( показателям
конфликтнь1х отно1цений в семье относятся барьерьт между фигураш:и,
напри1иер' разделённость фигур <деревьями в лесу))' преобладание вещей
(по сравнени}о с лк)дьми), несоответствие словесного описания и рисун-
ка. \

8раждебность в семейной ситуации показь}вает агрессивна'| пози-
цйя какой-нибудь фигурь:., занёркнугьпе фигурьт или обратнь:е профи.'л-:и,

дефорптирова|{н'ш| фигра, изобра:кение различ:|ь:х фигр на разнь[х
сторонах листа и.]|и ра3нь!х листах. Ёа' агрессивность указь1ва|от так)ке
поднять1е вверх или раздвиъгуть|е в сторонь1 руки с длиннь|ми п:!.льцами

у какой-либо фигрь:.
€лулай, когда ребёнок не рисует в рисуцке семьи себя (атак:керисует

себя непропорцион;1льно м:ш1е}|ьким, или в изоляции от других' или
неподвих(нь1м по сравнени"то с другими фиурами, или стоящим спи-
ной), осо-бенно в сочетании с расположе|:ием фигур на нихцтей части
листа' общим умень1шением размера фигш, слабой, пр?:рьпвистой ли-
нией, - указь[вает ||а неприятие ребёгхка в семье. .}увство неполноценнос-
1и в семейтпой сичации' отверженность. 3то же с,1ед(ует предполох(ить в
о|у{ае' когда ребё::ок вместо семьи рисует только себя.

||ри ан:!.лизе особенностей рисования фигр о]едует сравнивать их
между собой по величине' презентац!1и отдепьньтх дета_ттей, особенностей
изобрал<ения отйельнь:х частей тела, степеши тт об:цей тон:1пь||остидеко-

рирования _ все эти признаки интерпретиру}о1'ся так)ке' как и в рисунке
чф|овека. Бь:ракение ,,|и1( нарисова|1нь|х членов семьи мо)кет бьпть

(4) !ополншп!Ф.ьнь.е покш'а?пе],'ц по шзо6раэсенц'о че].овеюо.||ри вьтсокой технике рисова|!ия (и тольйо 
" 
,..';-й;;) вь|сокоди-аг}|ости!|но <)тстпствие |',пи ре'гу|[ированность 

" 
р""у,'*""*'Ё"*" *"*"',_,и-бо .'ео"ос,епе""ьп* д."а''ей.й1Р{мер, отсугствие и]1и чрезвь[-чайно примитивное изобрал<е"ие й'. (естественно' еФ|и у ребёнка нет'бо.тлезни ног) моя<етуказь|вать 

"" "".'{гй 
бь:тову:о, й;";ъь 

"риенти-ровап[!(ють ребёнка, на возмо)|шость },"хода от |ейьнои ,.;й;;;;;;;сферу вообра:кения.
!опотлнителльнь[1!1и диап! ости[|ескими пок:вате'1ями могут с'г},хспьоазмерь[ фигрьл и её располол(ение на л}1сте 1.*''!" Бй 

"'"й"фй-нь:)-[ац очень ма]1е||ьк:!я фигрка (особенно _.'"'''''"й'" щол) рас-с}|ац)ивается как признак сни)кения настроения' депрессивнь|х тенден_
ций. !|ногда м:ш1еньцгю фиг:р:у рисует ребенок'с ;;;ф;;*"ой само-
:т:_чй' падеясь' что на мш:коп. изоб|ая<ении песовер|шенства техники
рисунк| не так заметнь|. Резкое репи!!ение фичрь1 

''*-т 
говорить о

ц)евопе' еспи о|!о не яш1,|ется каноно}| ко|}1позиции (некоторьж детейпросто учат рисовать фицрьт во весь лист) и сонетает"' . дйй'и пока-затФ1ями ц)евоги.
}ход от .ада|!ия нарисовать чФ|овека очень симптоматичен и до]]-;псен бьпть тщатепьно проана1изирован. }го '"*;6;;;-й;; и]!|енно отдацного задания, оказав|||епося д'|я ребёнка ш:и1пком пащу3очнь|м из-затого'что унего},)ке вы3ршли серьёзнь:епроблемът в сщре оощения (при_

че|}1 _ его собственнь:е субъелсгивно п"р}живаемь|е 1рБбле'', не обус-лов],ен}1ь[е снихсенпей потребности в общении' которое вь|зьгвает беспо-койство в основном уродитолей). }ход отзада||и'| моя<ет бь:ть обует:ов:тени фщей копфилоность|о самооце||ок и шовшя притязаний ребёнка,предполагающего' что он не сможет нарисорать т:жого чф1овека, которь:й
ето удов,|етворит. Раконец, }4(од может бьлть вьпзван пРосто реакци€й нанового взрос,|ого' на саму сицацию обо:едования, ко"орое т(ш1ько чтоначатось с просьбь:: <Ёарисуй чеповека).

( 5 ) !ополншпц.ьнь!е покц,а!пе,/.ц по слзобраэсенц'о се,/11ь,!.
йетодика <Рисщ_ок семьиг даёт дополните]тьнь[е личностнь|е пока-затепи и показате,1и общения, вь|де.'иемь[е на основан у!|1 а11а]1п3аструк-
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вь|р:рке||ием чрств ребёнка к ни!!1 или представлений ребёнка об отно-
1пении к нему.

[1ри ан|ш]изе процесса рисования спедует обращать внимание на
пост|едоватепьность изобраэкения 11пенов семьи' возвращение к )оке- на-
рисованнь|м фигурам' детш1ям' поспедоватепьность изобра:кения от-
депьнь!'( частей фигур, паузь[' стирания' спонтаннь[е вь|сказь|вания.

(ак правило' первь[м ребёнок изображает наиболее 9начимого'
эмоцион:ш1рно близкого чет:овека.9аще_ это фигра матери или самого
ребёнк!, ре)ке _ отца или братьев и сестё1|. }то подтвержд ается *1 особен-
ностями самой нарисованной фигрь: (пекорировдние' ипи схе]!1атизм в
противоположном сщчае). Бслли ребёнокрисует }у1ать пос]|едней, то напле
всего это связано с негативпь|м отно!шением к ней.

Бчи ребёнок начинает рисунок с изобрахсения разли(|нь|х предм€-
тов' то это' вероятнее всего' защита 0т неприятного ему задания. |[ри
хоро!шем контакте ко!{сультанта с ребёнком отодвигание во времени ри-
сования семьи отобра:кает неблагополу!ие в семейной сицации.

8озвращение к доработке ул(е нарисованнь:х фигр отра)кает их
значимость р:я ребёнка. 8озврат к какой-нибудь дет:ш1и может указь|вать
на свя3аннь1е с ней доминирук)щее переживание. €тирание нарисован-
ного мо)|€т бь:ть обусловлено как позитив|{ь1м' так и негативнь|м отно-
ш|е|1ием ребёнка к тому' что он нарисов:ш|. Фпредопягощим мо}у1ентом
яв]|яется конечньпй результат перерисовь|вания: еепи оно не приве]1о к
3начитФ[ьному улуч1шению изобра:кения' то это' как правило' вь|рФкает
конфликгное отно1пение ребёнка к изобра:каемо}|{у члету семьи. Ёа
конфликгность отно|||ений указьпва1от также паузь| перед рисова[|ием.

Располо:кение фигр на линии основания' проведе[!ие линий под
рисунком' преобладание вещей (по сравнени[о. с л1одьми) в рисунке
могуг рассматриваться и как симптомь| тревожности.

' 3акрь:ть1м' |!,похо входящим в контакт детям л)д{1пе предло)кить
нарисовать семью х(ивотнь|х' (где все:!лень| семьи - разнь|е }кивотнь[е))
(<не семью ?айцев или сем.ью медведей, а семьк)' где мама _ кго?> _ ... _
<а ребётток _ кто_нибудь совсем другой,). Р1нтерпретацця осуще9тв]ш|ет-
ся так )ке' как и в методике <Рисунок семьи))' но допол}!ите'|ьнуто инфор-
1т1аци[о о доминировании_подчинении' ащессивности' пу}|итивности'
эгоцентризме' эмоциональной привлекате,1ь[{ости' восприятии черт ха-
ракгера отде]1ьнь|'( !|]1енов семьи ребёпком несет их идентификация с
разнь|ми видами животнь|х (например: агрессивность _ тигр' лев; хо-
лод|{:!я вра:кдебность _ змея' крокодил; беззащитность _ мь:ш:ка, зай-
чик; привлекатф|ьность _ лиса; сопротивление' защита _ козлёнок с
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рожка1!1и и т.д.).
Б процессе рисования или по окончании ребёнком рисунка необхо_

димовсвободномразговореснимвь|яснитьз1!ачениеотдФьньпхдеталей
и отяо1шение к ним рФёнка'

3. 3. |[оказ ател у! у[Ё1т ет\лекц€ш!ьной с ф ерьт

по }у1етодике "|1иктоща}ч1}у1а>

йетодика<|[икгограмма)однаизприцельньп(методик'направпен-
нь0(цаисф1едованйеособенностеймь:тпле*1|]1яу1.опосредствованного
запоминания ребёнка'

|[о рисункам' которь1е ребёнок использует ш|я 3апоминания слов'

мо)|шо судить о преобладании у него логического или образ[|опо мь11|1пе-

ния. 3десь существеннь|м оказь|вается не подробность' детш|изирован-

ностьрисунка'аего(сценичность)'т.е.вь:борвкачествесредствазапоми-
нания некоторой <зримой> сце}{ь1' 

"'"''д' 
(образное мЁттпление)' в

противополо)кность вьтбору представления' фиксиру|ощего смь1словь1е }'

отно!шения (логияеско' й"'-","е) (см' рисунок)'

о->о
1 

[ва варианта пикгограммы слова <<!?381411'1€>

|1р!л этом образное мь1!шление не иск1|ючает символизации' но за

символом всё равно прочить]вается предваритф1^ь'-1'.-1^э::::нньтй об_

раз це'|ост11ол ситуашии' Ёапример' если на слова <вкуснь:й ухин> рису-

ется гитара' тоясно' чточе]1овек снача''1а предФ]ьно конкретно вообразил

вцсньти ухин под гитару' а потом_этот образ символизирова'|'

}1ногдаребо",*, "Ёа"йий 
рабоц с пиктограммой в образной мане-

ре' по просьбе *','у,""'та' уточня!ощего зада;ие (<рисовать надо бьпс-

трее' ведь ть! рисуе[шь пе ш1я вь|ставки' не красивук) картину' а только д'!я

себя, ятобьх запомнить>), пере:опутается н| чисто уФ|овное изображение'

;;;;;й;! !р".о,й|ниём образного мь11пления.мохет этого и не

йа нтб (прйапекват}|ости изоочаж1;лия) вовсе не свидете]1ьствует о

низко}у1 уровне развития си-мволической функции'.
Фбразную картинку обьгчно мохно отличить от конкретного изо-



бралсения, обусловленного недостаточнь!м щовнем развития абстрак-
ций, по пластике самого рисунка. Ёо там, где техника рисова!1ия слаба,
существу|от дополните.]1ь|{ь[е дифференцирук)щие приз||аки. (отткрет-
ное !у1ь||шление тяготеет кстепеотипии' тогда ка&изобрал<ениям образно-
худо)|€ственного типа присуща вь]р:рке11н:!я оригин:ш1ьность' индивиду-
:ши}ированность. 1{роме того, ч|:езмер:тая конкпетность рисунка как
признак низкого и}1те]1лекту:}льного уровня проявпяется в од1|ород||ос-
ти,@ внугри одг:ого изобра;кения (наприту1ер' на
слово (игра)) рисуется много кщол). Рисунок (худо)кественного типа>)

состоит из разнороднь|х элеме||тов.
€ помощьго <|[иктограммь]) мь|1шле|1ие мо)кет бь:ть охаракгеризо-

вано со сторонь| его эконом||ч[|ости' котора'| проявляется в достаточ|1ос-
ту| или избь:точности деталей изобретения для запоминан|1я слова.- 8
с',1)д1ае' ес]|и у ребёнка преобладает образное мь|[шление' к параметру
экономич|1ости предъяв.'1я|отся более мягкие требоваттия _ изоб!окение
многих <<несущественнь|х)' на первь:й взгляд' дет!ш1ей мо>кет бь:ть вал<но

длля ребёнка' поскольц о||и являются }{еотъемлемь|ми атрибщами соз-
данного им образа.

Адекватность ассоциаций _ 3тФ соответствие смь|с.]1а изобраще:тия
смь!с]1у с]]ов' предложеннь|х для запомина|{ия. Различньте видь| неадек-
ватности ассоциаций (отдаленность смь1слов' поверхностность' несу-
щественность связи' опора на звукову}о оболонку слов' а не на их смь|с.'!
идр.) харакгеризу(уг р:шл|т!нь|етипь1 акце[{гв1щи мь|[|ш]ения (см.Б3.3ей-
гарник' €.!,.Рубингптейн). Ф низком (но пе патологическом) уровне
интФ!лекту:| п ь||ого ра3в14тия говорит одно и з гла иболее рас пространён-
нь!х |1ару|ше:пий адекват|!ости: единообпазие символов''при котором
рисунки'к разнь|м Ф|овам практически ||е различа|отся. Фт такого одно-
образно_примитив!|ого изобрая<е|{ия следует отличать вязкость мь|-
[пле|{ия' име1ощук) орга1|ическу!о' эпилептоидну|о природу. [ля вязкого
мь11шления характерно застревание на однород!|ь|хдеталях (еспи ребёнок
начап рисовать дом' то в ном обязательтто должнь! бьтть прорисовань1
окна, при.тём м||ого окон). Рисул:ки могуг оставаться адекватнь|ми'-но к
к:шкдомуделается лрпштглий и всегда одинаковь:й привесок. /

Фт ггеадекватности с]|едует отличать ооиги-нш|щпость ассоциаций -
}(етриви:ш1ь||ую и одновремснно существенну|о смь!слову|о связь между
запоминаемь!м словом и изображением. бригинальность ассоциаций
является при3наком 1}ь1сокого уров1!я р|нте.,1лекцаль}|ого ра3вития.

|1о:лималтие отвлеч.ётщь:х словз метафоо и соответству|ощее изо-
бра:кешие (слова ((развитие))' (ядовить!й вопрос) и т.д.) показь1вает )ро-

веньразвитияабстрактнопомь[[шленияшобшцгк)осведомлённостьребётт-
ка.

!(показателямуровняразвитиямь11шле[{ия'которь|евь|являет
методика ,".'.р'*',''.,'-й''" обратимость знаковь:х операций. 0на

проявляется в способности ребёнка совер1шить обратнупо по отно!ше|{и1о

кобозначени1оопераци|овоспроизведе11иятого'чтоФ1'едова]1озапом-
нить. (огда вместо зада|{||ого с''1ова регуляр|{о воспроизводится сино||и-

мит1еское*' |[о гораздо более конкретное' т9 э1о у'}'' быт9_косвенньпм

показате.т]емко}|кретности'недостато.:т:ойобобщёг:ностимь|[шления'
да)ке если по самому р"'у"*у (т:апример' при плохой технике) этого

сказать нф1ьзя.
общеекФ1и!|ествоправи]|ь1{овоспризведе1{|!ь[хс.,]овотра)каету|юве||ь

опосредствова|!|!опо запом!!ша!||!*- культург:ой формь| памяти'

[,инамика поиска и фиксации ребёнком средств запоминания и

особенности поФ1еду!о1цего воспроизведе|{ия слов (сниж{'ниё качества к

ко}1цу ряда) могщ 
','д*'*,'"вовать 

об г:стощаемост}|' с||ижении уров-

ня умствешной работоспособппости'
8методикепиктограммь1приме11имь|всепоказатФ1ии1|теллекту-

-"Ё*' р',""""", '"-,яй'яемь|е 
по рису|{очнь|м методикам' о которь1х

говорилось вь11ше.

;тт3;:#н?1н:ж*:''
( 1 ) |!оказапсел!! на?ру3онлсьсх сфер'

Работасэмоционш|ьнонагрухеннь|мпо1|ятиемобь:чносопровох-
дается повь1!пе1|ием мь|1шеч1|ого то1!уса' которь:й обнарухивается в уси-

-са-*'осебесин0нимическиезамены_это.характеристикаскореелич_

ностная, нежели интеллектуальная'1ак, очень част0 младшие школь*"*',:1ч::

четание (строгая у''тельница) в0спщизв0дят как (злая у'иту:|1Р' й дело не

тольк0 в том, что щво <строгая} не входит в их акгивнь:й словарь' Ёередко

ш*Б,'''и опьпт ребйка|даёт ему все 0снования 0тождествить учительсщю стро-

].й |'}'.'ью(так нто подобная замена харакгеризует подчас не столько память

,,й 
"',',.'ие ребёнка, ск0лько конкретнхю унительницу), 8со6енно вь!разитель-

ноэтопроявляетсяневиндивишальном'авмассовомо6следовании,когдацель:й
ййЁ |!йи1й'' !'* тацю синонимичесщю замену в отличие от параллельного

класса, где эта замена редка'
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лении н:ркима. |[оэтому при чтении пиктограмм прежде всего с]1едует'
перевернув ]1!,1€}; ||Ф€мотреть' где каранда|ш продавил бумац наскво3ь.
9аще всего нагрузочнь|ми оказь|ваются с.'|ова ((семья))' <А!у;кба>, <весё-
л:}я компания))' (строгая у{итФ1ьница>. Ёа то, нто сфера )кизни' свя3ан-
.|1ая с преш[агаемь| м понятием' яв]!яется нащузочной, могщ указь1вать:

- содерх(ание рисунка (например, в пиктощамме' где присутствова-
ли изобра:кения лгодей, но отсугствовш1и компании и да)ке парь!' спову
<дру,акба> соответствовш1 рисунок двух животньш(' что даёт основание
предполо)кить какие-то отк,[онения в отно[пениях ребёнка с другипли
детьми);

- локш|ьнь[й отказ от рисования (если, конечно' он не связан с
трудность|о в символизации абстрактнь[х поттятий);

- специфинеские комментарии к опредштённь]м изоброкениям
(например, для с.]]ов <строга'| у!итепьница): <Бот она па.тпкой его бьёт...>);

- частичнь[й уход от задания (например, <сллепой мш|ьчик> рисует-
ся зрячим' без таких атрибутов слпепоть[' как очки' повя3ка, палонка), или
на с]1ово (семья>) вместо благополрного трёхфигурного стандарта рису-
к)тся предметь| дома||]него обихода' дом' где семья хсивёт...);

- застрева1!ие на каком-то отдФ1ьном рисунке' его предепьн{!.я дета-
ли3ация или же неожиданн!ш схематизация; спонтанн'ш вспь[[шка Ф|о-
веснь0( либо мимических." комментариев ипи' напротив' нео>п(иданн1ш

замкггутость ребёнка, охотно комментировав[пего прочие с]1ова _ коро-
че: все формь: особой вь|де]|енности отде]|ьного рисунка на фоне дрщих.

[ораздо ре)ке дети любовно и подробно прорисовь[ва[от и коммен-
тиру|от !!е травматическу}о сферу, а сферу поддер)кки' эт!{оциона1ьного
комфорта. ?огда она вь|ступает как островокблагопо]гу{ия в море э|!1оци-
ональнь|х нагрузок.

€лова, нагрузочнь|е для всех лтодей (<слпепой ма.'1ьчик>' <,ссора>...),

характеризует не область эмоциональной травмьт, а о$щуго устойнивость
к стрессу. €трессовая нагрузка этих с]|ов в принципе слаба, и еспи с]1ова
<слепой ма.]]ьчик)) вь|зь|вают сильную реакцик)' то значит у ребёнка ни5-
кая устойнивость к стрессам (а не ипохо}|дричность _ особенно' ес!!и
слово <.болезнь> оказь1вается не нагрузонньтм).

@ ) |оказ апаелш общеншя.
йерой общитш:ьности слу'(ит количество людей в пиктощамме.

Бслпи лтодей особенно мпбго и они присутствуют буква][ьно в каждом
рисунке' то это скорее всего говорит об острой неудовлетворенности
потребности в общении. 14ск:тючение состав'пя|от неадекватнь[е изобра-
)кения' где практически один и тот же рисунок чеповека (людей) симво-
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дизирует самь|е разнь1е понятия'
г|о'''е о{сугствие лходей в пикгограмме указь|вает на сни)кен!тук)

потребност, , 
'6щ*,'". 

3амена лтодей на >кивотнь!х говорит' как прави-

ло, об инфантильности и (или) о некоторой боязни общения (зрезь:ер-

ной робости' засте1г1ивости)'_ 
. Б"у'*й ,.*.и ]"йй''р''*е (естли они не предепьно услповньт)

мо*'но интерпретировать также' какрисунокчФ|овека' Фсобое внимание

Ф1едует обрати1ь на полное отсугствие кистей рук при деталпьной прори-

совкедругихчастейте,1а:этоуказь|ваетнасерьёзньтепроблешть:всфере
общения.

$ ) 0оказ а п1е./!ц /пр ев оэсно с[пц'

|[оказатопи тревоги в пиктощамме в сущ}!ости теже'что и в рисун-

ке чФ|овека. Ёо есть ещё один признак' специфинньтй именно д'[я пик-

''.р"*','ивь[зь!ваемь:йсамойзадачейназапоминание:это_чрезмер.ноЁрбилие деталей, говорящее о том' нто ребёнок не надеется на свок)

' память и вводит й^..у дублиру:ощих угочнений (на всякий слпутай'

чтобь: не забьтть слово). Ёапример, на с]!ово <вкуснь:й у)кин)) рисуется и

ча|пка' и чась1' нацомина}ощи€ о вечере' и луна' напомина|ош\:[я о том }(е

самом.
[акого рода детализаци|о не с]1едует пугать с детализацией образно-

го типа или с конкретностьто изобр:Ркения при низком уровне интФ1лек-

та. [ревож:т:ш[ дет!ш|и3ация направпена именно на построение дополни-

тФ1ьньп( опор ш|я па}у1яти. Бпронем, если у ребёнка действитФ1ьно |1похая

память (нт{ устанавл"ваетсй по методике ((1о Ф|ов))' то роння1ощая

детализация есть проявле[1ие компенсаторнь1х механизмов' 0 треволс-

ной дета-тхизации в пиктограмме можно говорить лишь при нормальноп1

памяти.
0тдоление рисунков друг от друга линиями' рамочками' щгмерация

рисунков тоже могут говорить о тревохной заботе Р9бёнка не сггутать

собственнь,"р'"у"*".}1н9гдарамочкисвидете.т1ьствутотобособойпе-
й'""*"'""" ( *'й'р^''аф всего с)ужит компенсаторнь1|91 механиз мом

{ревожности).
|[оказателлеш:остройтрево)кност}1являетсяхаотичноерасполо)ке-

ние рисунков, буквально наползак)щих [Р}г |{а друга'

(4) |0оказ а?пе]1ш ор2анц3оцшш 0еяпельносп1ш'

||о тбгшу, как ребфок располагает рисунки на листе бумаги' цо)кно

. судить об ровне Фганизации е!'о деятшльности. 3ьтс:пий уровень орга-

низованности _ это правильнь|е' рецлярнь|е строки и столбики рисун-

ков.|[рисреднемровне_рисункирасполо)€нь:болееи]1именеерец-
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лярно' подряд' но не вь[строень| в колонки или строки.0 низком уров|{е
мо}(но говорить' когда рисунки располохень| на листе в о:улайнош: по-
рядке' но не сме[шивак)тся друг с другом. ||ересеяение рисунков' их
наполза|{ие друг на друга свидетФ1ьствует о распаде деятельности' при-
нём, как правило' обусловлег!ном трево)кность!о.

3.5. |[оказ ат ели по методике .1{лассификация,

йетод предметной кллассификации является! одним из основнь|х
для исспедования интФ|лекцальной сферь: ребёнка. Работая с данной
методикой, психолог полРает с.,1едующие типь| показатопей.

( 1) Фбобссчснше сс о6сптра?!!рован!|е - конкре,пнос|11ь.\!ь|!|ц.енсс.я (пзелста

обобсс1енсся, уровень обо6сценсся).
(2 ) Ан алсв ут осл е0ова пае]!ьносп1ц улсоз атосооченсц с|.

(1 ) |{рссптшн:!ос!'!ь ц обфлсатсност'лэь 0ейстпвцй.
() ббъас ссуст:ттойннвоё;пь вн!!^^|ан!.я (рассеягснос!11ь - н0л!!ч!се о0ссн\-

ковь!х ару;тп).
(5) |!алсяпть
( б ) Рн а ш0; т ос,?1ь 

^!ь!!!!л 
е|1ця.

() 0ршзнак!! ор?ан!|ческцх о117клоненц й: склоннос|1'ь к 0епаалсвоцсссс,

неуоосле0ова!11ельнос,пь л!ь!ц!./.ен1!я' ро3но!у!ановоспть суэс0еншй, а?ра].ц\!а-
,11!!&м в на3ь|ва[[!|!!2ру'1'1, слаена 0ея;т1ельнос'п1| 11о классссфсскас1сссс но свобо0-
ное ассо!|!!!!рован!.е' ассо!|ц.!ровон1!е ]1о слабьшс пр!внока!1с.

(8) !лсспсвент+ое не0оразв!!!?1це: }!ево3м|оэсноспэь ттас|отт!с обсцее ттоня-
паце 0:ш обо3гсаченсся ару;т;тьс*'

(9 ) 0оказ а;пелц ор2а|цвас1псс 0еялтзельносп1!!.
||роявляется в том' какребёнокдействует с карточками: хаотически

и.}|и по како1_1-то системе. Ёсли систематичность в действиях ребёнка
!|росматривается' то стоит про|]ерить' способен .}|и он переходить от
т:риг:ятой им системьт к более рацио1|а.,тьной. [лял этого ребёнку да1отся
т|одсказки: <Ёа.:гти вь!!$|:ць]вать сразу несколько групп) (если он, к при-
меРу' }|ачи}:ает перебирать всю сто||ку карточек в поиске (ма!пин)). так
мо)к1{о увидеть не только спонтанную самоорга.низа1\ик)' ::о и способ-
}|ость ребёнка пр}1нимать,обраюш}ю по}{ощь в этой сфере.
- Расположе|-|ие и аккура1'1{ость (кг{ек> }|а столе' ск'|о||ность ронять
карточки' откладь1ва'|'ь и забь:вать о |{их' хара_ктер са}'око}|троля (когда

* Фписание двухэтапн0й пщцедурь! обслед0вания п0 мет0дике <(лассифи-
кация> и 1-8 показателей дань| п0др06н0 в кн. Б.8.3ейгарник,и €.9.ф:бинштейн.
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ребёнок законнил рабоц' ему предлагается проверить себя: перебрать все

кучки и посмотреть, всёли о|| положил, какхотФ:), систематически ли он

пёребирает карточки или только де]|ает вид' что проверяет себя - все эти

поведенческие нёртонки прочить1ва[отся в терминах организации дея-

те'1ьности (которая в данном Ф1у{ае не отличима от так назь|ваемого

внимания).
( 1 Ф ) 1оказ а,11е].. ,11р ево}юно сп1ц'

|[роявляется в часть|х перекпадь|ва['иях карточек из одной группь|

в друц!о' неуверенности в своих действиях' постояттной оглядке на взрос-

лого' потребности в оценке' подбадривании' подсказке"'

8озрастнь:е ноомьг ктлассифи кации для младштих :п кол ьников'

. }:ке с 1 кгласса дети Аол)кнь| вь|де.]1ять <первич||ь|е группь|) (одежда,

мебол ь и пр.). Б прелелл ах норм ь! дл я дет ей 6-7 лет _ сочетан ие первич|{ь1х

понятийпть|х групп с лтеформйизова}|нь1ми кпассами (типа (вещи для

тпколь:>). 6бразование отдФ1ьнь|х сицативнь|х комплексов для этого

вбзраста 
''*е 

с"и'а"тся норм:1льньтм (так, моряк и пароход могщ бьтть

объе!линеньт, тем более' что группа (транспррт) _ довольно сло>кная)'

9исто'комплексньтй принцип кл:ассификации говорит об отставании от

возраётной нормь|. |рубая неравномер[|ость в степени обш{ности вь[де-

леннь|х групп ука3ь!вает скорее на |пизоид[ть:й скл:ад мь:тшлёния' не)кепи

на снижение и}|тФ!лекта. |1ример такой неравномерности: ребёнок вьт-

кпадь[вает группу <'всё хивое>' а рядом строит много предельно конкрет-

нь|х групп: <!4|!}111(}1>>, ({укра1пени'|>' <<предметь| для цг_хни>"' Б норме

ес::и ребёнок под11ялся до уровня вь|деле}|ия кпасса <все )|(ивое)' то ему

должно соответствовать ещё максимум 2-3 группь:. Фбъединение пред_

метовпоцветуиматериш|увмлад1пем!школьномвозрастеу)кесчитается
отк|[онение*("*'рее1'его _ ш|изоидной природь|' не связанной со сни-

)|(е|1ием.интеллекта).
Ёа 2 этапе работьт по методике .ю:ассификация>) (инструкция:

<объедини группь1, сдо:ай так, нтобь: кг{ек стш|о мелльгше,) м:ладтлий

1пко]|ь1{ик дошке|[ по/{няться до стан,(артптой житейской к.глассифцкащу!и

(ш:ебе.тгь, грибьл, птиць|,живот11ь1еи 11р.).Боти он необъед1инйет' кприме-

ру' 1ру!1пь1 (сп:ш|ь1|ая мебепь,) и (кухонная мебФ!ь), то это считается

признакомотставания.Рщёоднимпризнакомотставаниямь|[пления
(йли рени?) для м]1ад1т]}|х 1пколь1{}1ков является ре|уляр}|а,| трудность в

назь1вании вь|де.]1е}1нь1х ю!а.ссош. Ёа::ример, ребёнок' вь|де]1яя группу

<,мебе!,|ь>, не можст 1{а3вать её одним с'!!ово}1 (как требуется по инструк-

ции), и даёт сложг:с:е о!|иса]!}1е: ..1о, что сто}1'г в ко]\|{нате'). посуду назь|-

вает (то' !!то ||уж!|о ш|я едь[)' обувь _ <в'|ём |,Ф[}!'г'> |{ 1'[('

.л'ч
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[{ конщг млад|шего |школьного возраста норм;штьно самостоятепьное
объединение всех первичньт:( групп в 4-5 кт:ассов. Бсли ребёнок почер1у-
либо сап: этого не депает' пси)(олог вь|кпадь|вает три кпассические груп-
пь: (ясивотнь|е' растения, вещи) и просит ребёнка их назвать. Ёазвание
(<вещи)) или (неживоо ребёнок произносить не обязан) он !у1о)кет давать
свои н:ввания: (то' что сдФ|:ш1 че]|овек>' <<п|Ёдметь|' к0торь|е }гРкнь[ л|одяту1>
и т.п. €пособность усмотреть общий принцип клпассификации' вь|пол-
н'епной взроспь|м' так)ке является показате]|ем нор}лального развития
ту1ь[|||ления к концу млад|пего [пкольного возраста.

3.6. |!оказателипо п4етодике *0бразец и прави]1о>)
\- 

йетодика направлена на вь1яы|ение умения ориентироваться на
ус]1овия задачи' вьдявление предпочтений в ориентировке йа ,'а.''дно
заданньпй образец или сповесно'сформулированное правило. ||р_оцесс
вь[пол1тения заданий отр:|)кает такх(е особенности воспри'|тия, нагляд-
но-образного мь1ш|ления и уровень развития сенсомоторньхх способнос-
тей ребёнка 6 лет.

йатериа_тпом сту'кит книжечка с заданиями. Ё{а примере первого
задания (треугольник) консультант объясняет ребёнц ус]|ови'{ задачи:
((посмотри' здесь есть точки (указьпвает на вер|пинь1 треугольника). }ги
точки соединипи' и пол)чипся такой рисунок (проводит п'ш1ьцем по
сторонам треугольника). Рядом то)ке есть точки (указь:вапотся точки
справа от обрЁзца). €оедини }!{ €?й [!|(;9тобьт полуиился точно такой:ке
рисунок' как тг (указьпвает на образец). 3десь есть ли|пние точки' и)(
соединять не !1я/{Ф: просто оставь их. А теперь посмотри: точки все одина-
ковь1е или разнь|е?> |[ри ответе ребенка <Разньте>' консультант говорит:
,,|1равильно' разнь[е. Бсть точки - как м:ш1енькие кру)кки' другие _ как
м:ш!енькие крестики' есть точки _ как м:ш|енькие треугольнички' 3апом-
ни правипо: нельзя проводитьлинию между одинаковь1ми точками. €о-
единять мо)кно только разнь[е точки. |{ак тьл думае|пь мох(но ли соеди-
нить два кру:ко.лка?> ||ри правильком уяснении ребёнком условий зада-
чи' консультант предлагает ег'у1у на|{ать последовате'|ьно ре!шать 3адачи.
||ри вь:полнении заданг:й допускается повторение и}|струкции' стира-
ние ластиком лп|лий' которь:е ребёнок оценил как <1'еверньле,. Бсе дейст-
вия ребёнка нуж1!о поощрять (д:тже в слг1ае нешерного ре!шения). |[ассив-
ного ребёптка }!адо ободрять, стим}лиро1}ать, объяс:+'|я' <<.1то луч1пе ре-
|пить зада!{у с отшибкой, .-{ем вовсе не !01!!и1'ьа.

Фсновное, что позволяет обнарул<ить методика .@бразец и прави-
ло>' это при|{адлех(ность ребёнка к (<до|школьноту{у) или (<|пкольному>

типу. |[реобладание -ориентировки на образец (когда рббёнок старается
правильно воспройзвести форштутреугольника или ромба и значитепьно
меЁ|ь1пе обращает внимания на прави]1о соединени'| тонек) характерно
ш[я (до|пкольного> типа. |!однеркптрое старание вь|полнить правило
соединения точек характерно д'[я <<!пкольного типа>' свиде-те'[ьствует о
готов}!ости к |пкольно|!у(у общени:о. Бсли у ребёнка (1пкольного>.типа

набл:одахотся трудности в восприят14и п изобралсении форштьл образца,
это свидетФ1ьствует о пров:ш1:!х в сфере образного мь|[|1ления и требует
дополнитФ1ьного исс]1едования по другим методикам.

йетодика <Фбразец и правило>' приме11яем:}я в индивидуальном
обследован ии, даёт дополнитФ!ьн ь]е диагности1|еские воз мо)кности по
сравнени!о с описаннь[м в литературе* фронта^гльнь|м варианто1!1 той хсе

}1етодики.' 8о-первьтх' мо)кет бьтть вь:явлена трево)кная дезорганизация дея-
те]|ьности; когда поф1еднее' самое с.]1ох(ное задание вдруг вь|полняется

резко х)оке' чем прость|е. €какем, в прость0( заданиях ребёнок чётко
собл:одшл, ес]|и не оба условия' то хотя бьх одно (Аействова_тл по правилу
<<соединять только разнь|еточки,), а в слоясном задании грубо нару:пает

да)ке это правипо.
Бо-вторь:х' в индивиду:шьном обследовании ребёнку предлагается

сату1ому оценивать правильность вь|полнения ка)кдого задания. 0н ста-
вит себе два пл}оса' если считает' что вь|полнил обаусловия задачи: верно
воспроизвёл образец (нарисовал точно тац|о хе фицрку) и соблтода_тп

правило (не соединял одинаковь:е тонки). ?аким образом, мо)кно уви-
деть особенности детской са}1ооценки: её адекватность' крити\!ность'
уверенность.

8-третьих, и урове|{ь тревох(ности' и харакгер самооценки прояв]1я-
}отся в самом стиле вь|полнения задания. !олгое примеривание' мно-
гократнь[е исправления' не привод'!щие к улу]!шеник) результата' по-
пь|тки ребёнка полу{ить от взроФ!ого прямь1е подсказки и немедленну}о
оценку' растерянность перед каждь|м следу1о111им заданием' попь|тки
)гк'|ониться от него _ все эти поведенческие показате]|и говорят'не об

у]!1ении действовать по образцу и инструкции, а о6 опредепённь|х лич-
ностнь[х особенностях ребёнка, прояв]ш!ю1цихся с бол:ьгпой вероятность[о

*,!иа гностика уч ебной деятельности и интеллекуальн0го развития детей.
[1од ред. [.Б.3льконина, А!!.8енгера. й., 1981. с.56_61.
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не только в эксперимент:шьной' у1о и в хшкольной ситуации.
Б-нетвёрть|х' методик^ дф"| возможность обттаружить присущие

ребё::ку способь: самоконтроля (так:ке экстраполируемь|е на многие
1пкольнь|е сицации). €ледует обратить внимание на то' проверяет ли
ребёнок себя сам во время работь:, прои3водитли о|| сам, без вне1ш11их
побуя<дений итоговую проверку или' вь|полнив о(|ередное задание' сразу
ищет оценки взрос.,1ого; как принимает дозирова|||[у|о помощь при осу-
ществлении ко1{троля' помогак)т ли ему подсказки.

3.7. ||оказатели по м1етодике *(орректурная проба>

Ф внимании как и!{териоризованном действии контроля мо)шо
судить по косве}]!|ь|м показателям всех и|{теллекту:шь||ь|х методик. Ёо
при подозрении }|а грубь:е |{ару|]-!е}|ия этой футткцпи стоит |1редложить

ребёнку пряму|о задачу .!:а вгпимагтиФ - корректурну|о пробу. |!рияём
для целей обследовагтия во1}се не обязательно проводить её по отащарт-
лтой прог1едуре: мо)к||о использовать лтобой пе.татнь:й текст и }|азначить
любь:е три знака' которь!ми с.'1едует отмечать любьпе три буквь:. Бь:ра-
же1!нь1е расстройства в}!има|[ия прояв.т|я|отся с очевидность|о: ребё:лок
не отмечает' или невер|!о отмечает по крайтлей мере половину знаков.

Резкое у]9д1ше[|ие результатов вь!пол}|ения корректурной пробьх
после 3-4 минр работь: - свидете.,1ьство повь|ш:енг:ой угомляемости'
истош\аемости' астени3ации ребёнка. 3ти результать1 хоро1шо согласу!от-
ся с даннь!ми методики <1Ф слов> и с вне1пне набл:одаемь|ту1и признака-
ми вялости 

' 
а|7атии, гомления во второй полови|]е обс.л:едова:тия. ([[ри

такой симптоматике т:еобходима активная двигатФ|ь|{а'1 пауза' позволя-
[ощая |1сихологу заодно проверить урове|{ь моторного развития ребён-
ка-)

3.8. ||оказатели по методике *Ёесушеству}ощее )кивотное>>

9то рису:лот:ть:й прожектив::ьтй метод изРе||ия лич|[ост|{ь!х и
инте]!.]тектуа.,|ьг|ь1х особен:тостей ребе:пка. 14л.пструкция состоит и3 двух
.ластей: <€ей.тас ть: придумаеш|ь )кивотное' которого в природе не сущест-
вует' и которого ть| не видФ1 |{и в книжках' ну1 в мультфильме. [ь: его
нарисуеш!ь, тпазовё:шь и всё о :тём расскокеппь>. |[ос.т:е того' как ребётлок
нарисовал свое 1[есуществу|ощее животное' подробно описа] его вне|ш-
утий вид ( описаглие г:рот6колируется ! ), придумш] его ||азвание' психолог

просит: <А теперь расска)ки про его оор!о:п<изни' [{ак отто >кивёт?> Рассказ

ребёпка запись|вается по возможности досповно'

[лятого'нтобьпвполноймереиспользовать1пирокие!|!Ф){{€кт!.1в:
нь|е возможности методики' [|е стоит сразу детш1изировать вопрос об

образе >кизни вь1думан!|ого существа' навязь1вая ребё*лку ка11ву рассказа.

8есьма симптоматич[!о' !{то именно о1л сам вь|де]1яет 8 системе хизнео-

бес печен ия : сферу пу!т а\|ия'раз м ножен ия' защить|' отно[шен-и й с други-

м1и существату1и и пр. Ёаводящие вопрось1 типа <А что о|| ест?>, <А где он

хсивёт?> зада1отся ли1пь в самом крайнем с]1у{ае' если псих-олог натш1ки-

вается на отказ от ответа на общий вопрос об образе жизни. Ёо послетого'

как ребёнок исчерп1ш| свой запас ипформации об изобретёттггом им су_

ществе' психолог }1ожет расспра[пивать об и}|тересу|ощих его сферах

жи3ни: <,€ кем оно дрРки;?,', *9то ему больш.те всего нрави199!'>, <Ф!то

него-пибупь боится?> и т.п. 1ак разговор об образе )кизци существа' с

которь|м ребётток в какой-то мере иде[!тифицируется' мо)кет стать осно-

ванием для т:епряплой -"''".'ес*ой беседьт. € помо||{ьк) методики <}{есу_

ществу!ощее животное,) полу|а}от ряд ва)кнь1х показателей, часть кото-

р",*"..'.цифин:тадлядругихрису||о.!нь!хметодик'описаннь|хвь1!пе.
€пособь: конструирова:тия |1есуш{еству1ощего хивотного характе-

р".уБ|Бй*мр*е"я, общий подход ребёнка к творческой задаче.

Бьтделяготся три основньхх способа конструироваттия (не сзитая "1|улево-
го) )ровня' когда рисуется п!)осто ре:ш!ьное }(ивотное _ заяц, собака' кро-

ко[ип; неловек...):

7. Ёовое существо собирается из деталей ре2шь|!ь[х животлть:х (тело

медведя' заячьиу!'пи' птичий хвост...).3тот способ характере|| для щцц-
он;ш|истического подцода к творческой зада'|е'

Б. |1о образу и подобию существук)щих живот||ь:х создаётся целост-

нь:й образ нового' несуществу}ощего живот|{ого (хотя оно^ мо)кет отда_

лён:по "а,''""^'ь 
дракона' сло11опотама или что-то ещё)'9тоттип кон-

струированияхарактерендляхудожественхто-эмоп1ио::альт:огоподходак
творнеской задаче.

3. при собстве:тно твоо(|еском скпаде воображения создаётся абсо-

л!отно оригиналь1-[ое су1цество. [акой способ конструирования встреча-

ется при лгобом ск']аде воображе*тия _ и рацион!шьном' и художестве}|-

*.о', е"', у че]|овека есть реальнь|е творческие возможности. Разгтица

ме)кду вторь1м и третьим способами ко}1струирова1|ия состоит в том' что

второй строится |!о ста1!дарттпой схеме живого существа: голова с глаза-

ми' туловище' конечност" (*'о"', *рьллья)"' |[оэтому-то опто всегда более{,.
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/'
или }1енее похоже на что-то .уф"у.*.".

!ля ка:кдого способа ко'фуу'ро"ания вь|де.]|яются уровни' соотно-симь!е с уровнями общеинтелшлек1у:ш|ьного развйтия. [й!!цион а]1у1с-
ти1[еского способа конструйрования существеннащ
реального обоаз ца. (Бсли скомбинировань| элемен'й!"Б-и 

'*ивотнь|х'это' естественно, боэлее стлохстое изФрегенич нем собака с пти1|ьи]!1 к'1ловом).
Аля опреде]|ения уровня <<худохественного> способ! *Б!"{ру"р'вания
вь|разите'|ьнь|м критерие]у1 яшш|ется степень своеобоазия' 

"''ущ"-"*у-|ощее )кивотное всегда что-то напоминает' и чем болльлпйно похо)ке начто-то существу|ощее (в природе или в цльтре), тем ниже уровеньисполнения. }ровень собственно творческого сйосооа ко}|струиро ван|4я
опреде.'|яет степень естественности. Бсли изобретение сл''ш1'' вь1чур-
но' то рень идёт не столько об оригина.тпьности' сколько об оригинальни-
чании: не о под'|иннь|х возмо)|(ностях творчества, а о демонстративнь[х
тенденция-к

11однёркщт:1я чФ|овекообразность или роботообразность фигрь:<несуществующего )кивот|{ого)) рассматривается как проявление неудов-
летворённой потребности в общении. } подростков ,"' "*"""е почти
норп,[;шьное: и}у1 п())|Фкено иметъ насто]1ько вь|соч[ю потребнослъ в бпрт:ии,что она почти никогда не бьтвает удов}[етворена. йаппинообразност{
фицрьл говорит о нару|шениях |пизойдно.о круга: в нормеживотнощ.(<не
по]|о)ке}|о> иметь колёса, подставц или прямоугольпый корпус.

0писапие обоаза :кизнд несуществук)щего )[ивотного даёт допол-нитепь}ту|о информаципо об инте.т:лекц:|.л ьном р'. """" 
й р.6е**^. 3десь

показат.е]]ем является логичность описания рисунка. 1ак, все названнь|е
оргаць| до'0кнь! для чего-то с]у'кить. Разрлеется , ес!1и орган особенно
значип{' то о сверхнащузонной сфеде реб$_нок скорее 

"се"о у'о'*ит. Ёо
такое нарочитое умо]г!ание' уход от описания того' что явно изобралсено,_ показате.,1ь очень вь|разитепьньтй и, разумеется' не свидете.]1ьствук)-
щий о каких-либо нару|пенияхлогики. ?ай, если 

'',,р"-'!""нь'( рогахничего }!есказано' торебёнокскорее вс-его боитс, а"ре"си', 
'"',"-"" ''р"этом инте'ш!екту:}.льно сохраннь|м.

}{збегаемой' нащузочной наще всего оказь| ва€гсясексуа.тльная сфе-
ра (особенно уп!эдроспсоф. |{роме прямого изображения 

'6'',"'* 'р"'-пов и 
'(енской 

груди (особенно ес.,|и они !{икак не названь| и.'1и названь!
как-то инане) в изобралсении несуще[твующего животного 

""*"у-.!Бйси,!1воликой явзхяет ся _ хвост (особенно поднёркнро вь:разите.тльной
формьл), особая волосатость' !ъ|мя (пё названн'Ё ,"й.',"*|. п',"'*.''-
ньтй интерес к сексу;ш|ьной сфере мо)кет проявляться.не в умолч а\1у||4, а,

.$

\
,*,
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напротив' в прямом рассказе о 

''ро"ё\9пс'ве 
детёньптцей (особенно' еспи

расска3 об образе )кизни с этого и на\инается). [ля подростков'этот
интерес совер|шенно естественен.9 мла'{т)цих х(е |школьников в спучае
проявления интереса к сексу;ш1ьной сфере }кепате.]|ьно устаночить его
источник. €к:)кем' ес]1и на проблеме деторо)кдения фиксируется ребёнок
из многодетной семьи, то это вполЁе норм:}пьно и не до]0кно вь|зь1вать
беспокойства. Ёо д|л:ке в этом спу{ае чрезмерно грубая сексуаль1!:}я
символика свидетФ|ьствует о напрял<ённости данной сферь: рпя ребёнка,
нто требует дополнитФ1ьного обследования ( например' с помощьто €А?/
тАт).

0б агрессивности (прямой или защитной) говорят лхобьте изобра-
:кённьпе на рисунке (орудия,> нападения (рога, зубь:, кл:ь:ки, игль:...) и
защить1 (панцирь, щит...). [ля различения прямой и 33тт(итной агрессии
очень в{шкен внеш-тний вид живот||ого' непосредственное впечатление от

рисунка: нарисовано оно стра|пнь!м' зль11!1 или совсем не стра1пнь|м'
безобидньпм; 3апугивает оно или холодно убивает; нападает и съедает или
устра|шает..}1тобь:е очевиднь|е аксессуарь! нападения' нарисов:|'}{нь|е' но
не объявленнь1е таковь|ми _ это проявление агрессии, принём именно
собственной, а не защитной агрессии.

,[ля боязни агрессии очень характернь[ гигантские размерь| )кивот-
ного. |[ри это!!1 сам рисунок мо)кет бьпть неболь1шим' но в рассказе
ребёнок сообщает, нто его )кивотное (вь!|пе Фстанкинской ба:пни>. 1{огда

у психолога возникает предположение о боязни агрессии' а ребёнок сам
ни1|его не говорит о размер:ж своего существа' то }у'кно специально об
этом спросить. Бслли ребёнокдшлает свое )|(ивотное как мо)кно боль:пишт,
чтобьп оно ни!|его не боялось, цо попутно вь1ясняется' что главное в его
)кизни _ защищаться от хищников, то о боязни агрессии мо)кно говорить
суверенностьто. Боязнь агрессии может проявитБся в поднёркпро вь1ра-
зитетльной агрессивности изобра:кённого хмвотного. 8 этюм слуяае ребё-
нок идентифицируется не с нарисованнь1м )кивотнь|м (как это бьтвает в
норште), а с самой оцасностьк)' страхом. Ёо это встречается ли[пь в с]|г!ае
истинного невроза' которь:й до]т:кен бьлть диагностйр9ван по други}у1
парат!{етрам

Б сзтоякньтх Ф|учаях дифференцировать собственнук) агрессивность
.ребёнка и вь|р:п:кеннупо боязнь агрессии можно именно по тому' иденти-
фицируетсяли рбёнокс изобршкённьхм им существом: чтоон проециру-
ет в рассказе _ себя или образ врага. Б последнем слу{ае нерецки прямь|е
проговаривания. ?ак, ::ош:е рассказа об устрагпающе:! си'|е животт|ого'
ведущегося в третьем /|}1це' вдруг г|оявллется реа]!ьное: <,Ё>: <А я его
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совсем не бо[ось... А я его 
"'е р,,,/'олею!>

1ревога в рисунке несущесфющего животного проявляется так же'
как и в других рисуночнь:х пробах. Ёо здесь глаза (если о|{и !|е с.'1и1||ком
зачернень! и насторожень:) свидетф]ьству}от 1|е о трево)к}|Ф€1}1; а о значи-
р1ости для ребёнка интеплекту:!льнь|х цеттностей.,[опол н ительнь:й при-
знак тревоги в дангтой методике - необьтчно больгшое количество глаз'
утшей - разнь|х органов чувств' призваннь:х напряжён}1о с]]едить за ми-
ром, нтобьт не пропустить никакой опасности и угрозь|'

@риентиоованность ребёнка в реа-тльности проявляется в том' хвата-
ет ли у изобретённого им существа всего' что необходимо для жизни; не
забь:вает ли ребёнок в рассказе об образе:кизни )кивот}1ого о самь|х глав-
нь|х жизненнь:х функциях' прежде всего - о питании (о дь:хании }{лад-
1пие 1пкольники задумь|ва[отся редко' о размножении тоэке ещё не обяза-
нь: заботиться).

!емонстративность здесь' как и везде, проявляется во всяческой
вь1ч)рности' изь|ск!|х' укра|пате]1ьстве. Ёегативистическ{ш! демонстра-
тивность часто проявляется в различнь|х антисоци:ш|ьнь1х дета_тлях (на-
пример' )кивотное курит или вообще рисуется в форме брь:лки или
пттопора).

Бслпи рассказ об образе )кизни несуществу}ощего )кивот1{ого чрез-
ту1ерно разрастаегся' превраща'|сь в самостояте,1ьное за1{'1тие' то это мо)кет
свидете]1ьствовать о скпонности ребёнка к уходу от деяте.]1ьности в сферу
вообра:кения (подробнее о синдроп,|е <ухода от деятельности> будет рас-
сказано ни:ке).

3.9. |!оказател|4 по ту1етодике два до}{а)>

йетодика прямо предназ1|ачена для диагностики сферь: общения.
|[роводится она так. €нач:ш:а кратко обсуяцается' в каком доме >кивёт

ребёнок. <А теперь, _ предлагает психолог, _ давай вь|строим д;тяте6я
прекраснь:й, красньхй, красивьтй дом>. (}1 рисует на глаз:|х у ребёнка
красньтй дом, ещё и ещё раз подчеркива'| его привлекатетльность). <А
теперь давай этот прекраснь:й дом засе.]1им. 1{о;тенно, в нёпл будешль жить
ть[' ведь мь! его ртя тебя и построили! (Фколо дома запись1вается имя
ребёнка). А кто ещё? 3десь' в этом новом доме могут жить все' кого ть|
з:!хоче|шь посе',|ить с собой, не в[}кно' живете вь: сейчас рядом илц нет.
|[осе.т:яй, кого хоче1|]ь!> 1{огда ребёнок назь|вает будущего обитателя
красного дома' психо'|!ог зашись!вает новое 14мя и как можно более т:ейт_

р:|.льно интересуется' а кто это.

3аписав двух-трёх новосёлов в красттьтй дом' психолог рисует ря-
дом ещё один дом - чёрнь;й, но никак его не характеризует. <йо:кет бьтть
кого-то ть| и не з:шоче1шь посе]]ить рядом с собой в красньтй допт. Ёадо,
чтобьт и]\,| то)|(е бьтло, где жить). (Б к_глассинеско|}{ вариа[|те проведения
этой методики оба дома рису|отся сразу. Ёо это полу|ается Ф]и!пком
грубо, завязчиво' поэтому о чёрном доме лу{1ше вспомнить потом' как бь:
между про!|им).Ёи в коем слу{аетте сообщается'!|то этотдом плохой или

чем-то хуже крас1|ого.9ёрнь:й доги вообще не оцег1ивается' это просто
другой дом.

Бсли нёрньтй дом не запол!|яется жиль|(ами, ребёнка к этому мягко
побуждают: <9то )ке' этот дом так и буАет стоять пустой?> |[осле этого
списки )кильцов обоих домов допол|{я1отся.

Результатьт этой методики интерпретиру|отся <впрямую,)' без сий-
волической дегшифровки. }читьлва1отся и количественнь|е показатели
(сколько лтодей ребёнок охот|{о все]|яет в свой дом) и, главное' показате-
ли качественттьте. Фчень ва)кно' куда ребёнок поселит ро дителей ( поэтому
методику <,[ва дома> лу{1пе проводить не в их присутствии), младш-:его
брата, у{ительницу' попадуг ли в !|исло новосёлов од||ок.]тассники и дру-

гие сверстники. Бсли кто-то из реаль||ого окружения ребёттка вообще гте

упомянут'то психологможет о нём впряму}оспросить: <@й,а улительни-
цу (или бабухпку) мьт вообще никуда не посе]1или. А ведь ей надо где-то
;кить? !>. Разумеется' этот вопрос тоже задается нейтрБгьт1ь|м то}|ом' ни в
кое1\{ слу{ае не в акцентированной форш:е: <1ьт посели|пь у{ительницу с
собой или отделльно?>

3.1о. |[оказатели по \4етодикап4
с^т (сп'йгеп'з Аррегсер['оп те5!)
|Ё[ ([етпа![с Аррегсер|[оп 7ез!)

сАт/тАт - проектив||ь|е методь| изг|е}{ия ли(|!тости ребёнка, на-
правленнь1е, в ос1|овном |{а исс]|едование его психологи1|еских проблем,
в|тугриличностнь[х |онфликтов' ди}[амики побужделлий,в!1у!'1ну!'!::а рбёгтка
мФк.]тич}|остнь|х отно1шений в семье и пр. [ля детей 3-1Ф лет в качестве
проективного п,|атери:!.ла приме1[яет ся серия из 1Ф карт'и нок' изоброка-
тощ:ах сцень| между)кивотнь!йи (€Ат).[ля детей стартпе 1Ф лет це]|есо-
образно щи менять каРги }|ь|' изобра:каю щие сцень| мФ!цу л |од ьми (1А1).
Ёабор картин составлен так' ||тобь| вь1звать реакции ребёгтка на темь|'
связаннь|е с питанием' отно[шениеш| к род}|'гелям, братьям и сестрам -
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темь|' у{ить1ва}ощие основнь1 е сурь1 )|(и3недеяте]1Ёности ребёнка.

Рассказьт ребёнка по карФнкам да}от разнообразнь1е сведе}{ия о
нём, относящиеся к развитию речи' мь|||1ления' но прежде всего' к лич-
постнь1п,[ проблемам ребён1<а. [ля полноть| ана.'1иза рассказов х€]1атепь-
!1а как мо)кно более полная и подробная их фиксация (запись на магни-
тофон не отменяет нообходимости спло[пного протоколирования). 3на-
читепъну|о информациго даёт интонационн!1я структура рассказа' паузь|'
эмоцион:ш]ьнь|е Рсплески' показь|ва}ощие стр:|х' фрустрацито' отно1ше-

ние приняту1я у\лу! осуждения ребёнком тех или инь|'( опись|вае}у1ь[х

моментов'
, ]ак:ке' как и Ё лпобой другой методике' спедует обращать внимание
на принятие ребёнком инструкции и с'|едование ей в отдопьнь|х расска-
зах. Ё]экно отмечать отно1пения ребёнка к собственно изобра:кению, в

частности, 0тно!пение кдета.]1яту1, перцептивнБте исгажения''}ход 0т ст\{ь|с]1а

картинь1 в описание внетпней сторонь! изобра.:кения.
€одерхсательнь:й анали3 рассказов (тема, герой, це]1и героя' кон-

фликт, и пр.) вь1являет отно|т1ения ребёнка к родите.}1ям' стр:|хи уграть1

родите]|ьской лпобви, стр:1хи наказания' представления ребёнка об ащес-
сии' конк)рентность в отно1пения* с братьями и сестрату1и и другие
проблештьг внугреннего мира ребёнка и ме}о|ичностнь[х отно:шений в

семье' возмо)кности е-го за|!{итнь|х механизмов, тонки фиксации.

4. основнь1в 3АР?1АЁ[Б1 нвБлАгопРи'{тного'
РАзвити'[ м]|Ад1ших 1школьников

(описание си}щромов)

Реальной основой сборки симптомов' пощд|еннь!х в обследова\|ии,

могут слух(ить пять кратко описаннь|х ни)ке синдромов (типов развитйя
млад!пих ш.т кольни ков).

( 1 ) <1роншнеска'1 нцс,1ешносп!ь'>
Б период подготовки к обренито в |школе или немного [1оз)ке _ в

нач:ше |пкш1ь!!ого обрения - происход}.1т изменение в 0тно1пении в3рос-
ль1х к успехам и неудачам ребёнка*. <)(оротшим> оказь1вается прежде

* 8 дошкольн0м детстве этот вариа{т ра3вития иногда обнаруживается у

детей, родители которь!х всегда были 0со6енно о3абонень: достижениями ребёнка
и оценивали ег0 по его успешности и неуспешности в деятельн0сти.
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всего тот ребёнок, которьтй успеш|но.у{ится' много знает' с .т1ёгкостьго
ре!пает задачи. }( неизбехнь|м в нач:ш|е |||колъного обуления трудностят91
и неудазм не Ф|идав!шие этого родите'|и часто относятся резко отрица-
тФ]ьно. |[од в.тлиянием таких оценок взрос.]1ьц у ребёнка ,'д'"', ререн-ность в себе, повь||шается трево)шость' что' в свок) очередь' приводит не
к у'цч|пеник)' а к ухуд[пени|о и дезорганизации деятФ1ьности. .

?ак склладь|вается, своеобразньтй поронпьлй крр: нару|!!ения дея-
те]1ьности ведут к пеуспеху' неуспех порождает тревоц' тревога дезорга-низует деятепьность ребёнка, способствует закреплению неудач. 9ем
д:!'пь1ше' тем труднее разорвать этот крг' поэтор;у неуспе!пность и стано-
ву|т ся <.хрони:геской>.

}{1п<но помнить' что первичнь|е причинь|' приводящие' в конечном
с!ёте, к хрони!!еской неуспе:пности' могуг бь:ть разлин""'й". Ёаиболее
распространённой предпось!лкой является недостаточн:ш| подготовлен-
ность ребёнка к 1школе' приводящ:ш| к затруднениям с первь:хдней обуле-
ния (так, например' недоразвитиеп,|**ой'о"ор"*, _у'-'''' у.'р."'"'"тонкими дви)кениями пш!ьцев ц ку1сту| руки _ сразу вь|зь]вает неудачи
при обулении письму, несформированность произвольного вни]!1ания
приводит к труд}!остям в организации всей работь: на уроке' ребёнок не

_ запо|у1инает' пропуск;ш| мимо ушлей, задания и указания учите]ш! и т.А.).
Бозштолсен вариант' ко|да исходной прининой яв.тляется повь|1шен-

н:1я трево)кность ребёнка, сформировав|п.ш{ся в до1школьноц возрасте
под вли'!ниерт семейтльпх конфликтов, особенностей семейного воспита-
1!ияи пр. Фбщая нереренность в себе, скпонность <панически)> реагиро-вать на л;обь:е трудности' автоматически переносится позже на !пколь-
}тую )кизнь.

8 некоторь|х с.,|у!:}ях <слабь:м звеном))' загуска}ощим пороннь:й
крг' оказ ь!в{погся з авь|1пен нь|е ох(идания родитшпей. Ёорплаль нь|е' сред-
ние |пкольнь|е успехи ребёнка, которого счу!та]!14 вундеркиндом' воспри-
нит{а!отся родителями как неудачи' ре:!.пь}|ь|е дости)кения ребёнка не за-
меча[отся или оцениваются низко' то есть начинает работать 1!{еханизм'
приводящий к рбсцтревожности и реальному паденик) достихсений.

Ёезависимо от исходной прининь|' ра3витие по типу хронинеской
неуспе1|]ности протекает примерно одинаково. Бо всех случ;м1х в конеч-
ном итоге наблюдается сочетание низких дости:кений, р"!*' повь[1шен-
но[ трево:кности, [1еуверенности в себе и низкой оценки ребёнка окру'ка-
к)щими (родитогяпли, щитшлями).

9асто родите.]1и' пь[т'шсь преодолеть !]озник11|ие у ребёнка труднос-
ти ре''1и1|ива|от нагрузку' устраивают еже/{невнь|е дополн ите]|ьнь1е з а-



пятия.9то приводит к астенизации ребёнка, чтоусиливает общее небла-

гополу|ие сицации' приводит к ещё больтшему торможени[о развития'
(2) *!хо0 оттт 0еялттетсь[!ос',1ц>'

Развитие по да}|||ому типу происходит' как правилогу детеи' кото-

рь|енеполу*аБтдостаточногов||иманиясосторонь1взроспь|х'напри.
**р, * с,'6" с неблагополг!ием в семье или' что бь:вает чаще' в силу

,'6Ё!'-.,"'й потребнос'" |о 
"""''::ии.3то 

тип развития ребё::ка, кото-

рьтй не мо)кет ре:ш1изовать присущу[о ему демонстративность'
' 9ход от деятельности _ уход во внрренний план' в игровое фанта-

3ирование.Ребёпоккакбьт<отсугствует>[|ауроке'нес]1ь|[||итвопросови
ук1заний у{ителя' адресованнь|х ему' не вь!полняет заданий' 3то не

связано с повь11шенной отвлекаемость[о _ ребёнок просто погруже|{ в

себя' в свой в:тррегтний мир' в фантазии и мечть|' Фатттазирование

позволяет воспол11ить |{едостаток внима|{ия (я - з::аме::итьтй охот}1ик'

путе1шествег|}|ик' ки}|озвезда...), и <игрь| в уме,> становятся средством

удовлетворения как игровой потребности' так и потребности во внима_

нии к себе окррка|ош{'их.
Ёесмотря ||а вь|р:}кеннь:е жалобь: щителсй и родителей (шля роши-

теутей .|асто оказь|*'''с" небезразличнь1м вра|{ье по типу фа:лтазирова-

![ия' характерное для этих детей) прог||о3 ра3вития' в слу{ае своевремен-

ной коррёкции' достаточп:о благоприят:ть:й' Ребёнок редко попадает в

(отста}ощио. )(ронинеска'| неуспе[пность в таких Ф1г|'ш1х' как правило'

'" р','""""''"; ,р'"''*"ув находить удовлетворение в фат:тазиров ану|у!,

Б.ое|''* ма.т:о о6ращает внимания на свои !еуАгти в реаль:лой деятель-

,'''', и *"'сокий уровень тревожности у него:*е формируется' ]ем не

*"'"",сампосебеэтотвариантразвития::еблагоприятен'поскольку
препятствует полптой реализации возмо)к1{остей ребёнка, нередко приво-

дйт * 
'о,,'ени:о 

больш:их пробеглов в знаниях'
( 1 ) .[! ееа:тас!в!!с'т1[!чсскъя 0елсонсг;ар атпцвно с!11ь''

5.'" ,^р"'}|т развития детей с особен:то вь:сокой гпотребность}о во

внимании со сторо|{ь[ окружающих' вь1рФка|ощейся в резкой демо:тстра-

тивности поведе}!и'!. 3 слрае, ес::и ребёт:ок ::е обладает в| |да|о1ц|4мися

сшособгтос'гями' демо}|стративность реа''!изуетс'[ в сознательном !'|ару-

1пе||ии правил !]овс]{е|{|{'|' которое сдужит безотказнь:}'| средством при-

влече[|ия к себе в|{има}|и'1.

8 отли,:ие от <хро||и1!ескоя"т п:суспс}шнос'|'}!> и (ухода о'г деяте]]ьнос-

ти,> )ка.побь| у'''о'*й и ро,г{цтшпсл!! :ла ребёгтка с (|!сгативистической де_

монстратившость|о,) ко|'!цен1'риру!отся не в сфер9 г|е}!ия' |{о связань[' в

ос||овном' с поведением ребёнка'
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Бсли до:школьгпь:й вариант этого типа представ.'|яет собой как бь:
<застряв[пий> кризис трёх лет (ребёнок противостоит отдепьнь:м требо-
ваниям взросль:х), то младший гшкольг:ик царочито }|ару|шает именно
общие нормь1 поведения. Бзросльте де.,]ают ребёнку замеча[|ия' наказь1-
ва|от его' но парадокс:ш1ь}|ь1м образом те формь: обращения' которь!е
взрос]|ь[е исполь3уют для |[аказания' оказь[ва[отся для ребёнка поошц)е_
нием. |,[стилтньхм ||аказа||ием являетея только ли[шение в}|цма:|ия. Бни-
мание же - в лхобьпх формах _ вь!ступает как безусловная цен}|ость.
.[побьхе эмоцион:шьнь1е проявления взрос-]|ого' как полохите'|ьньхе (по-
хва.]1а' одобрение, уль:бка), так и отрицательнь|е (заменания' нака3ания'
крик' ругань) слу:кат подкреплением провоциру|ощего демонстративно-
го поведения ребёнка.

(4) .8ербалсвлс,
0 писаттньте вь|!ше вариа}|ть| развития опреде'[я1отся' прежде всего'

отно[пением ребёнка к себе, окргжа[ощим' к своим возмо)кностям и до-
ёти:кениям.0гли_возмо)!(нь| у детей как с |{изким' так и с вь|сокиь1

уровнер1 разву|тия познавате'|ьньпх способностей. Б отли1|ие от этих типов
<.вербйизм>) свя3ан' прежде всего' име|{но с особенностями-познавате.'1ь-
нь|х процессов] дети' развивающиеся по этому тиггу' отличаются вь1со-
ким )ровнем развийя речи и задержкой в развитии ]у1ь|!]ш|ения.

<.Берба-тлизм> формируется у'ке в до1школьном возрасте. йногие
родитепи с{|ита|от рень ва:кней!шим показате]]ем общего психического
развития. Ф:ли прикладь|ва[от значите'|ьнь'еусу|лу|я к тому' нтобьп ребё-
нок на)д{ился бойко, гладко говорить' у{ат с ним огромное количество
стихов. ?е же видь| деяте]|ьности детей до:школьного возраста' которь|е
вносят основной вк.пад в умстве}1ное развитие (спожетно-ролевь|е игрь|'
конструирование, рисова1|ие и пр.) оказь|ва|отся на втором плане.
йь:шпление, особен:то образное, развивается недостаточ|!о.

Бойкая речь' уверен!!ь1е ответь| |{а вопрось1' огромная <эрудиция>)

ребёнка-до[пкольг[ика привлекак)т повь||пенное вн иман ие окргжа1ощих'
которь|е вь[соко оцен и вают достиже}| ия ребёглка. ||оэтому ( вербализ м>,
как правило' сочетается с повь|1ше:тной самооценкой ребё::ка и с завь1-
тшегтной оценкой способтлостей ребёнка родителями. 8 период }[ач:ш|ьно-
го обуяения насто обнару:кивается несостоятельн-ость ребё}|ка в плане ре-
штения зада!| и лпобой деяте.}|ь|!ости, требующей образ:того мь||т'|ления.

Ёе потпимая, в.!ём причина трулностей ребёг:ка, родитф|и скпо11}1ь| ви-
нить )д!ителя,!,ля ребё:тка задер)кка развития мь|[пления чревата посто-
яннь1м неуспехом в деятельности. Б этом слг|ае возможно дальнейгшее
развитие по типу (<хрони!|еской ::еуспегш}|ости).
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€опровожда}ошие <вербш[изм)' сим[ггомьт _ это демонсщативность'
связанная с ориентацией на достижения, и инфантильность мотивов

общения, связанн.|я с недоразвитием мь!!шления.
( 5 ) < |1нгп е]ц. е к|пу ал.|:'л! '.
}тот тип развития так же' как и (веро:ш1изм), связан' прежде всего' со

с'!.рукгурой познаватольнь|х способностей ребёнка. Ёа первом плане _
развитоелогическое мь|[|ш1ение' немяого ху)ке развита речь и в пров:ш1е __'бр''"'" 

|у1ь|1|ш1епие. <}1нтетплекгушпизгт>.ребёнка так х(е' как и <верба-

лизм)' связан с недооценкой родитФ|ями значи1!1ости собственно дет-

ских деятФ1ьностей !]\яразв'\тия ребёнка, но в отли1|ие от ((верба]1из1!1а>'

область наиболее ценнь|х достия(ений ребёнка _ не в сфере развития
речи' а в сфере логического мь|1]|ления.

**.*

Бсе ттазваннь|е/варианть1 индивиду!ш1ьного развития могуг бь|ть

оФ|ох(нень| картиной 3ш1ержки психического развития (зпР). 8пронем,

как зпР может встречаться (в чистом виде)' так и перечиФ|еннь|е син-

дромь| могут развиваться на фоне норм:ш1ьного и дФке вь1сокого общего

п)овня развития основнь1х цознаватФ|ьнь!х процессов. вс.']и картина

по"еде""я обслпедуемого ребёнка неуюпадь1вается нив один из на3ванньп(

типов развития' то консультант по 9$нарркеннь|й симптомам констру-

ирует совер1пенно особь1й' редкий' порой уника-]1ьнь1й психологический

портрет ребёнка. 1_ 
пред'о:кенна'! типология не отвергает и не снимает кпассической

типологии акцецтуадцЁ-щра. Ёо, если кпассическ!ш[ < !пизоидная

акцентуация} ]}1ожет бь:ть обн2рРкена <(в чистом виде))' то <(истероид-

ность) проявляется как в синдром1е <года от деяте]1ьности>)' так и в (нега-

тивистической демонстративности'>. Разводить эти два варианта истеро_

идности це'[есообразно' имея ввиду различнь!е направления поФ1еду!о-
'щей коррекции. классические (психостеники> могуг встречаться в груп-
пе (инте]1лекту€шиз|!1а>' для которого свойственно не только резкое пре-

обладание лог!1ческих форм позна ния 1|ад образньл ми' но и характернь!е

личностнь|е особенности' в частносту|_ сни)кение общения с вь|ракен-

ной конфликт1{ость|о. |!ри этом, как правило' потребность в общении
сохранна' }|о ребек6к не владеет его средствами. однако' еФ1и в картине

поведения ре6ёнка заметно преобладают когнитивнь|е особенности это-

го психи!|еского скпада' то с'[едует говорить об (интел]|екту(ш1и3ме> как

таковом; ес.]]и же преоблада|от личностнь|е особе|{ности' то уместней

предпо]1о)кить психастени!|ескую акцентуацик)' отчасти оспо)шённук)
и}/те'|лекца'|измом. ||одобнь:е различения позво]1я[от в|пдогить ядро,
источник яеблагопо]тучия в картине индивидуа]1ьного развития ребёЁка'
но так как к м]1ад[шет!{у [школьному возраст перви!|ная симптомт!'|ка
(какой бьт она ни бь|ла - инте,ш|екту:ш|ьной ипи ли!|ностной)' как прави-
ло' у]ке породи][а симптоматиц втори![щгк)' то с точки зрения практи(|ес-
ки]( задач поспеду|ощей коррекции чётк:ш! диагности(|еская дифферен-
циация не с]1и|пком принципиа|ьна. главное' чтобь[ (сборка) пощд|ен-
нь|х в обс'|едовании разрозненньп( симптомов в цепост*гро картйну в[гуг-
реннего мира ребёнка проводилась на основе представлений о цопостньпх
вариант:!)( индивиш:ш1ьного развития детей.

5. *сБоРкА, цвпостного поРтРвтА РвБЁнкА
(возштоэкнь1е диагнозь| при типичнь|х я<аг1обах)

(ак уясе говорилось' диагноз психолога и последук)щие рекоменда-
ции могуг оказаться действеннь!ми ли1пь в том &щчае' ес]1и они будг
принять| родите}1ями (рггшгями)' А принятие д,|:гноза возмож'но ли1шь
тогда' когда он впряму|о связан с собственной проблемой <клиента,>,
сформулированной в первичной )кшоб9. поэто}{у при описании различ-
нь1х вариантов (сборки))' мь| будем исходцть из наиболее типи1[ньш('
стандартнь[х (жш1об>' с которь1ми родите.,1и и у!ите.,1я обращахотся в
психологи:[есц'к) консультацито. ||ри работе с м]]ад|шими 1||кольниками
наиболее типичнь| халобь[' относящиеся к когнитивной сфере.

*алоба на плохую успеваемос;ь ребёнка, на то' что он часами сидит
за дома[пними заданиями _ т|ожш1уй, самая част:!'я. (ак правило' в пер-
вплчнойх<а.тпобе родите'[и не от1!1ечак)т никакихдругихтрудностей: плоха'!
успеваемость затмеваетр:я них всё остыпьное. Ф более глфокихтруднос-
тях родите]1и начина!о-т проговариваться ли|шь в ходе зактлточите.тпьной
беседь: с консультантом' под влиянием описан!4я психологом индивиду-
апьности ребёнка.

9бследование при такой )кшобе' строится преимущественно на
интеллектуа.)1ь}|ь|х методиках. ||о тла:шеь*у о1ть|ту, г|римерно в половине
с]1у{аев действителль:ло об::ар1ж|11}а_е'!.с'| г|екоторая инте]!лектуа.лъ|\ая
ущербность, вплот:6,цо 3|!Р (кот'орая. ||о статистическим дан1{ь|м в обь1ч*
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.ной вь|борке составляет \5-2о%). Ёиже представлень| самь|е распро-
странённь:е варианть| развития' ведущие к гшкольной [|еуспе!п||ости при
полг:ой интеллектуальной сохран}|ости ребёнка.

( 1 ) Бсли инте.'1лекту:!.пьное глеблагополу{ие сочетается с вь1соким
п)овнем трево}шости' нару|пающей деятел:ьность' то в этом слу]ае мь[
имеем делло с синдромом <хронической неуспегпности>. !ля постановки
такого диагноза нрезвьпнайг{о з1!ачимь| показатели трево:кной дезорга-
низации деятф1ьности. Ёа трево:кнь:й распад деятеллБности (в отли.лие от
низкого уровня оргнанизации деятФ|ьности) указь!ва[от многочиФен-
нь!е симптомь| тревоги' проявляющейся тц в непосредстве||но наблтодае-
мом поведении'и в диагностических м1етодик:й (наприш:ер, частое сти-
рание' занёркивание рисунка в пиктограмм1е и пос]]еду!ощее рисование
буквально по той >ке саплой линии; у!лц- в методике <Фбразец и правило,>

- резкое ухуд1шение качества работь: в последнем' са]!1ом с.'1ожноь{ 3ада-
нии). Бсли тревога вь|сока' но консультант не видит вь1ра)кеннь|х прояв-
лений дезорганизации деяте.,]ьности' то можно говорить липпь об угрозе
возникновения синдрома (хронической неуспе1пности>>' о том, .лто ребё-
нок н:!ходится <в зоне повь|1пенного риска>.

1{роме вьтсокой трево;кности существует ещё одно психологическое
условие' без которого данньтй синдром не скпадь!вается.3то - вь1сок:ш|
степень конформности ребёнка. Ре.ть идёт не столько об интоллектуаль-
ной, сколько о личностной конформ[1ости' об установке на исполнитф]ь_
ность' г|ослу1ш}|ость' на некритическое вь|пол1{ение требований взрос-
льтх. Бсли такой установки у ребёнка нет' то ему достато!'+но бе:зразлинно
несоответствие его ре:шть}[ь!х 1ш коль}| ь|х достил<ений' о)киданиям в3рос-
льтх. Фб устат!овке ребёглка на исполнительность говорят обьл.лно сапци
родите.]1и' рассказь!в:ш1' как до.,|го ребёнок сидпт за уроками (хотя при
этом мо)кет (витать в об::аках>). Ёо:и взросль|е жш|уются на то' что
ребёнка тру,тлноусадить 3а уроки (но когда это уцаётся, дома[|]ние задания
вь|полня|отся бь:стро, ||ра']д(а (тяп-ля|1,))' то о конформг:ой нувствитель-
ности ребёнка к требовани'!м в3рос-]1ь1х речи бь:ть не может.

8 самом обследовании .]|ич|{остн{я коттформность проявляется в
достаточно вь|р0ке1!ной ттаправленност!{ ребётлка на точ}|ое вь1полнение
требований психо'!ога т|ри инте|'|ции к избегани[о не||ривь[чнь|х зада-
ний, которь|е о1(енива|отся ребётлком как труднь|е.

€лу:ается.':то в обс.т:едовании синдром <хронияёской неуспетпнос-
ти> об наруживается щи (псугствии прямьш родитФ! ]ских жа-тлоб_ гта низкуо
успеваемость ребёт':ка. 1акая карт}|на встречаетс'1 у детей, чьи родители
о)кида|от больш]их успехов' 1|ежели те; которь|х ребёнок достиг (хотя до-
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стиг!цп отн[одь пле низкий, а обь:чно средний, хороп-тий (но не отлич-нь:й!) уровень). Б слрае завь||шеннь[х родитФ|ьских притя3аний, приво-дящих ребёнка к (хронической неуспетпности> при среднем и хоро1шем
уровне [школьнь[х достижений' основнь|е жалобь! родителлей идщ имен-но по лин14у! тревоги: ребёнок не отвечает } лоскй; ответственнь|е кон-
троль|{ь|е 

работь: вь|полняет х)оке' !{ем 
е)кедневнь|е тренировочнь|е 

уп-р:|)кнения на ту)ке тему... ||ри этом в обследовании, действйтельх:о фик-сируется тревога' }|е-приводящ[ш!' однако' к вь!р:}кенному распад} Аея-те''1ьности (инане ребёнок иуился бьх скверно;, но оонару{ивается на-чальч11{ )ровень тревожной дезоргани3ации.
- (2) 14ногда тревога можетбь:{ь полностьюлок:ш1изована в ||]кольной

сфере, что обьпчно совпадает с :калобой на вь|р:}кеннь!е поведенческиетрудности' назь[ваемь|е в литературе@: полнь:йступор при вь|зове кдоске' неспособгтость ответить отлично вьпу*е:лньлй
дома урок... |[ри этом в ситуации обследования (особенно в заданиях'ничем !!е |!апомина!ощих гпкольньте) ребёнок ус|е-ен, адекватен' от-
де''1ьнь[е показатепи тревоги проявляютс я ли\ль в слабой степени. 8слг|ае для )по!||{е||ия диагноза с,1едует спе1{и:!.ль|!о прозо1!дировать вс|о1|!кольную сферу и прехде всего _ отно|!'!ения с у{ите'|ьницей (с по-мощь1о беседь: о !пколе' методики <<два дома>' допол1.ите'!ьнъ|х п]к;ш1 вметодике !ембо...). 3десь можно встретить "', у,'р*,,'й.у*'' ребёнка отмалейгших попь!ток коснуться этой болезнегпно напряэкённой сфёрь !илу|,
резку1о' взрь|вну|о акту:ш|изацик) тревоги у ребёнка, достаточно благопо-лу{ного в осташ|ь||ь|х сферах жиз}1и. 1{роме того надо дет:!.льно расспро-сить родителей о том, как ск}|адь|в;шись у ребёнка отно|пения в кпассебуквальпло с первь|х ||!кольнь|х дней. Ф.многом говорят и детские тетради'вернее _ стиль г|ите.'|ьских отметок. Ф.лень часто об исто.:г:ик;|х 1пколь-нойтревох<ности можнодогадаться именно по отметкам' которь1е не ме-ня}отся при заметном улуч!пении качеотва работь: (например, тройка"поставленА'и за диктант' написаннь:й сквернь|м почерком и с тремяош-тибками, и за безотпибо.лтту:о работу, ||аписан[|у|о столь *' '*,*р''!''понерком).

|[ри локализации тревоги в гшкольллой сфере нель3я говорить оси||дроме (хро1|и!|еской неу_спелп!|ости>' так как для |!его характерна
тот:ш1ь[1ость пережива|{и:т ребёглком своих неус||ехов' г|редф!ьна'! генера-лизация э1'ого переживан}1'|. 3а картиной .:пколь:!ой .,ре,'*,'сти> 

вперву}о очере/{ь с]|е/{ует искать 
.|[ри жалобах 1|а плоху'' у_соу дйБ{озь| син/(ро]\{ь| <хро1|ической

[!еуспе!п!|ости>)' (1шко]|ь:лой трсшож|{ост}1) естес1'венно' }|е единстве}[|1ь|е.



|[еренислим другие причипь!' вь1зь1ва|ощие ц )ке в1!е1п1|к)к) царти!у
1пкольного (и домаппнего) неблагополу|ия.

(3) при психофизич9ском инфантилизт":е до!пкольнь1й уровень
развития встречается в|1,поть до нач:ш]а подросткового возраста; а это не
мо'(ет не приводить к тому' нто ребёнок не справ]1яется со 1шко]|ьнь|ми
требованияпди. (огда на инфантильного ребёнка обрулпивается вся сис-
тема 1пкольньг( регламентаций, то какие-то черть| до|школьности кон-
сервиру!отся и сохраня}отся на неопреднлённо долгий срок.0ни-то и об-
нару)кива|отся при психологическом обследовании. |[ринём по психо-
физинеским показате]1ям отставание мохет бьтть неЁначитшпьнь:м (ска-
)ке1!1' на год), но по собственно психологическим показатепям прос]1Фки-
вак)тся типи!1но до|школьньпе формь[ поведения. 9то проявляется пре)кде
всего в отно|шении к образцу, инструкции' которь1е ребёнок, если не
игнорирует вовсе' то щакцет весьма вольно' легко отдаваясъ сицатив-
нь|м импульсат{.

[акой (психологи!1еский> до|школьник попросц игнорирует' не
считает ш|я себя ваэкньтми, серьёзнь:е требования :школьного типа. |[оэ-
то}ту у инфантильного ребёнка трево:{шость не развивается' и синдро]у1
(хронической неуспеш:ности, нё скпадь[вается да)ке при весьма значи-
те.тпьной обБекгивной неуспе|пности. 111кольнь!е оценки беспокоят роди-
телпей, у*итолей, но для самого ребёнка не яв]1я}отся це11тром его жизни и
не пере)кива}отся так травмати1!но' как при си|!дро!!1е <<хронической неус-
пе1пности). [оротпим дифференциру|ощим критерием двух диагнозс)в
мо)кет ока3аться детска'| самооценка: при <хронической :л8}€|!€!|1ЁФ€!}1>>

она отчётливо зан|Ф|кена' при инфантили3ме _ просто не сформирована.
(Б пяетодике [ембо инфантильн:|я' не сформированн:ш| самооценка про-
яв.]ш|ется особенно наглядно: ребёнокставит себе .плБсьт, на само}у1 верху
почти всех |шка.]1' честно сознаваясь в том' что он <(самь|й хоропший>,

' <.самь[й красивь:й>, <самьпй умньпй>, <<63ц51[ добрь:й>, самьтй-самьпй.3то
означает' что в струкгше самосознавия ещё не произо1пла дифференци-
ация у\деа]!ьной и реальной самооценки).

(4) 3адепхска психическогцоазвития (3|[Р) как при!1ина плохой
утёбьп в (чистом виде) встречается нечасто. !бьтнно она поро)кдает тре-
вох(ность' ведущу!о к 3амь|кашию пороч!!ого круга <.хронической неус-
пе|пности,>. [|ри этом нем глубже з|[Р, нем ближе к границе умственпой
отсталости' тем вероятней её обнарухить (в чистом видо. Б этом с]цчае
у ребёнка снижена критичность' и он просто !|е заме1иет собственньтх
неуспехов и отставания от других детей.

(5) €йндром'<.ухоца от деятшхьнцс]ги> тоже иногда даёт в1{е1пню|о

46

картину !пкольной неуспегпности. |[ри этом в первичной х<а-т:обе особь:йакцент де]1ается на то' что ребёнок .о'су'с'"уе, на л)оке' считает ворон'откп}очается' витает в облаках..р Ёапомним' что ()жод от деяте'|ьности>_ это своеобразное застревание ребёнка на игре' перево!1 -е 
" ''''" ,''о-

р:}кения' при котором характерна умеренн:|'я (.'" 
"р*а", 

*'* ,р" истеро-идности) демонстративность в сочетании с умеренной тревоэкностьк); недоходящей до уровня дезоргани3ации деятепьности.

_ __ }:"" тревога яв!!яется' с одной сторонь|' барьерош:, ме[па|ощим
разворачивать демонстративно9 поведение' а с другойъторонь|' _ с'|ед-ствие}[ конфликта между стремлением получатьр'-"'''- (а не вообра-'ясаемое) внимание и его отсугствием. 1ак порождаетёя замкнутьлй кррпричин и етпедствий: фрустрация потребности во внимании порождаеттревоц' которая блокирует те формьт поведения' с помощь1о которь!х
ребёнок мог бь: прив]|ечь к себе йнйш:ание' что в сво|о очередь поддер)ки-вает фрустраци[о и т.д.

1{онсультант до]',кен отчётливо разъяснить родитФ|ям' почетиу. вэтом с]1учае переход игрь| в план вообр,кени'' может при1|инить вред
ребёнку, затор]у1озить его развитие. !етло в том' что в млад1пем |пкольномвозрасте творческие потенции игрь!' разворачиватощейся только в вооб-
р:рке!{ии' таки остак)тся потенци'|ми' не обрет:1я конструктивногохарак-
тера в,рос]|ь|х мечтаний как прогноза, планированйй, прои.рь1ван1|я
возмо)кнь1х сицаций.,{ля того, нтобь: детская игра в вообрал<ейии'при-
обрйа такой конструктивнь:й характщ, её необходимо (на какое-то вре-мя) вь:нести вовсе: в план реа-тльйой тйрческой деяте'|ьности на основевообраэкения (сонинител:ьство' рисованйе, драматизация и пр.). Бообра-)кение' 1в:шизуемое в продукте' дисци11пинируется, обртая стфгие рамки,прави-]|а' учится в той или иной мере считаться с действите:льность!о.

Б показателе синдрома (уход отдея'*""'".й, йрБ*"'']*"и.емо|{-
стративности и невь[сокой тревожности обязательно дол)кна войти исама ск,|онность к фантазированию (проявляющаяся в постро е*|ии иописании образа )кизни несущёствующе"о животного' в [А?е, во всех
рисуночнь[х пробах). 3та сктлогтность 1\1|ожет бьгть заслонена сковь!ва|о-
щей ребёнка тревогой, п_оэтому необходимо создать максим:ш|ьно спо-койньге ус]1овия для сво6одной ищьл вообра:кенй; 

";;;;;;;;;;;; ;;;-сто уйти и оставить ребёнка наедине с рисунком или сочинением. Бс:лиесть подозрение на <уход от деяте]|ьности,) с повь|1пенць[м тревохнь['!1
фоном, со стесните-'|ьностью и закрь1тостью в общении, то стоит дать
ребёнку возможность просто свободно п'р".ов'ть без всякого задания (ина некоторое время оставить его одного). Ёо если скпонность к 6антазй_
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рова|!и1о нигде не проявляется' то диагноз <уход от деяте]1ьности> ставить

,*"Ё 
*^.''стве дополнитопьной пробь: на в[[утрен!птою с:о:огпнФсть !9-

бёнка к творчеству может бь:ть использова}| методический приём' РазРа-

ботанньтй г.н.кул""'й и 3.Ё.Ёовлят:ской' Ребёнку прешпага|отся словоР

сочетания типа <€олнь1|шко грсет>' <<дох(дь 1шумит) с просьбой их рас-

,р*'р""""ь (сдшхать р'",'.Ё;. Ребенок 
" ::чч:]:::':':9уу'"ием 

к

сочините]1ьству не в со_стоя }| и и огра|| ичиться стандартн ь: м <[олньт шлко

греет весной> цли рационшпистическим <'6олньттш:{о греет: и г|оэто\у

распускак)тся почки {' д*р.,'"*>; от: обязатФ1ьно сочи!|ит небольтшуто

истори|о'вносявнеёэлементь|художествен[|ости'эмоцио|!аль||осги'
образности.

!,опотгнитепьнь1м показате]|ем си]|дрома <уход о] 
_д:ятФ1ь11ости>

яв]]яется рас!!ространённая хса'т:оба родито:еи ||а то' 'дто ребёвок врёт'

!еловтом,(|товдо1школь}|омимлад1шемш|кольномво3растелитератш-
ный творнеский_потеттци:ш' не реализуемь|й в тексте' ||ередко вопло1\д-

етсявбескорьтстп:ом(вра|1ье>.Ребёноксочи!|яетвсяческиеи€1Ф!},1!{'3
*''Бр"'* (впо''не согласуясь с зако1|ами построения литературного п!9-

",""}*''""; 
повествова|тие ведется от первого лица' Разумеется' детское

<<вра[1ьё) не всегда носит бескорьтстно-литературт:ь:й характер: раз поя-

вив1пись' о1|о может бь:ть исполь3овано и впол||е корьпстно. Ёо РоАите-

лямнеобходимопо!|ятьего.гтевинньтйид1}кеблагородт:ь|йисточник:
внгре}||{ие' 11ере:ш!изованнь|е литературнь1е способности ребёнка' кот9-

рь!м^необходимо дать вглегп ний, соци:шьно поощряемь:й вь:ход'

( 6) [11 кольнуто неуспе|п 1|ость могуг порожда1ь и ч исто м-оти вациоц-

нь|е причинь| - по;пн{|еотсутствие познавательп[ь:х мотивов' (|[о классц-

айй"" н'.нетпомлл[щей _ у таких детей о6лтару,'кивается <<в 11истом

виде) вь|ражен}1ая 1[е|1ност11ость г|ривь|ч1то-бь:тово:'о ф'}:ткп1ионировц-

ния). 
5.2. ..Ребён0к ленится>>

3а я<алобой на ::егль ''й' ."',"ь всё, .лто угодт.1о. |!о.лти од|{у и ц же

картинуле||иво|'о'вялого'затормохе1[|!огог|оведе|тияда|от9Фве![1|€|.|!|6

разнь|е причинь|.
(1) €нижение познават"дьг_:ь!х мотивоц'
(2) йотиваци$ избегания }:еуспе4д

(3) Фбшдая зайдленнбс'гь темпа л9я:п-с:щт:ости (когда ребёглок тру-

д14тся совер1шен[|о,гюоросовест[|о !1 |_(елс|]а||раг}ле}|||о' ||о так медле[{}|0'

что окружа[о11(им 
^'_'**.'',, 

булто смуле|!ь |шеве.,]иться' совер1патьлюбое

4.3

усилие).
Фбшуло замедленность' име[ощук) чисто физиологи1|еску|о приро-

ду' с''1едует отличать от мотивацио1{нь|х уходов' от заш{итного тормоя(е-
ния' носяц{его локш|ьнь:й, ситуативньпй харакгер. Фбьтнтто защитное
тормо)кение обнарухивается в тех сферах совместного существования со
взрос]]ь!ми, где ребёнок пь|тается уйти от навязаннь|х ему' |'о в|1угренне
неприемлемьпх требован ий. \ля дифференциру|ощего диагноза необхо-
димо подробно расспросить родите.,1ей о том, всё ли ребёнок дел!1€1 й9,{-
ленно' (лениво>. чаще всего замедление отмечаетёя в ре)кимнь1х, 5арец-
лированнь|х момент:ш жизни' там.где скопился заряд эмоционш]ьнь|х
конфликтов: медле}|но одевается' ест' де.]1ает уроки. <А как о[| одевается'
когда вь| его отгцскаете в кино?>.!,с:то, !|то в этом слу!|ае речь идет не о
тотальной замедленности' а об избирательном защитном торможену!и,
об уходе от навяза||||{ьтх форм:кизни' то есть о мотивацио}!|{1|х труд[|ос-
тях.

(4) €лтих<енная энергетика. астег:и.тность даёт самьпе кпассические
проявле||ия (<лени'>: ребёллок ллобит подолгу в!ш1яться в.кровати, часа1!1и
ничего не делает (так как у него |тет сил что-то делать), п;!.льцем 1!]еве'|ь-
нул' а у'ке устал... 8зроо:ь:м ка)кется' что ||е мог о|| устать от такого
пустяч|{ого усилия' а оказь|вается' что мог. |(стати' карти|'|а усталости
]!1о)кет действительно бьпть неуловимой; у ослаблен::ого ребёнка очень
рано скпадь!ва|отся физиологические механизмь| защит}|ого' охрани-
те]|ь[1ого тормо3ного сни)кения актив|{ости. |[ри этом родите.]1и могг
просто не замечать, нто ребёнок )помлен: он же ни[|его не дФ]ает.

(5) Бь:с9кая тревога (как глобаль!{:ш! |{еуверенность в себе) тоже
]!{о)кет проявляться как (ле||ивость): ребёнок |[е пи1шет фразу, так как
совер!шенно не уверен' как и что надо писать. Ф:п начинает увиливать от
;птобого действия: еф1и [|е убежлён полность[о' [|то сде]|ает его хоротшо. А
такоп] убеж7де:тттости тревожнь:й человек ||е имеет практически }|икогда.

(б) Ёаруш'тение отнотшет:ий с учителем так)ке может дать вне1шн[о|о
/,фсащитурили1}{ш| 

'{ 
от |-1|ко.,1ь|]ь|х ;цчт.Атогда рдитФ1и г0ворят о (|шко'|ьной

ле[|и)' связанной с г!ежФ1анием делать домаш||1ие зада'1ия, вообщеходить
в |||колу' и:|тересоваться чём-то' хоть от/{а.][ётт:ло глапомина|ош{им !пколу.

(7) Рех<е всего встре!|ается.т:егть в собстветт:лом смь:слч слова' гедо-
}!изм' совпада}ощий в бь:товом сознании с избалова:т}|ость}о' когда ребё-
нок делает только то' что ему пр}1ят1|о и ук/|о|[яе'|'ся от всего прочего
(ленится ходить в магазин' дф|ать уроки' убирать тсгру:шки.'.).
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5.3. *Ребёнок рассеян>

Ба.тпобьт на внимание' на детску|о рассеянность очень часть1 в кон-

.у" ";;;;;;;й 
! р 

' 
*'" *". п р "'"у-11т*е фун кшия вн иман ия проверя-

ется впряму1о: с помощь|о корректурной пробь:*' € улётом дргих дан-

ньп(этопозволяетразличитьосновнь|еварианть[поведения'назь1вае-
мь|е в бь:ту общиш: с]1овом <<нев1|иту1атепьность>:"*- 

7л_н;иболее редкий вариа::т: собственно снихение функции вни-

мания.
(2) |оразло чаще за расстройство внимания принимается несфоо-

мированностьорганизац|,[идеяте'[ьности'когдаребёнокневладеетэф-
фепшивньпми приейами самоорганизацй'' попросц _'не р[еет рабо-

тать.9тонеумениеотчётливопрояв.]1яетсявметодиках(<кпассификация,>,
;;;;;й";ма'>, *образец и правило> (правило помнит' но нередко нару-

тшает).
( 1 ) 1 акн аз ь1ваема'|' невнимате]1ьность мо)|(ет бь:ть обусл:овлена и

чистомотивацион1{ь|мипричинами.1ак,внегпню}окартинурассея11-
}{ости даёт .,уход от деятот1н]эсти,: ребёнок откпк)чается и становится

рассеяц' погру)кен йебя там' где е[иу сц/чно' но остро внимате'1ен при

встрече 
" """"р""*''* ''д''""*' 

3адания' которь[е пред'|агает ребёнку

;;;й;""т при обследовании' как правипо' новь1' за11ятнь| и привлека-

тФ1ь}{ь[ ш!я 1ч1пад1ших1пкольников.1,1 нередко родите]1и')к.шо^вав1пиеся 
на

, детскук) рассеянность, несобранность' отмеча1от' что <(сейчас с Бами он

6"'' 
"1,"о'"тнно 

со6ран и внимате]|ен. [ома мьт такого никогда не видФ|и"''>>

|[одобная избиратш:ьность внимания сама п6 себеуказь:вает на мотива-

ционнь1епри1|инь[его(откпк)чения)вопредетхённьтхсфераххсизни.1ак,
<<невниматФ,ь11ость) при вь[полнении 1школьньп( заданий (особенно если

она возникпа не сразу' а с какого-то момента:школьной лсизни) мо)кет

бь:ть обусл:ош1ена конфликтом 
-с 

г{ите'т|ем'
(4) 1оевога, р!{|!*- любупо деятФ1ьность' особо пацбна именно

д'', йй'_],[й. п"э,ому тревога' как моносимптом' может прйводить к

вь|р0кеннь1|у1 вторичнь1м нару1шениям внимания'
(5) €индро* Б""''*1йои расторможенности>- с неизбежность}о

нару|пает функци:о внимания' $ораспад внимания обязатФ1ьно сочета-
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ется с нару[шениями организации деяте'[ьности. Бс.тпи этого сочетания
нет' то о двигате.]1ьной расторможенности' как о нервном заболевану!и,
говорить нФ1ьзя д:'ке при соответствующем рисунке впе1пнего поведе-,
ния. 8пронем' при подозрении на (двигатФ|ьную расто!мФх{9ЁнФ€1Б>
психолог ни в коем сщчае не дол)кен брать на себя функции т:европатоло-
га.

'***

йьт показали' что за жалобами' которь|е на первьпй в3гляд можно
отнести'к когнитивной сфере, чаще всего стоят не собственно ког[|итив-
нь[е' а личностнь1е проблемьг ребёнка' ||ерейдем к хсалобам, впряму[о
указь1ва|ощи1!1 г'а трудности в личностной сфере и (и:ти) в сфере обще-
н'1я.

5.4.<Ребёнок неуправляем>

Ёеуправлляемость' непос]1ушносгь рФнка _ одна из типичньтх :катпоб

и улитетлей' и родитФ|ей.9аще всего 3а такой л<алобой стоят Ф1еду[ощие
11ять вариантов индивиду:}пьного развития.

(1) |[нотдатак оценивапот ребёнка' у которого вообще нет никаких
откт:онений' то есть он поФ1у1пен' управляем ровно настолько' наскольхо
вообще мох(ет бьпть управляем ребёнок его возраста. 8 таком о1учае мь1
имеем де]1о с одной из типичньпх отшибок взросльпх' не умек)щих учить|-
вать возрастньпе особенности дётей и принима!ощих жФ|аемое за долж-
ное. Ёапример' отец об9спокоен <<|теуправляемость|о' своего [пестилет-
пего (!) сьпна: <Бго невозмо)шо пр}{г{ить ежедневно' без напоминаний
чистить зубьх, самостоятФ1ьно убирать постФ]ь' спедить за чистотой
обуви... |[риходится каждь:й ра3 напоминать. Фн совер1шенно неупраы1я_
ем!> Б подобнь:х слраях консультанц приходится рассказь|вать родите-
][ям о возрастнь1х возможностях ребёнка, о том' каковь1 нормь1 самосто-
ятФ1ьности в млад|шем 1школьном возрасте' какие требования и о)кида-
ния взрос]1ь0(явля1отся завь||шеннь|ми' неуместнь|ми' и к каким послед-
ствиям в семейнь:х отно|||ениях они могуг привести.

(2) [ррой вариант норм:1льного (не требующего коррёкции) разви-
тия ребенка _ это случаи повьлщенной эне0гегики. 3десь родитыли обра-
ща[отся в консультацию с совер1шенно адекватнот! жалобой: ребёнок в
самоту1 де'1е трудно управляепт. Ёо в плане прогноза следует по!|имать' что
]}{ощнш! активность ребёнка при вь|соком уров}!е цет|енаправпенности
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поведения _ это благоприя1ньтй вариант развития (правда' если ребёнка

не <затк)ка[от> за проявлеАия нрезмер:пой самостоятФ1ьност}1 и скпон-

ности к рискованнь1м экспериме:ттам)' }1о, когда ребёнок сам ставит

цФ1и и' твёрАо з!1а'|' 1|его он хочет'.умеет добиваться своего' то в3роФ1ь[м

с ним' действитель!!о' трудно
Ёа какоп: основании может бь:ть поставлен диагно3 (повь1!пенн:}я

энергетика>? 8о_первь[х' по рассказам родите'|ей о бесконечнь|х прока-

захребенка'носящиххар:!ктерсме]|огоэкспериментирования'познава-
те]1ьногоазарта'дерзостиестествоиспь1татФш!'постояннопересцпа|о-
щего грань дозволенного и жФ|а1ощего на собственном опь[те узнать' что

будет,.*,...(наполнитьдуховкугазомиподнестиспичку;соединить
сразу все реактивь! из набора <1Фнь:й химик); устроить короткое за!у1ь1ка-

ние во время грозь:...). Бо-йторьпх, по отсугстви}о сведений о каких-либо

патологичес*"* ''й',ениях. 
Б_третьих, на основании вь:сокой актив-

ности и цФ1енаправлен[|ости ребёнка, проявленной в самом обследова-

у!у!и у1'как правило; связаЁной с вьхсокой познавательной мотивацией'

13) .негативистическая демонстрадивность, _ часть:й вариант ди-

'',''^ 
,р'*'''м' '', 

,еуправляемость' Б этом слг{ае ребёт:окпостоянно

сознатФ|ьно 11ару1|]ает |]ормь[ для того' чтобьт хотя бь: таким способом

привлечь к себе внимание. Бсли щиты:ь опись[вает кпассического кпас-

сного(1пута)'тодиаг1|оз<негативйстическ.1ядемонстративность)1}1ожно
ставить почти наверняка, без обс]1едовани.я ребёнка, (е1ли' ко1енно' мо}(-

но безоговоро!|но доверять описани,о' что бьтвает крайне редко).

<,[|егативистическ{ш[ демонстративность)) бь:вает парциа'тльной'

например' она может проявляться только дома или только в 1школе' то

есть в той сфере, гдереб€нок инь1ми средствауи пе м_ожет добиться:теоб-

ходимой ему дозь| 'нима:ти, 
(а у э1их детей :тотребнос'гь во внимании

.лрезвьглайно вьтсока). [11ко::ьтцаш (}|е1'ативисти!]еска'| демонстративность))

",щ' 
,'..' обусловлегта [!ару1|]ения1у1и от|1оштет:ий с г|ите]1ем'

0сн9внь:е показатс'| и <}|е1'а'|'ивисти'хеской демонстрат|'1Б[Ф€[[> 
.-

сверхвь!сока'{ демо[[страт!1вность 1!со(|е'га1!!!и с переживанием дефици-

та общения' в|1има||ия' вь1сок1{х о|1с1{ок'

(4) двигатель]|ая рас1о]]м!щщ9щ тоже может вь|звать жалобьп

родителей ', '"у.'р1йййфс'ол'*^. 
9тот диагг:оз следует':ётко диф-

фщнцировать с диагнозом (повь11пе|1!|ая энерг9гика)"[лиг рбёнка' сц)а-

да1ощего двигательной расторм0хен]{ость!о' характерна низкая це'|е-

направленность поведе:тия. |[ри (1|0|}|л!!!.!9!{||ой эттергетике)) це]1енаправ-

ле!1ность' напротив' весьма вь!сока.' м[1ого вь|!ше среднего. Различать эти

д". ,'р'','' й',-д",', :теобходимо уже ;.1л'| 
.гого, чтобь! правильно сори-
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е||тировать дальнейппее поведение рщитохей. |1 в том, и в друго|}1 спучае
придётся взь1вать к их терпению' но рфёнц с двигатепьной растормо-
)л(енностьк) целлесообразно рекомендовать мягкие успок:1ива!ощие сред-
ства (тип4 валерьянки)' тогда как от повь||||енной познаватопьной акгив-
ности лекарствами не избавиться, бо:пее того _ от этого драгоце[|1!ого ка_
чества вообще не стоит избавляться' надо ли1пь }|аучиться использо-
вать его (в мирнь!х це'1я(>.

(5) и, наконец' захсалобой на неуправ]1яемость |у[ох(ет стоять обь:к-
новенная щ1$щщ, наблтодаемая невоорухённь[]!| глазош:. 9 тако-
го ребён'ка все пока3атепи развития' как правило' норм:ш1ьньп. Ёо отп:еча-
ется некоторая демонстративность _ 

'1деа'1ь|\аяпочва' 
на которой Ёьтпш_

но расцвета|от все воспитатепьньпе ош:ибки взрос]1ьп(. ?акой ребёнок
чаще всего окр1псён бшль:шим кол[!1[еством взрос.]1ь|х' посвятив1ших себя
заботе о нём. }го мох<ет бьпть ребёнок из неполной семьи' на котором
чрезмерно оамк}гуга одинок:и мать.

5.5. *у ребёнка трудности в общении>

|{етлая щуппа родитепьскиххса.тпоб впря1!гу'о связана с проблемами
общения.9аще всего родитФ1и говорят о трудностях в общении со свер-
ётникап:и, об одийочестве реб.ёнка' хотя при это1\{ нередко ока3ь!вается'
что со сверстниками ребёнок 6$тт\ается норм:ш1ьно' а трудности во3ника-
!от у него как раз в семейном общении со взроспь[ми. }|о ес]1и в самом
депе в обстпедовании вь|яв]1я!отся проблемь: в сфере общения со сверст-
|!ика1}|и' то за этой симптоматикой может сщь|ваться ряд причин.

(-1) }1йтшшлекгуализм (преобладание инте,ш1екту:ш1ьнь!'( процессов
над образнь:ми и эмоционш1ьнь|ми) паёт обьттпо карти1у вь|сокосохран-
ного общения со взроспь|ми и мягкие нару|шения в сфере отнотпений с
деть1!1и' не с}1и1шком травмирующие самого ребёнка. Ёо родитетлей бес-
по|оит то, нто ребёнок всё время один' не впись!ваетея в кпасс' не может
найзй себе друзей. Бпронем, ео|и в беседе с родитФ1ями и ребёнкомплп
в методике <!ва дома> обнар1акиваегся, нто по крайней мере один (насто-
ящий друг* у ребёнка есть' то прогноз в таком сщчае благоприятен. !етпо
в том' что д'|я А#ей (да и шпя взросщй) с выра)кеннь|м интФш1ек[у:ш1из-
п{о1!| не свойственна скпонность к 1пироко!'т щуц общепия; близкие
устойиивьпе отно1шения с |-2 дррьями практ!,{1!ески нась|щак)т их по-
требность в общении. Ёо ешпи такой ребёнок вообще не находит себе
друзей среди сверстников (нто в м.'|ад!шем |школьном возрасте вполне
вероятно), то эта сицация изо]|яции наФузочна для него и нено;1мальна.
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(2) Аругая причина труд!! ':з общении со сверстникапди _ 6то
Ёчгмение контактировать при

вьпсокой направленностуа нчр6щение мо)кет давать вне!пн!о[о кащину
ащессивности. ||ри менефтрал<енной направленности ребён6к, не вла- /

дегощий средстват!1и обшфния, просто пассивен. |[ри этом при встрече с
активнь|м - партнёром возмо)кнь! отде]1ьнь|е проявпения агрессивности
просто из-за неу1}1ения строить инь|е' более содержате'|ьнь1е отно!пения.

||оказателли несформированности средств общения: низк:1я кон-
формность' нару|пение ста||дартов в изобра:кении л[одей (например,
прямогольное туловище в рисунке неповека). 3аметим, что здесь речь
идёт не о творческом своеобразии' а именно об откт:онении от общепри-
[|ятого канона' о невладении стандартами в сфере общения.

(3) Аутизация как сни)кение потребности в общении в собственно]у1
ст}1ь|сле. |[ри консультировании млад|пих !||кольников в0кно по}!имать'

.'что ранняя ауги3ированность' возник[па'1 до 3-4 лет' довольно часто
сменяется норма.тпьной (а у подростков д::;ке вьтсокой) потребностьто в

общении, развива}ощейся на фоне отсщствия средств общения. й это _
рискованньтй вариатп развити'[' которьпй к подростковому возрасц мо)кет
вь[литься в девиантное и собственно де]|инквентное поведение.

(4) Фпшибки взоосль:х, приходящих в психологическу}о консульта-
ци[о с х<алобой на детские трудности в общении со сверстниками.'Ёеред-
ко в основе этих проблем ле)кат трудности семейного общения, не заме-
чаемь|е взрос]1ь!ми' в результате которь]х формирование средств содер- -'
)кате.}|ьного общения задер)кивается, и потребнРсть в нём остается фрус-
трированной.

Рисунок семьи' методика *,[ва дома,', [А1 дапот достаточпдк! основа-
ний рпя закп1очения о том' что ребёнок плохо ориентирован в че.т|овечес-
ких (и вчастности _ семейньлх) отнотпениях' отличается низкой эмпа-
тийность:о.

14ногда в обследовании обнаруя(иваются нару|пения семейноЁо
общения при полном Ф:агополрии в сфере общения со сверстникат!|и.

|1ри этошт родители ж!шу|отся имен|'!о на то' что ребёнок ::еумеет общать-
ся с детьми. |[риниттой таких родите.]1ьских заблуждел:ий мо:кет оказбть-
ся просто т1лохая иглфрмированность родгпылей, к0торь!е уграту!]|и контакт'
близость с собственгльтм ребёнком' потеря'|и его доверие и полага|от' что
его до1!{а[шние замк|1угость' 3акрь|тость рас1|ространяется на все сферьт
общения, проецируя !{а других детей свою собственну|о неудовлетворён;
ность в общении с ребёнком.
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\\' 5.6. <Ребёнок ац>ессивен',

9то мол<ет стоять за такой *а',ооои] '
,р"*Ё" стремление причинить

окруя(ающим боль, вред, ущерб _ самь:й редкий "'р"',' р'.!"""' |.-бёнка. 0бь:чно так:1я агрессивность' садизм как ис*а:кейи!влечений'не
маскируется и напряму|о прочить|вается во всех прожективнь1х |у1егоди-
ках.

(2) Ё1еобходимо отли!|ать истинную агрессивность' всегда направ-
ленщ.ю вовне' на других людей, от аутоагоессивности' напраы|енной на
самора3ру|пение. Ащоагрессивность в форме остро.о *'еп р"''",отвер-хени'! себя' хсестокого самоедства (вплоть до суицид:ш1ьнь|х те"денций)
нрезвьтнайно редко' но встречается д:рке у до1пкольников.9ем бли:ке
ребёнок к подростковому возрасц' тем настоятельней необходимость
опознать этот особо опасньтй вариант развития' нреватьлй +ял<*"'' д--прессиями.

(1) 3апцптная агоессия_ одна из наиболее распространённьлх при-чин поведени'!' кащпцегося взрослотуту ащессивнь!м. |!ри описании си]у1п-томатики прожективнь|х методик ту1ь| указ:ш1и основньпе дифференциру-
тош{и9 признаки истипной ц 3я1т(итной агрессии.

(, (о которой речь 1шла
351ттт9) так)ке может давать карти|ту поведени'|' вне|шне 

'*'д'о'о 
с агрес-

сивнь|}у1. Б этом с'тлр{е про)кективнь|е п4етодики вообще не обнаррйва-
!от симптомов агрессии.

*|*

йь: назва-тли наиболее типичнь1е' распространённь:е экалобь:, с ко-
торь1ми родители и )п|ите}[я млад|пих 1пкольников приходят в психоло-
гинеску:о консультацию, и опис:ш1и наиболее вероятнь!е варианть| карти-
нь! внутреннего мира ребёнка, которь[е |у|огщ бь1ть пр, ,"'' вь:яв.ттень:. 8закпк)чение приведём 9тцё один вариант развития' с которь|ту1 консуль-тант мо)кет встретиться безотносите.,1ь|{о к прямь|м жа.'добам взросль|х
<к]1иентов>

|11ироко описан|!а'| в- психотерапевйческой литературе !пизоид-
ность с вь1р{'кеннь!м своеобразием детского г|оведсЁ!ия мо)кет встретить-
ся при л:обь:х :ка^т:обах взроолого. Ребёг:ок, облщающий отчётливой ори-
гин:!'льность1о внутреннего мира и м;шо спосо6ной к усвоени|о ' '-у-ществлени}о привь|чнь|х' конвенциона^гль*:ь:х форм гловед""ия и мь||пле-

55



ния (считак)щихся <норм:ш1ьнь1ф>) всегца труден д'!я взроспьх:(' и его
(странности>' его своеобразие,(тожет трактоваться окруяФ1ощими как
угодно и ре)ке всего _ в соответствии с ре:штьнь[ми мотивами его поступ-
ков.

8 обследоваппти своебр:1зие |шизо|цного ребёнка прояв'1яется щЁж-
де всего в сл:едубщей симптоматике: а) оригинатльнь|е ассоциации в
пиктощамме, б) пестандартнь|е основания ктлассификац и*т, в) откпоне-
ния от стандартов в изобра;кении л:одей. 8 сфере общения д'[я [пизоид-
ности наиболее характернь| два варианта: во-первь[х' аугизация' во-вто-
рь]х' !пирокое' но крайне форма.тльное' поверхностное общение со сни-
:кенцой э|!1оцион:ш|ьность}о. <Берба.тлизм, (см. описание неблагоприят-
пьп( вариантов общения), оневидно' яв'1яется такой формой :пизоиднос-
ти' при которой отштенается 1пирокое' хоро!по поставленное(оснащённое
вербальньхппи средствами) общение преи}угу[цественно со взроспь!1!1и и
0тсугствует подт|инное' глцбокое общение. }го связ{|но с при1}1итивность}о'
грубостьхо эмоцио!|:ш1ьной сферь: детей, у которь[х к начату |\дпад1шего
|пколь|{ого возраста м|ш1о развита пощебность в вь1с|пих формах обще-
ния, принё}1 не тФ|ько ли1|ностного' но и познаватепьного. [етям_
<верба-т:истам)) свойственен вь:сокий уровень речевого развития (с ис-
пользованием с]1ожнь|х' подчас вьгчурньп:( оборотов и грамматических
констр),'кций, псевдологи1|ески)( построений) при пизко!!{ уровне разви-
тия всех когнитивньпх процессов кроме }у!еханической памяти. Фсобенно
глцбоки пров:ш1ь| в образном мь|[|]пении и' соответственно' очень низок
уровень рису|'ка. }!о логическое мь|11[леп|пе п опосредствованное 3апо-
минание также несколько сни)кень| (в отлипие от (инте,ш!екц[а'[изма>,
где и:!1енно эти функции развить! вь[|ше средней возрастной норь:ь:).

6. Рвкомв}цАции д]тя основнь1х диАгнозов
Ёия<е дань| ли|||ь самь[е общие, схематические рекомендации по

коррекции поведения детей с теми у1'1у1'11\ь1м14 особенностям1| развития.
Разумеется, при работе с <кпиентами) эти схемь: долхсньп быть предф1ьно
конкретизировань1' доведень| до тех1|ик' привяза}1нь!)( к кон|Фетнь1м
усповия!}1 )|ш3ни семьи (шласса). Рекоменда:цли йзлагаются примени-
тепьно к основнь[м диагно3ам' которь1е ставит консультант при обстледо-
-ва\'у1|1и смь[с.,1 которьш обсуждается с (!Ф!ие1{том} до тех пор' пока он не
примет пред'|агаему|о психо]|огом интерпретацию его педагоги[[еских
трудностей.
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6.1. *)(рони(|еск|1я неуспе1цность>

|лавное, нто над'|ежит депать взроспь|м в этом спу|ае' _ это обеспе-
чить ре:ш1ьнь:й успех ребёнка в какой_либо деятепьности. €ледует специ-
:ш1ьно разъяснить, нто ребёнка' страдак)щего (хронической неуспе|ш-
ность|о>' }|}окно це просто хв:штить (и помень!ше ргать), а хваллить имен-
но тогда' когда он что-то дФ|ает. [1одробно рассказь[вается' как именпо
надо (и как не надо) оценивать ребёнка' а имепно: 1) ни в коем сщчае не
сравнивать его весьма посредствен[|ь|е резутьтать| с эт:шоном (щебова-
ниями тшкольной прощаммьп, образцами взроепьш(' дости)кениями бо-
лее успе|||ньш( однокпассников); 2) сравнивать ребёнка только с ним са-
мим и хв.ш1ить его л|цпь за одно: за улуч|шение его собственнь:х ре3уль-
татов; например' ес.]|и во вчера|шнем ди:сгантебь:ло пропущенотри 6ук_
вь[' а сегод|{я две' то это надо от1}1етить как реальньхй успех' которьлй
до]0кен бьтть вьпсоко и без всякой снисходитепьности' иронии оценен
взроспь|ми:

€обл:одение прави.]т 6езболезненного оцени ван|1ядетских успехов
до]т;кно сочетаться с поиском сфрьп наивь1сп!ей успе|шности, в которой
ребёнок моясет ре:ш|изовать себя, и с поддер)канием ценности этой сфБрьт
деятепьности. Б чём бьп ни бьшп успетшен ребёнок, страдающий <хрони(|ес-
кой неуспегшностьк)) _ в спорте' в чисто бьптовьп(' домашних добродете-
.]1ях' в каких-либо частнь['х умепостях _ ет!{у ни в коем е'гучае непьзя
ставить в ви[{у неуспехи в [пкольньш( долах. Ёапротив' ф1едует поднёрки-
вать' что' раз ончто-то научи]|ся дйатьхорошло, то постепЁн"' нау1ится
и всепду оста^т|ьному. ||ринём родитФ1ям необходимо излечиться от не-
терпения: 

'(дать 
успехов придется до_]|го' ибо на |школьнь1х де.,1:!х и прои-

зо[пло 3амь!ка[|ие пороч|{ого круга тревожности и низкой результатив-
ности. || 1кола до.,0кна очень долго оставаться сферой щ'д,й"' 

'ценива-ния' с[|и)качщего тревоц (нто само по себе даст нек0торое у'гуч|шение ре-
зультатов). €ледует бьпть готовь|ми к тому' 

''о п'*ольнь'Ёде''" до конца
останугся вне сферьп детского самоугверждения. |[оэтому болезненность
:пкольной сферьх до]0кна бь:ть сни:кена любьлми средствами; в первук)
очередь необходимо снизить це1!ность |школьньп( отметок (а в серьёзньтх
сщчаях - пойти на обесценивание рядадругих [школьнь!хтребований и
ценностей). 9то достигается в том случае' еспи родитепи: 1) йе показьтва-
пот ребёнку сво:о озабоченность его:школьньгмй депами; 2) искренне ин-
тересуясь |школ!ной жизнью ребёнка, смещаю-т акценть| своих интересов
на от|{о|пения детей в кпассе' подгютовку к праздникам' де)курства по
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"_/
,/кпассу' экскурсии и походь|' но нфиксирук)тся на лока.'[ьной области

неуспе[шности _ на содержаниш/обуения; 3) поднеркнуго вь|дФ1я!от в
качестве чрезвьтчайно значимои' вь|соко ценимой и остро интересу:ощей
их ц сферу деятепьности' в которой ребёнок успе|пен и мо}(ет самоут-
верждат/ся, обрести уграченную веру в себя. 5а счет этих мер у ребёйкапостепенно сни)кается [школьн2|я тревога' а так как он на урок:|х всё х<е
работает, то накаплива1отся и некоторь!е дости)кения. Бла$одаря такой
дев:ш1ьвации 1пколънь[х ценностей возмо)кно предупредить самьпй тя:к-
кий результат (хронической неуспе!пности,) _ резко отрицате]!ьное отно-
|шение ребёнка к 1школьнь|м де.,1ам' которое к подростковому возраёц
может отлиться в кпассическупо форму антисоци:штьного ||]кольного
поведения (хулиганства).

[4так, общий принцип рекомендаций при <хронической неуспе:п-
ности)): }|Ф|ьзя допустить, нтобьл ребёнок бь!л замкнут на своих неудач:1]ч
ему необходийо найти таку[о внеутебную деяте]1ьность' в которой он
способен самоутверждаться.А это впос]|едствии ск:ркется и на 1пкольнь|х
деглах. 9ем боль:пе родите!||1фиксируют ребёнка на |пколе' те|}1 хухе для
его 1пкольнь1х успехов.

6.2. "Анфантилизм)>
/

0сновной <рецепт> _ отно!пения родитепей с ребёнком дол)кнь| со-
ответствовать его фактинескому, а не паспортному возрасц. |{онсультант
убокдает родителпей в том' что взроФ1ение неминуЁмо 

-наступит' 
что

детскость _'это' увьп, бь:стро проходящий недостаток. Фбщаялогика ре-комендаций: оставить ребёнка в покое' примириться с тем' что он в чём-
то 1у[лад[пе своих сверстников; увидеть' что он ре:].пьно может' начто спо-
собен и не требовать гораздо больп:его. 1{ прийеру, ес.гли ребёнок, будуни
по своему психическомуск''аду настоящим до|пкольником' в принципе
не готов самостояте'|ьно депать юоки' то их тем не менее надо де||ать' но'
во-первь|х' вместе' а во-вторь|х, в игровой форме. |1 родители должнь|
по'гг!ить от консультанта подробн ь|е рекомендации по организа ц'|и у\г -
ровь1х занятий с ребёнком (пусть даже в ущерб домапшйим заданиям),
ибо лшкольнь1е навь|ки письма' т!тени'| и счёталегко осваива}отся в игре'
а освоение |пкольнь!х т'ребований самоорганизации и произвольности
пока еще ребёнку предъявлять рано.
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б.3. .}ход от деятельности>

@сновнь:е напраш1ения рекомендаций таковьт: во-первь|х' деяте.'1ь-
ность вообраэлсения шадо разверщць вовне' направить её на реа-тпьнь:е
творческие задачи' во-вторь|х' в этой реа-тгьной продукгивной творнеской
деятепьности ребёнц необходимо сразу обеспечить успех' внимание'
эмоцион:ш1ьное подкрепление.

' Бслли при (хрони(|еской неуспе|пност'|> д]\я ребёпка необходитт:о
найти лгобуто область ре:ш1ьнь|х успехов' то при (уходе от деятф1ьности))
нуж'на такая сфера успетпности' которш! удовпетворит' нась:тит фрустри-
ровапнук) потребность демонстративного.ребёнка во внима!!ии. Реко-
п4ендовать театр;ш1ьнь!е зашятия в данном случае надо с боль:шой осто-
рох(ность!о. € цена я вляется главной область:о компенсаци у\ |при других
формах демонстративности' не сцепленнь1х с тревогой, как в синдроме
<ухода от деяте']1ьности). 3десь же (особенно ес.]1и трево)кнь:й компонент
достаточно вь:рокен) луч|пе рекомендовать не сцену' где рёбёнок будет
скован и не смо){(ет сразу вь[сцпить с блеском' а литературну|о или худо-
)кественну[о студию. йузь|к!шьн!!.я [пкола (в существук)щем виде), обре-
ка!ощ:шт ребёнка на годь1 технических:шцдий, едвали может вь[полнить
роль компенсатора потребности трево)к|1ого ребёнка во внимании' в при-
знании его успехов. Бсли вь:6ирать музь|ку' как сферу матери:ш1из ацу|и'
проецирования детского вообра:кенут^я, то с'|едует поискать особьте фор-
мь| _ типа семейного музицирования,'дома:шних концертов.

€лу:шая подобнь:е рекомендации, родите,|и нередко вь:сказ.ь:вапот
опасе|{ия о том' что при поётоянном похв:ш1ивании' повь|1шенном внима-
ну1у\к детским успехам у ребёнка может развиться <самомненио (уси--
литься демопстративность). |[сихолог ещё раз объясняет, что демонст-
ративность _ это не недостаток' а личяостная особенность' котор:1я воз-
никает о[|е}|ь рано' а ка-]|ее может развиваться либо естественно (если
встречает по1|и1\1а||ие у окружа!ощих) и тогда приведёт вовсе не к (само-
мнени}о)! а к адекват1.!ь|м са.мооценкам и умению мужественно преодоле-
вать трудности и |{еуда!пи, либо противоестсстве!|но в негативисти([еских
формах или в форме ухода от деяте'|ьности' грозящей неудачей. |,[нь:х
родитеглей (особегпно тех, кто убех<ден' что (девочка обязанабь:ть <скром_
ной> или <если.я его не руга|о' то значит я им доволен' а з:йв!ш1ивать детей
вредно> ) полез н о слегка п ри пуг1|угь' расс казав о кпин и1|еско й ист ерип, в
котору}о может перейти загнанна'! шнутрь' нереш!изуем:1я демо|{стратив-
ность.

||ервин н ь: й |1оиск сферьт самореа|из ациу[ д'\я демо||стративного
{о



ребёнка психолог предпринимает вместе с родитФ1ями. Бслпи найти ни-
чего не удается' мо)|(но рекомендовать занятия абстракгной хсивопись:о.
||ослле показа репродукций (п:тта, что ещё л)н|ше' картин :ла вьпставке),
|1Ф€)1€ [Ф|Ф; какребёнок (вьпстояв онередь на модн)гю вь[ставку) убежлает-
ся' что такие продукть| с.уп|еству1от и по'гу!атот общественное признание'
е}у{у преш|агается самому попробовать создать что-то подобное. Рисова-
ние абстракций на больппих лист:ш( бумаги, ца[пьк)' ппирокой кисть|о
<обренено на успех>. <[1|едеврь|> обязатепьно с]1едует вь|ве[шивать для ук-
ра[пе|!ия квартирь[ и с гордость}о показь[вать всем' кто приходит в дом.
@ни действите]!ьно красивь|' а главное _ |{ет никаких критериев д'|я
внеппней оценки (во всяком с'учае_ рпя осухдения).

6.4. *Фтсщствие учебнь1х йотивов>

||ри таком диагнозе' а такх(е при диагнозе <(лень в собственноп:
смь1спе этого спова' как гедонизй> 9п€А}ет }'ить1вать' что для этих детей
общение со взроФ1ь|ми и другими детьми представляет самостояте]1ь-
.ну|о и ва;кнейппупо ценность. |[оэтопту основн:1я лп'1ия рекомендаций _
техники разнообразнь!х совместнь|х занятий детей и взрос]1ь1х' вкпточа-
[ощих познавате]|ьнь|е элементь[.

Бспи в обс.тпедовании у ребёнка обнарухивается полное отсутствие
познаватепьной направ']|енности' то мохно предполо)|шть' что совмест-
нь0( познавате'|ьнь1х затцятпй взрос.'1ь!е с этим ребёнком просто никогда
не вепи' а за этим обь:чно скрь1вается отсугствие познаватепьнь|х ценнос-
тей в семье. Ёо ешпи консультанту удаётся убедить ролитФтей, что разви-
тие познавательнь|х интересов _ это основное средство помощи их ре-
бёнку, то взросль[е (х0гя бь: на некоторое время) могуг просто сигттлиро-
вать отсутствующий у них самих познаватФ!ьньпй интерес (например,
)киво заинтересоваться процессом роста растений). ||ростейтшие вариан-
ть| совместнь1х познаватФ1ьнь|х 3анятий с ребёнком 1у1пад[пего !школьно-
го возраста: наблтодение за прорастак)щими растениями (ояень удобнь:й
и досцпнь|й объекг таких набл:оденпй_ фасоль); фиксация изменений
в природе' когда с ранней веснь: до поздней осени ребёнок вместе с р'д"-
тФ1ями' цляя по бли:кайтпемулесу опреде]1яет (по простей|пепду [пколь-
но1!{у опреде'|ите.,1[о растений) и запись!вает' какие новь|е видь[ цветов
пояы1я|отся каждук) недФ1ю; попь1тки прогноза погодь| в соответствии с
известнь1ми приметами' которь[е ребёнок вместе с родитепями оть[щет
в ка'|ендаре природь!; рассматривание разнь|'( мел:очей в микроскоп и т.д.
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Различнь:е круя(ки с познавате]1ьной напраш|енность|о 1}1огуг по-
}у1очь взрос]1ь|м компенсировать домап:ний дефицит познавате]1ьньп(
ценностей. 0собенно удан}1о' еФ1и в кру:кок введёт ребёнка т<то-то из более
стар|шш( ребят, )рке )|впеченнь0( астрономией, компь}отераш:и, историей
ипи насекомь1ми. }{о совместнь|е познаватепьнь1е занятия с дргими
детьми до]0кнь| носить характер вовпечеЁия одного ребёнка в сферу ин-
тересов другого' а не обьпчного (подтягивания) отста[ощего, сках{ёь:, по
математике. 3начимость общения со стар[пи}у1 ребёнком ]!1ох(ет оказать-
ся ус.'1овием ( загуска) познаватФ1ьнь|х мотивов. йестом сов1!1естнь!х за-
нятутй детей не обязато:ь}|о до.}шкен бь:ть кру:кок; дома родитепи могг
устраивать для детей нечто вроде <к:гфа по интересам}' в котором сами
принимают посильное участие.

6.5. .Ёегативисти11еск{тя демонсщативность>

Фбщие принципь| рекомендаций прость:.
(/,) 9ёткое распреде'|ение' рец]1яция родитФ1ьского вни1!1аншя к

ребёнку по формуле: (удФтять ер1у внимание не тогда' когда он гтлохой, а
когда он хоро:пий>.'3десь главное _ замечать ребёнка именно в те мину-
ть|' когда он незаметен' когда не вь|кидь]вает никаких <,фокусов>, чтобьп
привлечь к себе внимание дикими способаш:и. А в слпулае <фочсов> _ все
замечания свести к миниму|у|у' а главное _ к минипд)|!у{)| свести эмоци-
он;ш|ьность реакций, ибо имен}|о эмоцио|!:1пьности ребёнок и добивается
от взрос]|ь1х своими вь0(одками. Активно-эмоцион:ш[ьное отно|пение к
проде]1кам демонстративного <негативиста) - это фактически }[е наказа-
ние' а поощрение' подкре!1]1яющее его асоциа1ьнь|е способьп привлене-
ния взроФ1ьтх. Ёаказь|вать (негативиста) за его проде]1ки с)]едует ли|пь
единственг[ьгм способом: липшая общения.А главная награда - это лпобя-
щее' открь[тое' доверитшльноеобщение вте минщьп (нась:), когдаребёнок
спокоен' уравнове1шен' дФ!ает то' что надо (или, по крайней мере' то' что
моясно).

(2) Ре6ёнку необходима сфера, в которой мо:кно реш1изоватьдемон-
стративность.8 даппглом слутае особо благоприятнь[' а иногда практичес-
ки незаменимь| театральнь1е занятпя.

(1,) 3зроспьпй должен трезво оце1|ить действенность предлагае}1ь|х

рекомендаций, ясно осознать'что в первое время изменение стиля обще-
ния с ребёнком приведет }|е к сни)кепию' а к взръ[ву негативизма. Бст:и
ребёнок обнару;кит, что средства (пусть д;'ке самь|е возтугугитепьньпе),
которь[ми он до сих пор Аобивался внимания' вдруг переста.,1и действо-
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вать' то первое' что он попробует сдФ|ать' это <<проломить стену лбом':

усилить прежде весьма эффекгивнь1е средства воздействия на взроФ1ь1х'

но роди"охи и г{итепя до]шк}!ь| нау!иться за этими отчаяннь[ми попь|т-

ками ребёнка с повь[1пенной потре$ностьк) в эмоциональном общении'

*"'.п^''" д''ский крик о помощи' призь1в к лк)бви. }1 не отказь|вать в неи

ребёнку, испь|ть| ва!ощему пефицит тепла и не)кности' внима|!ия'1 заи|\-

тересованности.

6. 6. *1 1нтелшлекца'1дзм1>

8 рамках на:шей культурь| этот вар|{ант ра3вития достаточтто благо-

пол)г!ен'поэтомуздесьмо)кноограничитьсяту1иним!ш1ьнь|мирекомс1|-
д'цй"*". Бсли си!пдром не с]|и1пком грубо вь:ра;кен' то с-]1едует преж)1с

всего заверить родитФ|ей, нто с возрастом их (интФ|лектуа.'|) найдет себе

равного п!ртнсра по общенихо, и рассказать' какдома!п1{ими средствами

мо)|(но облегчить поиски друга.
9ем младш'те ребенок, тем боль:пе необходймость рекомендаций по

организации до1пкольнь1х видов деятелтьностей' развива[ощих образнуго

"Ф"ру 
и повь|!па}ощих эмоцион:ш1ьность (рисование' ко1{струирова|1ие'

лепка' но главное _ непосредственно-эмоцион:ш1ьное общение с родите-

лями).

' 6.7.*Ёесфорштированностьсредствобш]ения>

|[ри таком диагнозе родите]1ям с',1едует рассказать' *"-::Р"-ч1:
моя(ет цф|е}1аправленно строить общение г:еболь:шой группь: детеи'

(|1онаналу ребёйка пад0 у|ить общаться и сотрудничать с одним-двумя

}й,ерайй). 8бший принцип у{астия взрослого в детском общении:

*'*''*'' болтее незаметная помощь' подсказка в Ф1г!ае конфликта или

вь[падения из общего де:па. }{о, напомнив' к примеру' считалочку как

справедливьпй вьтход из затянув11|егося спора о самой привлекатет:ьной

роли в игре' взроФ1ьпй дол:кен уметь вовремя устраниться' предоставив

д:штее ипициативу детям. по суги речь идёт о ролевом тренинге общения

Б !й'и 'ру.,.. 
йр, этом самь1м прость1м яв ляетея общение со стар[пи-

мидетьми'готовь|м[,1снисходр|тет|ьноот}|естиськнеуме,лостим,]1ад1ше-
го и взять на себя роль ведущего. Ёесколько с'!о)кнее отно1пения с гу1лад-

,'''й" 
'*'"'", "о 

й.''ацгший готов бьгть ведомь|}{ и с]|едовать за ст{ртпим'

не 11одозревая о его 11еумен},9| строить общение' €амьпмтруАнь||!1 являет-
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ся общение со сверстниками, требующими от партнёра полного равенст-
ва и )|мения строить отно[шения (<по-честному>' демократично. Фтнош:е-
ния со сверстниками не 3адань| изнач:|льно системой возрастнь[х о)кида-
ний, их надо строить в каждой точке' поэтор1у.о||и наиболее Ф1охс|ь[.

!1ачиная с предподросткового возраста (при опере:ка|ощем интФ1-
лекту!ш|ьном развитии - раньгше) мо}шо рекомендовать помимо игро-
вь|х рациональнь|е средства ан!ш1иза сицаций общения, моде]1ировать и
разбирать с ребёнком различнь1е ещчаи конфликтов' искать спосфьл их
конструктивной рецляции.

Бсе приёмьт тренинга общения рекоменду1отся и аутизированногуту

ребёнку, но здесь акцент должен бь:ть сде:тан на резком уве]1ичении не-
посредственно-эмоцион1|льного общения с родите]1ями.

6.8. *Ащессивность

Бдва ли возмо)!но просто редуцировать истиннук) агрессивность' за
которой стоят ре:ш|ьньпе потребности' направленность на разру|шение. Ёо
этой направ]1енность[о можно манипулировать' придавать ей социально
приемлемь|е формьх. 1ак, удаётся кан!ш|изировать действеннупо агрес-
си!о в вербальцу:о, как более конвенци1|.пь!у|о и менее опасну|о для окру-
л<шощих. Берба^тпьная агрессия' например, замечания за просц/т|ки' _ это
вполне догустима'|' соци:ш|ьно разреппённая форма агрессии. А еслп у
че.,|овека вь!сокий' но <(окультшенньхй> уровень агрессивности' то он
просто лпобит де]1ать окрРка1ощим такие рамечания. Бщё более прие]у1]|е-
мой формой суб.тлимации истиншой и гипертрофированной агрессии яв-
ляется направленность на преодоление' разру[|]ение вне!пних препятст-
в*тй.

}{о необходимо нетолько найти общие гцти кан!ш]изации агрессив-
нь1х тенденций, 'пто давать вь|ход си|оминутной агрессии. [ля этого
существу[от несло)|(ньте глриёмьт: по3волить ребёнц яростно рвать бума-
ц' резать пластилин' совер|шать безобиднь:е разру|питФ]ьнь:е действия,
которь|е в пристут]е агрессии ребёнок может де]|ать долго и с наспа)кдени-
ем. |[осле этого полез|{ь| успокаивающие за11ятия, типа игрь| с песком'
водой и (или) релаксац!{я. }1 лигшь поспе того' как непосредствен|тьпй
агрессивньтй импульс отработан' возможнь| совместнь|е 3анятия'в кото-
рь|х разру1питФ1ьнь1е порь[вь| ребёт:ка мож}|о 1|ереадресовать с партнёра
на вне!шние препятствия на пуги к общей цсли.

[ля агрессивнь!х ма.,1ьчиков с вь1р0кен]'ь!м маскулиннь1м типом
цецностей цел:есообра3но впряму:о работа.ть с идеалом <настоящего

. (-:3



|}{)'к|и[1ьт'' подкп|очая к прочим представ]|еният}1 об эт:ш|оне |утРкествеп-

!тости такие качества как сдержанпость' ш|адение собой.
Атпоафессипо необходимо в первук) очередь переводить в }'енее

опас}ту|о ш|я жи3пи гетероащесси1о и напраш1ять разру|шитепьнь]е те|!-

деп1$'1и ребёнка на преодоление вне[пни'( пре[1ятствий. Аугоагрессив-
ность заведомо ||е может вь[питься в зверски-разру|шитепьньте формьт
поведения: самоедь1 скпоннь[ усматривать источник винь! и пеприятнос-
тей' требующий унинто)кения' в себе' а не в дргих лк)дя)к'. Разумеется,
,{уч1ше всего придать аугоагрессии фор}у{у действенной направленности
на преодолвние пре|1ятствий' а не ащессивной направпенности на их

)гни!|тох(ение. к примеру' еспи дороц преграждает ска1а' то при дейст-
вен!|ой направленности её обходят, а при ащессивной взрь|ва[от. Ёо аг-

рессии необходима немеш[енная разрядка' поэто[у{у гцсть 
'гуч1пе 

мш[ень-

кий аг[ессор взрь1вает камни' а не людей' и |{е себя.
||ри затцитной агрессии рекомендуется прежде всего работа по обу-

чени|о средствам общения. }(роме того' необходимо с}1ять тревожность' -

чему способствует тёплая эт!1оционш1ьн:!я атмосфера дома1шнего обще- -
ния' ду|певнь|й комфорт' ибо 3а защитной агре!сией стоит ошущение
небе3опасности' грозь! вне1пнего мира. |{ана^тпизировать защитну[о аг-

ресси|о не щг)кно' так как у неё ин:1я энергетика: агрессивное поведение

побу'кдается не разру!питепь!|ь[ми' а оборонитецьнь1р'и тенденциями.
||ри вь:ршкенной защитной ащессии полезно обучать ребёнка боевому
исхусетву' как це]тостно}у{у ком1ш1ексу приёмов с:!п{ообладапия' рФ1акса-

цъ114 у| само3ащить1. так можно придать мш1ьчиц' опаса[о|т\ет|{уся.напа-'

дену1я' уверенность в себе.

6.9. .3аштешгеннь|й те\4п деятФ1ьности>

, }цособенностьследуетпростоу!ить[вать.Ёш:ьзяосухлатьребёнка
за меш|ите.,1ьност;' над которой он не в]|астен. следует понимать' что при
его те1!1повьп( харакгеристиках }т}0кно рецлировать Ф!:дд работь]. сле_

довате'!ьно' ра3мер дома|шнего 3адания мо)кно и до]шкно сокращать' стре-
1,1ясь ктоту(у' чтобь| вь[полненна'!.часть зца||ия бьтла сды:ап38Ф[Ф1||Ф, {| тл@ ',

к то}у(у' чтобь| сде'1ано бьшпо всё, но скверно.

6.70. .€ниженна'[ энергетика>

[анная особенность так'(е требует от взроспь[х прежде всего а) её

учета и б) стро:кайшей дозировки нагру3ок. в л[обь|х 3аъ1ят|1ях, а особен-
но в умственном труде' свя3анном с фиксированной позой' оФ1абленно-
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пду ребенку необходимь1 часть|е перерь[вь|' заполне1{нь!е либо активнь1ми
двйенияп:и (типа йщ в мян)' либо репаксацией. Родитет:я}1 спедует
показать простей[|]ие приёмь[ ре]1аксации.

6.1 1. .Рассщойства вни|!1ания>>

0сновное направпение рекомендаций: техники формирования ьпе-

раций контро]1я и самоконтроля. вот схема одного из простей1ших' дос-
тупнь1х л[обоплу взрооло[у{у приёмов формирования контрольнь1х опера-

ций у }|евни1!1атепьного ребёнка.
€начала взроспь1й пи[пет тексть[ (разрлеется' запимате]1ьнь1е' за-

бавньпе) с больш|и}1 коли[[еством щубь|х о!шибок. {сно, нто непьзя дФ1ать
о1пибки на орфощафитеские правила' ещё неизвестнь|е ребёнщ. йожно
использовать нетолько орфографинеский' но'и математический матери_
;ш|: вь|пись|вать столбики примеров' треть которь|х ре[шена неверно.Ребё-
нок дошкен вь|полнить роль учитепя: краснь|1!1 каранда|пом исправить
отшибки и' ес''1и захочет' оценить работу.

|[осле того' какребёнок 1|аучится на'(одить по крайней мер€ ||Ф]|Фв}1-

ну ошибок' сде]|аннь1х взрос.]1ь|м' е1у(у предлагается поменятьс,я ро]1ями:
<3ачем я буду тебе всё время сам писать с о1пибками, 1ьп ведь и сам
1!1о}(е|шь поиграть в плохого у{ет:ика. €егодня спи1ши вот эти три пред'[о-
>кену1я, но сдФ|ай в них поболь|пе ошибок, нтобьт завтра тебе бь1ло что
исправить>. ?еперь ребёнок сам пи|пет тексть[ с нарочить|ми оппибкап:и

и на несколько дней отк'|адь!вает эти задания самот\ду себе' а потом про-

веряет собственну|о рабоц.
Ёа третьем этапе самоконтроль' оргапизованнь[й в [пугливо_ищо-

вой форп:е' п9реходит в серьёзнь|й, доловой самоконтроль до]у1а1шних

заданий (до сих пор дома1пние работьг обязатет|ьно проверяк)т родите-
ли). но поручить ребёнку проверить собственное дома1шнее задание Ф|е-

дует ли|шь пос]1е того' как будут хоро!по отла)кень1 игровь|е приёмьл про-
верки..0ператорика самоконтро,1я до]0кна бьпть сформирована заранее:
привьг|[()[ к постоянному контролю следует форптировать ли1пь на фоне
достаточно сформированной техники.

6.!2. "Аутзкий ровень организации деятельности>

|!ри расс|ройствах организации деята'1ьности ребёнка родите]1ям
прежде всего да|отся рекомендации по формированик) самоконтро]1я
(см. вь:тпе). (роме того' им рассказь1вается' каку1ить ребёнка планиро-
вани1о собствен:*ь|х действий. |[ланирование дол;кно стать обязател:ь-



нь1м' но коротким этапом' предваряющим каждое действие. (в двух
спов:ш( скФки' как буде|пь ре|пать эц задачу?) _ подобнь[ми вопросами
в3роспь1й }[о)кет побулцать ребёнка к планировани1о дёйствия. Ёо' вь[де-
]1яя в ка)кдом детском действии самостоятФ1ьньпй этап гшпанирования как
подготовки к действипо, взросльтй дол)кен спедить за тем' чтобь: |1пань1

бьпли реа-тпи3овань|' чтобьп действие не подменяпось |1ланированием.
|1ланировать с.]1едует ||е только умственнь1е' но и бь:товьпе, повсе-

дневнь!е действия. [ак,'прини]!1:1ясь за л)оки' ребёнок долхен ре||1ить' в
какой пос]1едоватепьности он их бупет вь:полнять. }гот общий план
нуж||о не просто составить' но и матери:ш]ьно закрепить: достать всё, нто
пр|шо ш|я приготоы1ения уроков' сложйть улебники и тетради на рабо-
чем ;}1есте именно в той посл:едоватФ|ьности' котор€и немечена в |ш1ане.

' 
3се <.организационг[ь1е моменть[ деятепьности> дол)кньп бьпть дове-

день[ до автоматизма, а подобнь[е лок:ш1ьнь|е автоматизмь[ позволя|от
вь1де]1ить островки упорядоченности в общем хаосе поведения неоргани-
зованного ребёнка. € чего начать' какой именно )д{асток детской неорга-
низованности упорядочить и автоматизировать в перву!о очередь _ при-
готовление уроков' утренний рица_тп сбора в [пколу' вечерню!о уборку иг-

ру[шек' сбор портфе]|я _ это родите]1и ре!шат сами. 3адача психолога:
убедить их не хвататься за всё сразу и не рассчить|вать на бь:стрьлй успех'
но_поФ1едовате}1ьно отрабать:вать кокдьпй отделльньпй автоматиз]у1. }1 по-
нимать' что ребёнок, не владе[ощий навьтками са}у1оорганизации' щ'кда-
ется снач€ша вмаксима^'1ьной, апотом - впостепенно убь:вагощей помо-
щи взроо1ь|х. Бо если ему всё вре1у1я трудно вь|пол11ять да)ке самь[е до-
броэкетпателльнь|е организационнь|е требования взроФ1ь!х' то он их вь!-
полнять не станет. €ледовательно' требования завь|1шень]' взрос'ль[е-торо-
|1ятся' проявляк)т неуместное |{етерпение. }1, вероятно' не отда|от себе
отчёт в том' что лдттзкий уровень организации деятФ|ьности гу1лад|шего

|пкольника _ это расплата за их собственнь!е педагогические упущения
в до!пкольном воспитании ребёнка' что сердиться надо только на сату1их
себя, а от них требуется помощь' поддер)кка' терпе]1ивое участие.

6.13. <[ревожность>

Рекомендации по снижению детской трево)кности ухе описань!
примените]1ь1|о ктем вариа|!там }!!|д{ивиду:ш1ьного ра3вития, где тревог}}
является одним и3 ведущих ком{|оне[!тов: синдромь| (хронической неус-
пе!шности)) и (ухода о'г деятс'|ьности>. Бщё раз перечис.]|им основнь1е
линии рекомендапций: 1) обеспе.лить ребёнку сферу успеха' саморе:ш]иза-
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цищ2) ввести максим!ш|ьно щадящий оценочнь:й рехсим в сферах неус-
пеха, 3) снизить зпачимость сфер неуспеха,4) создатьтёплуго, доброх<е-
_цатет[ьнук) атмосферу, буквально растворить ребёнка в родитетпьской
лхобви.

6.14. *111изоидность

|{режле всего &едует объяснить родите]|ям' что это такое' как у!и-
ть1вать крайнее своеобразие их ребёнка, как видеть прежде всего достоин-
ства' а не теневь|е сторонь[ этого психического скпада' |лавнь:й вь|вод' к
которому следует подвести родитепей: ребё:тка не]|ьзя кардинш|ьно пере-
воспить|вать' !|о возможно (косметичес(и> корректировать те формь:
поведения' которь!е чревать[ щпя ребёнка наибольпшими конфликтами с
дрщими л}одьми. ||ри этом все формьт социального поведе[|ия будуг
пр"виваться крайне меш[енно (у .пшизоидов> с трудом формируются
навь|ки и автоматизмьп) и только рацион:1ль|!ь|ми средствАми: нерез
сознатФ|ьное планирование и котлтроль. |[оэтому прогноз тем благопри-
ятпей, чем вь|1пе инте'|лектуа.тльньпй уровень ребёнка.

- 6.15. 
-*Бербаглизмт,

Бербшлизм предполагает те ){(е рекомендации' что и парци:ш1ьн:}я

педагогическ1ш! за|1ущенность (иногда он так и трактуется). А глубоко
за|пед1п:}я педагоги1[ескш! запущен }|ость практичес ки ( по результат и
способам коррекции) неотличийа от 3||Р. ||оэтому во всех этих трудпь[х
для дома|ппей коррекции слу|:1ях необходимо обращение к специ:ш1ис-
там-дефектологам. Фбщая рекомендация родитФ[ям такова; начинать
коррекцион1|ь[е занятия надо с того места в развитии ребёнка, где продук-
тивнь]е видь| деятельности пр-екратили формироваться и нач2ш1и вь::(ола-

щиваться в гцёть:е словес|{ь1е форшть:. й все до:пколь|{ь|е (хвость| недо-

развития> с.тледует доформировать' но средствами чуть более взрослпь:ми,
нем при работе с до|школь1{икам}1' ибо развитие мотивационно-личност-
ной сферьт всё:ке происходило. 1{омпенсация до|пкольньпх пробе.тлов и
отставаний у млад!ших 1школьников сильно ос-'1охшяется тем, нто они всё
время не успевают за !школь*:ой программой. |!оэтому у родителей,
вь!ну)кденнь:х з}нимац,.ся с ребёшком дополнитепьнь|ми |пкольнь1ми
де]|ами' просто тле остаётся 8ремени 1|а с}{стематические доп|кольнь!е
занятия. 14 им предстоит самим сделать тяжкиг] вьтбор: работать *на
|пколу) или (!|а ребё!{ка>. Разумеется' |'|с!1холог осторохшо совецет не



дублгироватБ в доме :пкшу, жит# с рбёнком дома домаппней, 1юдитепьс-
кой я<изнь:о' в котору[о до:шйо.тгьнь:е' попезнь[е ребёнт9 видьлдеятФ[ьн(ш_
ти вкпк)ча1отся |9да бол:ее естественЁо, чем почти непоси]|ьнь|е ребён:у
1школьнь[е за|{ятия. 0сновная тактика работьп с <вербал:истом>: придер-
л(ать речевой поток и сти|угулировать .продуктивнук) деятепьпость: <?ь:
мне пото1}1 расск:рке|шь, как будр )хить звер[отшки. А снач:ш1а давай их
спепим). }!о посупе того' как де]'9 сдет'ано' конеч||о:ке с ребёнко|}1 надо
побеседовать, ибо это д'!я <вербалиста, -- главное удовольствие.

€ледуег лп специш1ьно говорить об этической стороне работьт пси-
холога-консультапта' о- строгости собл:одения профессиональной тай-
ньп? Ёе только у подростков' но и у м]|ад[пш( !пкольников необхрдимо
спра|шивать' |у1о)кно лу| ц :,;1л'1 инухо конфиденциа.'|ьнуго информаци}о
обсулкдать с родитФ1я|!1и. 3актлточение и рекомендации' даваемь[е родите-
.]1я|!1' не сообщахотся никому боль1ше и без их специ{ш1ьной и аргуиенти-
рованной просьбь: не фиксирупотся в форме письменшого закп[очения'
справок и пр. офици;ш1ьнь0( дощ|}1ентов

|'1, наконец, о профессиона.тльной честности. Разумеется' описа||нь|е
здесь психо]1оги[|еские портреть1 не исне!пь!вают всего чеповеческого
штногообразия. 1{ всегда во8мо)кнь[ сщд|аи' перед которь[ми чФ|овек (па:ке
с ди|1ломом шсихолпога) бессилен, не вФкно !то какой причи||е.8 таких
с)1у|:1ях консультант до.'т:кен принять вину на себя, оставлпяя родите!1ям
надежду: <{, не моц вам помочь. Ёо вообще помочь п/!ожно)).
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при тип[!чь|х жалобах)

6. Рвкомвн!1^ции д.г|я основн ь[х диАгно3ов

6.3. 9ход от деятельности
6.4. Фтсугствие ребньгх мотивов
6.5. Ёегативистическая демонстра'|'ивность.

6.1 1. Расстройства внимания

3
8

13

\4

18
2з
25
2в
з0
з2
з2
з6
з7

38

4з
4з
48
50
51
э3
55
56
57
58
59
60
61,
62
62
6з
64
64
65
65
66
67
67

6.|2.Апзкц{а уровень
6.13. [ревожность
6.14. |1|изот:дност'ь




